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Проводится сравнительный анализ интуитивистических концепций Н.О. Лосского и С.Л. Франка. Выделяются 

общие черты: критика модернистской позитивистской науки, опирающейся на объективирующие простран-

ственно-временные схемы, оценка интуиции как наиболее адекватного «метода» самосознания Абсолютного бытия, 

полагающего в соответствующих формах культуры (религия, миф) единство онтологического и гносеологического 

аспектов. Также подчеркивается базовое отличие подхода Франка от концепции Лосского: приоритетным в про-

цессе формирования «науки о человеке» является именно философское самосознание, которое рассматривается фак-

тически в русле гегелевской диалектико-феноменологической традиции. 

 

Ключевые слова: интуиция, самосознание, миф, наука, религия, феноменология и логика Гегеля, наука о Личности. 

 

The article presents the comparative analysis of intuitionistical concepts of N. O. Lossky and S. L. Frank. The author 

highlights common features: critique of modern positivist science, based on objectivising  constructs in space and time, the 

assessment of intuition as the most appropriate «method» of self-consciousness of Absolute being, believing in the respective 

forms of culture (religion, myth) the unity of the ontological and epistemological aspects. It is stressed that the basic difference 

of approach of Frank from concept of Lossky: priority in the process of establishing a «science of man» is philosophical self-

consciousness, which is considered with Hegel's dialectical-phenomenological tradition. 

 

Keywords: intuition, self-consciousness, myth, science, religion, phenomenology and logic of Hegel, the science of Per-

sonality. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что для 

русской философии проблема познания истины и 

достижения идеального уровня бытия была одной 

из центральных. На материале работ отечествен-

ных мыслителей Н.О. Лосского [1] и С.Л. Франка 

[2] проанализируем поиск оснований подлинной 

науки о человеке как живой Личности, Субъекте, 

критику позитивистского образа науки и соответ-

ствующей картины мира и, наконец, решение во-

проса о сущности и значении интуиции как методе 

построения науки о Личности.  

Если Лосский полемизирует с Кассирером в 

его толковании сущности мифомышления, то 

Франк критически разбирает современный ему 

опыт развития психологии и свою работу прежде 

всего посвящает решению задачи определения ос-

нований философской психологии. Однако аргу-

менты и общие выводы, содержащиеся в ней, поз-

воляют говорить о том, что проблема гораздо 

глубже и масштабнее, чем те ассоциативные ряды, 

которые возникают ближайшим образом в связи с 

употреблением термина «психология» (в особен-

ности для современного «потребителя» научной 

продукции, аналогичной всякой иной в условиях 

виртуализации всех сторон жизни).  

На первый взгляд Франк даже оппонирует Лос-

скому в том, что выступает против смешения 

науки и мистицизма в широком смысле этого 

слова, включающего оккультизм, древние пред-

ставления о душе и мире и т. д. Если Лосский во-

обще не видит перспектив развития современной 

науки, имея в виду прежде всего естествознание, 

бесповоротно занявшей путь омертвляющего по-

зитивистско-конструктивистского схематизма [1, 

с. 42], то Франк в этом отношении более оптими-

стичен. Или, если говорить точнее, более однозна-

чен в толковании того, чем может и должна быть 

подлинная научная система знания о мире и самом 

человеке, как она связана с философским самосо-

знанием и религиозным опытом. «Именно ради 

обеспечения доверия к высшему источнику челове-

ческого знания – к живой религиозной интуиции – 
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здесь необходима известная умеренность, необхо-

димо прекращение опасных и высокомерных тол-

ков о банкротстве науки и забота о сохранении, а 

не разрушении того моста, который соединяет об-

ласть высшей Истины с нормальной будничной 

сферой среднего человеческого сознания и кото-

рый мы имеем в лице научного знания» [2, с. 7]. 

И в этом отношении точка зрения Франка, ко-

торый также постулирует принципиально интуи-

тивный характер постижения абсолютного бы-

тия, как и позиция Лосского, оказывается во мно-

гом своеобразным переложением гегелевских 

идей на почву русской интеллектуальной тради-

ции. Основные выводы Франка о специфике и ос-

нованиях подлинной науки о душе, живой субъ-

ективности прямо повторяют положения гегелев-

ской Феноменологии и Логики о сущности науч-

ной системы знания истины, о роли самосозна-

ния, тождестве мышления и бытия и др. Франк 

выступает против грубой объективирующей ма-

териализации душевной жизни, составившей ос-

нову классического научного постижения чело-

века как «вещи в мире». Так же как и Лосский 

критически рассматривает тенденцию современ-

ного естествознания в формах пространства и 

времени подменять живое субстанциональное 

начало бытия мертвыми субстратами и схемами. 

Главная тенденция развития психологической 

науки, по мнению Франка, заключается именно в 

подобном определении души как некоего суб-

страта. Причем не обязательно материального. 

Если даже и признается существование души у 

человека, то она полагается как нечто в себе та-

инственное, трансцендентное и потому не остав-

ляющее шансов психологии стать действитель-

ным знанием о Личности как знанием о том, что 

составляет основу ее единства и уникальности.  

В целом то состояние, в котором оказалась ду-

ховная культура в новейшее время, философия, 

науки о человеке, в том числе развитие психологии, 

Франк обозначает как «подлинный философский 

декаданс» [2, с. 9], имея в виду именно ту фактиче-

скую слабость, беспомощность философской науки 

стать формой, способом выражения имманентного 

самосознания высшей духовной реальности, бытия, 

Абсолютного, которая оказалась результатом от-

каза от идеала классического разума не только как 

познавательной ценности, но и как культурной ре-

гулятивной норме. Иными словами, модерн («дека-

данс») внес раскол в связь между опытом бытий-

ного (онтологического) самоутверждения Лично-

сти в истории и культуре и философским опытом 

сознания (самосознания).  

Философия после Гегеля пустилась либо в увле-

чение идеалами математизированного естественно-

научного поиска и их экстраполяцию на область ду-

ховной жизни, культуры, искусства и пр., либо же 

стала ревностно искать «новые» миры опыта в ми-

стике, эзотерике, восточных мировоззренческих си-

стемах, лингвистике. Примером первого рода увле-

ченности выступает, конечно же, позитивизм, по-

явившаяся в его лоне социология. «Поворот к языку» 

как знаковое событие философии ХХ в. породил в 

конечном счете аналитическую философию, фило-

софию лингвистического анализа, структурализм и 

постструктурализм. Тенденция же стать, наконец, 

подлинной, «чистой» наукой как системой всецело 

достоверного и аффирмативного знания получила 

определенный вариант разрешения в феноменологи-

ческом проекте – самом авторитетном и претенциоз-

ном в новейшей философии. 

С другой стороны, сам человек в ситуации мо-

дерна не нашел в себе силы и средства связать соб-

ственный путь бытийного становления и утвержде-

ния с формой и практикой научной системы фило-

софии. В то время, когда Наполеон горделиво въез-

жал в Йену, Гегель думал, что индивид реально вос-

пользуется своим природным «правом» и потре-

бует от науки известную «лестницу» [3, с. 13], по 

которой его индивидуальное частное сознание смо-

жет взойти на высшую предельную ступень абсо-

лютного знания как итога многотысячелетней ра-

боты Духа и тем самым преодолеть тяготение ко-

нечного и земного в своей существующей пред-

метно действительности. Однако история показала, 

что подобный индивид после Гегеля так и не по-

явился ни в рамках европейского цивилизацион-

ного очага, нигде бы то ни было еще.  

Ярчайшая фигура модерна – Фридрих Ницше, 

по точному замечанию Франка, занялся «законода-

тельством ценностей» [2, с. 8], т. е. изобретением 

новых ценностей (их «переоценкой»), забыв при 

этом полностью о том, что еще Гегель предостере-

гал философию от «назидательства» и морализа-

торства. Критика, которую высказывает Франк в 

адрес такого удручающего положения дел в совре-

менной философии и науке, фактически, если гово-

рить прямо, есть критика того состояния культуры 

и мышления, в котором пребывает общество после 

Гегеля как определенного рубежа в самосознании. 

И следует признать объективность данной критики. 

«Гегель завершил классическую рационалистиче-

скую традицию и обозначил самый фундаменталь-

ный рубеж в человеческой истории – предел ста-

новления человека в культуре (и, следовательно, са-

мой культуры) в качестве духовной реальности. И 
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в этом смысле Гегель был последним философом, 

чье обращение к вопрошанию истины было впле-

тено в саму ткань культурного опосредствования, 

чей вопрос об истине, бытии и мышлении звучал 

еще непосредственно как то самое первое слово 

мифа, которое собою знаменовало нарождение че-

ловечности» [4, с. 19]. 

Две полярные тенденции модерна – отречение 

от науки и увлечение наукой – обе одинаково идут 

по ложному пути. Ибо ни одна из них не создает 

условий и оснований для самовыражения предмета, 

для выявления в человеке потенции к абсолютному 

самоутвердительному духовному бытию. В оценке 

обеих тенденций Франк и Лосский занимают одну 

позицию и также в равной мере близки к гегелев-

ской философии. «…Философия должна остере-

гаться желания быть назидательной, – указывает 

Гегель. – Еще меньше основания у этого доволь-

ства, отрекающегося от науки, заявлять, что такое 

вдохновение и туманность суть нечто более высо-

кое, чем наука» [3, с. 5]. Как видно, русские мысли-

тели через сто лет после написания «Феноменоло-

гии духа» столкнулись с яркими примерами и по-

следствиями развития мышления (не только фило-

софии) по тому пути, о тупиках, пустых противоре-

чиях и бессмысленности которого писал Гегель. 

Пафос рассуждений Франка вовсе не направлен 

против научной формы постижения мира. Про-

блема заключается в другом – само понятие и 

форма конституирования знания в новейшее время 

оказалось дискредитировано под натиском успехов 

экспериментального естествознания. Ни Франк, ни 

Лосский, писавшие свои труды как раз во время со-

здания общей и специальной теории относительно-

сти, появления квантовой механики, еще не могли 

в полной мере предвидеть тех тупиков в развитии 

позитивистской картины реальности, к которым 

пришла наука в конце ХХ в.  

Если Лосский не говорит прямо о подлинной он-

тологичности наиболее адекватной формы пости-

жения высшей реальности, которая фактически 

есть именно самопостижение, то Франк, также свя-

зывая эту форму с интуицией, указывает на то, что 

истинная философская система может быть только 

онтологией [2, с. 11]. «Конечно, философия – и в 

частности философия души – есть, в силу особен-

ностей своего предмета, своеобразная наука, со 

своим особым методом и характером, – наука, от-

личная, например, от математики и опытного есте-

ствознания; ее назначение – быть именно посред-

ницей между сверхнаучной областью религии, ис-

кусства, нравственности и областью логического 

знания; роль интуиции в ней особенно велика, да и 

по характеру своему эта интуиция не совпадает с 

интуицией частных наук» [2, с. 9]. Потому что 

только через такую систему знания сама реальность 

обретает собственную полноту свободно сущего 

бытия.  

Доказательством онтологичности научно-фило-

софского знания может быть только, как подчерки-

вает Франк, «осуществление» такой онтологии, ее 

реализация [2, с. 11]. И в этом он также следует ге-

гелевской позиции: «уравнение» наличного бытия 

и сущности снимает отчуждение отдельного еди-

ничного индивида как познающего субъекта от все-

общей тотальной субстантированной реальности 

духа. Но не всякое знание есть преодоление отчуж-

дения. Оно есть феноменологический путь самосо-

знания. Преодоление этого отчуждения есть усло-

вие обретения действительной свободы не только 

как декларации или благого намерения, пожелания 

или завещания, но как исполненной предметной 

стихии самой жизни.  

Открывающееся в интуитивном познании зна-

ние становится таким образом не просто формой 

самосознания, но опосредствующим звеном в са-

мом бытии. Франк, как и Лосский, подчеркивает, 

что образ высшей реальности носит вневременный 

и внепространственный характер. Душа человека 

как корень уникального бытийствования потому и 

оказывается в центре рассуждения, что именно че-

рез такое интуитивное проникновение за пределы 

конечных пространственно-временных форм реа-

лизуется единство мира. В данном пункте точка 

зрения Франка, так же как и Лосского, близка пози-

ции В. Соловьева и его концепции «цельного зна-

ния». «Это единство – не такого рода, как механи-

ческое целое, слагающееся из суммы своих частей 

и потому, очевидно, не могущее присутствовать в 

каждой отдельной своей части. Напротив, это есть 

некоторое первичное единство, данное сразу в 

своей целостности и потому не требующее для сво-

его обнаружения обзора всей совокупности своих 

временных проявлений» [2, с. 15]. 

Философская проблема «человека как субъ-

екта» [2, с. 23], подчеркивает Франк, образует стер-

жень всех судьбоносных вопрошаний современно-

сти и заключается в том, чтобы раскрыть механизм 

выражения данного единства, которое бы сохра-

няло его цельность и уникальность опыта слиянно-

сти. Эмпирическая психология, с критикой которой 

выступает Франк, не способна это сделать именно 

потому, что рассматривает человека как мертвую 

сумму различных часто физиологически обуслов-

ленных состояний, не конституирующих форму аб-

солютной аффирмативности и достоверности «Я». 
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В рамках сциентистской психологии человеческая 

субъективность редуцируется, разлагается. Вос-

произведение данной субъективности как живого 

действующего смысла собственной уникальной 

тождественности и бесконечного источника содер-

жательных вариаций и различий – это задача фило-

софской психологии, которая предстает вообще как 

онтология человека. В этом качестве такая наука 

есть глубинная антропология как условие сказыва-

ния о мире в целом. Наука, если она вообще претен-

дует на то, чтобы понимать и знать мир как целое в 

его всеобщности, выраженной конкретно, не может 

быть ничем иным кроме как наукой о человеке, 

наукой как формой самостановления его собствен-

ного сознания в мире. Отметим также, что критика 

позитивистской эмпирической психологии и 

оценка задач философской психологии, как она 

представлена в исследовании Франка, делает 

весьма близкой концепцию русского мыслителя 

гуссерлевской трансцендентальной феноменоло-

гии. Напомним, что Э. Гуссерль также отказывал 

эмпирической психологии в возможности быть аб-

солютно самоочевидным знанием о человеке и 

мире, в котором реализуется опыт человека. Он пи-

шет: «Чистая психология как позитивная наука, 

психология, которая хочет универсально исследо-

вать живущих в мире людей как реальные факты в 

мире, подобно другим позитивным наукам, наукам 

о природе и наукам о духе, – такая психология не 

существует. Существует только трансценденталь-

ная психология, тождественная трансценденталь-

ной философии» [5, с. 339–340]. Косвенно близость 

русского интуитивизма в лице Лосского и Франка 

Гуссерлю и Гегелю свидетельствует о фундамен-

тальности открытого именно Гегелем мира онтоло-

гической истины Духа, в лоне которого критически 

и интерпретационно развивалась вся западная и 

русская мысль новейшего времени.  

Философская психология, опирающаяся на ин-

туицию, делает реальным, точнее говоря, реализо-

ванным само понятие человека как существа разум-

ного, духовного, и в этой своей разумности пребы-

вающего в царстве чистого всеобщего, мыслитель-

ной формы, но в то же время и конкретно единично 

существующего, полновесно бытийствующего. 

«Метод этой науки есть самонаблюдение в подлин-

ном смысле, как живое знание, т. е. как имманент-

ное уяснение самосознающейся внутренней жизни 

субъекта в ее родовой “эйдетической” сущности, в 

отличие от внешне-объектного познания так назы-

ваемой “эмпирической психологии”. Коротко го-

воря: философская психология есть научное само-

познание человека, в отличие от познания отделен-

ных от внутреннего существа человека как субъ-

екта и понятых как предметные процессы единич-

ных душевных явлений» [2, с. 29]. Данное опреде-

ление истинной науки и ее основного метода кор-

релирует как с гегелевским пониманием, так и с 

оценкой роли сущности мистической интуиции в 

творчестве Лосского: «Мистическая интуиция от-

крывает не только такие легко выразимые в поня-

тиях и доступные интеллектуальной интуиции ас-

пекты Я, как сверхпространственность, сверхвре-

менность, принадлежность ему, как носителю, ка-

честв и событий; … она ведет к усмотрению той, 

стоящей выше ограниченных определенных ка-

честв силы его, которая делает его способным к 

свободе и творчеству; мало того, она ведет к усмот-

рению индивидуального своеобразия Я» [6, с. 285]. 

Роль интуиции в этом процессе, которая отво-

дится Франком, практически совпадает с тем, что 

писал о роли интуитивного металогического и ме-

тафизического самораскрытия творческой бытий-

ной потенции живого субъекта («субстанциональ-

ного деятеля») Лосский. Отличие их позиций в дан-

ном случае заключается в том, что Франк в боль-

шей степени отдает предпочтение именно фило-

софскому самосознанию как таковому, говорит о 

том, что в стремлении к знанию «абсолютной объ-

ективной истины» позитивной науки исчез сам жи-

вой субъект, Личность. Но имеет в виду при этом 

именно модернистскую философию и науку, в том 

числе гуманитарные науки, такие как история или 

экономика, психология или социология (их диффе-

ренцированное развитие начинается как раз с 

XIX в.). Эти науки при всей их прагматической 

важности, востребованности и актуальности не 

способны воспроизвести уникальную сущность че-

ловека как вечно обновляющееся свободное Слово. 

Их предмет – или голые абстракции, сухие опреде-

ления, или субстраты и материальные формы. 

«Наука о человеке в его духовной жизни безна-

дежно раздвоилась на обществоведение и натура-

листическую психологию и потеряла единый осно-

вополагающий центр» [2, с. 28]. Но ни в том, ни в 

другом нет человека. Его сущность ровно посере-

дине и есть опосредствование всеобщего и единич-

ного («особенное» как способ существования про-

тиворечия в терминологии Гегеля). «Кроме этих 

двух сторон, в человеке есть еще третья, промежу-

точная сторона, в силу которой он есть то живое су-

щество, тот конкретный носитель реальности, кото-

рый может вступать в эти два отношения к двум 

разным сферам или сторонам бытия» [2, с. 30].  
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Лосский же в свою очередь процесс самосозна-

ния Абсолюта связывает с более масштабным ми-

фомышлением, которое даже в своих исторически 

конкретных и преходящих формах сохраняет 

идеал-реалистическую форму самооткрытия су-

щего. В целом же позиции Лосского и Франка в 

оценке конструктивистской стратегии развития 

научной картины мира и человека в новейшее 

время очень схожи. Главные мотивы их критики 

связаны с осмыслением невозможности средствами 

и методами данного конструирования реальности 

выразить (явить для внешнего предметного «счи-

тывания» и вовлечения в фигуры и приемы коллек-

тивной деятельности или творчества), понять и тем 

более воспроизвести формы и начала, истоки и 

смысл самоутверждения бытия как целого и в себе 

завершенного образования. Общая онтология как 

слово о бытии вообще есть всегда в сущности онто-

логия Духа или человека, ибо только через опреде-

ленное самосознание бытие вообще становится 

«для себя», т. е. постигает себя в своем понятии как 

реальности свободно самоутверждающейся [3].  

Сущность может отождествиться со своим суще-

ствованием только через тот разлом сознания и 

мира, который непосредственно конституирует 

«плоть» человеческой жизни, культурно-историче-

ского процесса. Восстановление единства сознания 

и мира как преодоление этого разлома, по мнению 

Франка и Лосского, возможно через интуитивное 

единичное освоение всеобщего. Для русской фило-

софии в целом таким образом интуиция стала не 

просто формой или способом познания как некое 

действие сугубо когнитивного свойства. Интуиция в 

рамках концепций Лосского и других его современ-

ников фактически стала методом снятия диалектиче-

ского противоречия частного и общего, конечного и 

бесконечного, временного и вечного. В таком толко-

вании выражается специфика русской философии и 

русской культуры вообще.  
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Антропогенез является неявным фокусом феноменологической философии, направленной на осуществление гене-

тического анализа трансцендентальной субъективности. Историчность «жизненного мира» последней определяет, 

что методологическим условием позитивности познания антропогенеза является обращенность к историографиче-

скому содержанию. Историография оказывается предметом феноменологического истолкования и средством рас-

крытия смыслов изначальности. 
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Anthropogenesis is the implicit focus of phenomenological philosophy, aimed at the implementation of the genetic analysis 
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knowledge anthropogenes is turning to historiographical content. Historiography is the subject of the phenomenological in-

terpretation and the instrument of meaning primordiality disclosure. 
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Тема антропогенеза – теоретически принци-

пиальная, от осмысления ее зависит смысл бытия 

человека. При этом, видимо, возможностью его 

исследования может быть «уже» фактическая це-

лостность человека, а значит, первичность в нем 

«для себя» когнитивного аспекта как исходного 

методологического основания. Ключевым изме-

рением человека подразумевается его сознание, 

функционирующее в «неустранимости из любого 

вопроса» [1]. Именно поэтому антропогенез не 

является проблемой лишь биологической антро-

пологии с ее эволюционным воззрением и веро-

ятностной дедуктивно-экспериментальной мето-

дологией. Феноменология, исходящая из самосо-

знания первопорядковой сферы жизненного 

мира, имеет не меньшую перспективу антропоге-

нетического осмысления в плане выявления гене-

зиса трансцендентального сознания и, шире, – че-

ловеческой субъективности. При этом она всту-

пает в неявную полемику с научным подходом. В 

ее рамках антропогенез представляется интенци-

ональным Событием, получающим истинное 

наполнение из различных ракурсов смыслоосо-

знания. Специфика его феноменологического по-

знания состоит в самоистолковании на основе 

этого непосредственного конкретного самосозна-

ния. Всегда актуальное и темпорально Новое – 

Первозданное мышление человека оказывается 

сущностно современным исторически изначаль-

ному мышлению первочеловека.  

Однако, оставляя в стороне вопрос, в какую 

меру эксплицитности антропогенетическая пробле-

матика решалась в творчестве ведущих феномено-

логов, хотелось бы обратить внимание на историо-

графическую сторону этой проблемы. Придержива-

ясь идеи историчности и историко-культурной обу-

словленности знания, феноменология вынужденно 

нацелена на извлечение из жизненного мира, пре-

зентированного историографическим текстом – 

«библиотекой», тех смысловых, духовных тенден-

ций и содержащихся в них методологем, которые 

определяют особенность ее всякий раз конкретной 

позиции по антропогенезу. Необходимость исто-

риографического компонента в феноменологиче-

ском познании обоснована из двух, присущих ей, 

тенденций, о которых уместно сказать отдельно. 

Во-первых, в намерении осуществления идеала 

«строгой науки», феноменологический метод не 

может применяться формально, к исследованию 

«самого по себе» сознания. Его осуществление тек-

стуально опосредовано. Феноменологическое 

усмотрение подлинного Apriori, изначальных 

смыслов жизненного мира может основываться 

только на реальных исторических текстах. Лишь 
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исходя из предданной языковой конкретности воз-

можно само феноменологическое, как и любое дру-

гое, познание. По словам Э. Гуссерля, «только че-

рез язык и его далеко простирающиеся фиксации 

как возможные сообщения горизонт человечества 

является открыто бесконечным, каковым он всегда 

и есть для людей» [2, с. 217]. Ведь несмотря на то, 

что, как замечает Ж. Деррида, основным «понятием 

всего феноменологического поля является смысл» 

[3, с. 188], обсуждаемые в его плоскости мир куль-

туры и мир науки немыслимы вне мира языка. Язык 

образует текстуальное сплетение выражения, под 

которым у Гуссерля имеется в виду «любая речь и 

любая ее часть, так же как любой в существе своем 

такого же рода знак» [4, с. 42]. И основной мотив 

феноменологии составляет как раз «распутывание 

текста» − «приведение к аналитической ясности от-

ношение выражения и значения» [4, с. 25], извлече-

ние из текста его интенциональности, его имма-

нентного смысла. Вопреки кажимости замалчива-

ния языка в угоду рефлексии, не обжитости, говоря 

словами того же Ж. Деррида, «трансценденталь-

ного опыта никаким языком», в феноменологии 

проблема языка занимает центральное место.  

Феноменология не просто присутствует при 

облеченных в языковую плоть наличных в куль-

туре текстах – оно само исходит из них, каждый 

раз субъективно смыслонаделяя и означивая мир 

на их основе. Мало того, и для себя она оказыва-

ется возможной лишь из дистанции собственного 

понятийного языка. И в качестве особого фило-

софского дискурса, так сказать, для внешней пре-

зентации и понимания, она вынужденно представ-

ляется своим научным языком. Насколько этот 

язык бывает своим − это другой вопрос, но именно 

язык выступает дистанцией для осознания резуль-

татов познания и для их логического обоснования. 

Об этом удачно говорится у И. С. Вдовиной: «Если 

вовлечение человека в собственную плоть и в 

свою историю совершилось без какой-либо ди-

станции, как могла родиться рефлексия и как 

могла сложиться феноменология? Могла ли обыч-

ная феноменология восприятия брать в расчет фи-

лософскую деятельность, не обращаясь к чему-то 

такому, что было бы “редукцией” нашего присут-

ствия в мире? Разве язык не является свидетелем 

этой дистанции, рефлексии и самой редукции?» [5, 

с. 65]. Языковая реальность и есть в нашем случае 

реальность историографическая, поскольку она 

отпечатлевает документированную сеть истории и 

является, по Гуссерлю, условием любого подлин-

ного познания.  

Во-вторых, ключевой смысл феноменологиче-

ского познания обнаруживается особенно в позд-

них работах Э. Гуссерля в «возвращении к истори-

ческому Априори как универсальному источнику 

всех мыслимых проблем понимания» [2, с. 237]. 

Все «принципиальные интуиции [феноменологии] 

везде носят исторический характер» [2, с. 231]. Это 

означает, что сознание функционирует историче-

ски, изнутри истории, оно и есть История. Именно 

идея истории как единства мировой традиции ока-

зывается, по мнению многих исследователей 

«настоящего Гуссерля», применяя метафору 

М. Мерло-Понти, основной темой феноменологии. 

Основания для такого вывода находятся в том, что 

«конституирующая жизнь трансцендентальной 

субъективности в себе сама исторична» [6, с. 167]. 

История осознается неотделимой от интенциональ-

ного понимания сознания, поэтому она по своей 

сущности является «внутренней интенциональной 

историей» [7, с. 124].  

Означенные дискурсы, языковой (текстуаль-

ный) и трансцендентально-исторический, без-

условно, обосновываются друг через друга, но в то 

же время имеют различия. Поскольку Э. Гуссерль 

своей первой задачей считал обоснование феноме-

нологии, то, возможно, поэтому эти два дискурса 

рассматривались им либо независимо, либо там, где 

они явно указывали друг на друга, текстуально-

языковая сторона обозначалась формально. В итоге 

феноменология, по крайней мере в гуссерлевском и 

хайдеггеровском варианте, указывая на необходи-

мость историографии, все же избегает ее эмпи-

ризма, оставаясь в поле историографической недо-

говоренности и оставляя проблему отношения 

между формой и содержанием неразрешимой.  

Проблема антропогенеза, на наш взгляд, непо-

средственно соединяет эти две феноменологиче-

ские стратегии и поэтому по своей сути является 

собственной темой феноменологии. Феноменоло-

гическое познание антропогенетично и по онтоло-

гическому и эпистемологическому мотиву. (В то же 

время антропогенез может рассматриваться и в ка-

честве онтологически региональной темы). Уже 

при трансцендентальном анализе бытия человека 

приоткрывается область особых антропогенетиче-

ских первичностей, самоданностей, прафеноменов, 

не требующих дальнейшего объяснения, поскольку 

именно посредством их априорности осуществля-

ется разумно-волевая и телесная жизнь. Но так как 

человек с самого происхождения является разумно-

словесным и историческим существом, самосозна-

ющим и самоинтерпретирующим себя, начиная с 
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семантики первого языка, то в этом содержатель-

ном срезе тема антропогенеза, как она сегодня су-

ществует, заключается как раз в попытке проник-

нуть в изначальные смыслы с помощью историо-

графического рассмотрения.  

Позитивность историографического подхода га-

рантирована фактом существования текстов и биб-

лиотек «на протяжении всей истории, даже в пе-

риод, предшествовавший изобретению бумаги и 

печати, как показывают коллекции глиняных таб-

личек, найденные археологами в различных местах, 

и знаменитые Свитки Мертвого моря» [8, с. 161]. 

Этот факт обусловливает и необходимость исто-

риографического расширения познания антропоге-

неза за пределы науки. По Ф. Анкерсмиту, «истори-

ческое понимание образуется в ходе и посредством 

историографической полемики» [9, с. 80]. Оно уже 

предполагает идею исторического единства челове-

чества, связанного антропогенетической интуи-

цией сопряженности всех культурных форм в един-

стве духа человечества, начиная с первочеловека. 

Во всех исторических формах самоизложения чело-

века, фиксированных в литературе, документирую-

щей переживания человека, народов, отсвечивает 

(в различных аспектах и смыслах) единственное 

бытие-событие антропогенеза. Данное обстоятель-

ство позволяет видеть в естественнонаучной пара-

дигме лишь один из методологических ракурсов 

трактовки этой проблемы. По мнению О. Шпанна, 

«сегодня история животного мира и история духа 

находятся в резком противоречии друг с другом. 

История языка демонстрирует нам, что уже в глу-

бочайшей древности существовали в высшей сте-

пени развитые языки. Самые первые памятники ис-

кусства человека представляют собой произведе-

ния высшего совершенства, чего в течение долгого 

времени упорно не хотели замечать дарвинистски и 

материалистически ориентированные исследова-

тели прежних поколений… Ошибочно полагать, 

что естествознание может пролить свет на первона-

чало и ход развития истории; но это заблуждение 

укоренилось настолько глубоко, что многие уже 

просто отчаялись когда-нибудь его опровергнуть» 

[10, с. 384]. 

Акцентуация внимания на историографическом 

и, в более широком смысле, библиотечном, тексто-

вом, срезе изучения проблемы антропогенеза при-

звана подчеркнуть, что она не является формальной 

гносеологической проблемой. Представляется, что 

избыточность смысловой определенности, прису-

щей событию антропогенеза, задающей механизм 

воспроизводства природы человека, не может не 

проявиться в своей истине при серьезном феноме-

нологически-герменевтическом анализе всей пол-

ноты историографического материала по данной 

теме. В этой связи трудно не согласиться с Б. Кроче, 

что «философия вследствие новых отношений, в 

какие она поставлена, не может быть ничем иным, 

как методологическим моментом Историографии, 

разъяснением основных категорий исторического 

суждения или основных понятий исторического 

толкования» [11, с. 91]. 

Методологическое значение историографии ан-

тропогенетического знания видится и в том, что она 

является не только реальной и эпистемически кон-

кретной, но и единственной информативной базой 

в качестве условия познавательного проникнове-

ния к знанию антропогенеза. Библиотека предстает 

объективным условием возможности субъектив-

ного антропологического анализа и таким образом 

постижения возможного онтологического пережи-

вания человека. Как пишет П. Рикёр, «в такой исто-

рической культуре, как наша, архив получил власть 

над тем, кто обращается к нему за консультацией; 

здесь уместно говорить о документальной револю-

ции. На этапе исторических штудий, который сего-

дня считается пройденным, работа с архивами 

слыла гарантией, основанием объективности исто-

рического познания, защищенного таким образом 

от субъективности историка» [12, с. 236]. Значение 

понятия библиотеки (историографии) заключается 

и в том, что она позволяет в едином, наглядном и 

как бы спрессованном виде созерцать конечность 

знания.  

Историографическое измерение антропогенеза 

состоит в том, что в тексте он воспроизводится бы-

тийно, трансцендентально и познается изнутри 

знания, обнаруживая свою открытость для воз-

можных способов его познания. Антропогенез 

предстает точкой эпистемологического замыка-

ния, поскольку изначальная реальность бытия че-

ловека по идее сохраняет антропологическую под-

линность. Первочеловек, Номо primigenius, есть 

разумный человек еще с неразмытым смыслом 

своего бытия, имеющий самосознание исхожде-

ния, пребывания и сохранения своей исходно-

смысловой направленности. Если оставить вопрос 

пола и связанного с ним вопроса о генетической и 

смысловой самотрансляции, в этом заключена 

идея того, что вся история человечества определя-

ется характером забвения, воспроизводства и диф-

ференциации единоистинного поля знания перво-

человека. С феноменологической точки зрения 

указанное поле знания равнозначно жизненному 
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миру человека как существа мыслящего – миру по-

рождаемой человеком культуры. Когда в «Нача-

лах геометрии» Гуссерль говорит о проникнове-

нии в истоки, он имеет в виду реактивацию, т. е. 

доведение до очевидности, истин изначальности 

всей полноты уходящей в праисторию жизненного 

мира. Очевидно, что предельной точкой в этом 

размыкании источных истин выступает некое пер-

вознание первочеловека, заключающее в себе он-

тологию антропогенеза.  

Исходя из сказанного, проблема антропогенеза 

по-настоящему подлежит исследованию с точки 

зрения герменевтики знания, основанного на фено-

менологии жизненного мира как историографиче-

ском содержании. Понятие жизненного мира при-

звано расширить рациональное познание, нагру-

женное научными и математическими конструкци-

ями, до бесконечных культурных горизонтов, отра-

жающих духовные мотивы человечества. Исходя-

щая из антропогенетического единства рациональ-

ность жизненного мира, при всей его «открытости» 

и «апофатичности» так или иначе выражена в раз-

личных формах культурно-национального знания. 

Именно соответствующая выраженность, так ска-

зать объективированность мирового знания, его 

культурная документированность есть специфиче-

ское условие и возможность генетического анализа. 

Ведь если, как отмечалось, в любых формах чело-

веческого мышления/сказывания просвечивает бы-

тийная структура антропогенетической истины, то 

антропогенез по закону воспроизводства или, по 

философской терминологии, абсолютного синтеза, 

не может не воспроизводиться и в той или иной сте-

пени не символизировать себя в мировой библио-

теке знания. Историография образует основопола-

гающее методологически-трансцендентальное 

условие познания антропогенеза. Не научное по-

знание, которое само произрастает из библиотеч-

ного воспроизводства, а именно исходная смысло-

вая данность, взятая в модусе своей библиотечной 

полноты, является критерием в отношении всех, ей 

же присущих форм выражения. В этом плане эпи-

стемологический смысл библиотеки состоит в пре-

одолении ограниченности научного рационального 

подхода.  

Итак, историография воссоздает общую кар-

тину знания исследуемого региона в качестве необ-

ходимого фона для лучшего осмысления собствен-

ной герменевтической рефлексии феноменологии. 

Подлинный же смысл историографии и в то же 

время историографический смысл феноменологии, 

на наш взгляд, и заключается в разрешении эписте-

мологического противоречия между формой и со-

держанием, при котором «мысли без содержания 

пусты, созерцания без понятий слепы» (И. Кант). 

Историография конкретизирует историческое 

априори субъективности.  

Что касается определения смыслового, идей-

ного ключа феноменологической концептуализа-

ции историографии антропогенетического знания, 

то в этом существует большая трудность, по-

скольку он зависит от личной мировоззренческой 

позиции феноменолога. В этом скрывается труд-

ность нахождения равновесия между субъективиз-

мом историографического мышления и объектив-

ностью историографического выражения истории. 

В этом плане показательно, что Гуссерль останав-

ливает власть субъективизма властью традиции. 

Понятие традиции как бы гарантирует преодоление 

релятивизма, устанавливая своего рода принцип 

практической (трансцендентальной) однозначно-

сти схватывания и историографической трансляции 

внутренней смысловой структуры, которая «обна-

руживает себя в исторических фактах, переживае-

мых в настоящем или установленных историком в 

прошлом» [2, с. 235]. «Историческое…, − пишет 

Гуссерль, − сущностно несет в себе горизонт своей 

истории… оно имплицирует преемственность имп-

лицирующих друг друга прошлых, каждое из кото-

рых представляет некоторое прошедшее культур-

ное настоящее. И эта совокупная преемственность 

есть единство традиционализации вплоть до того 

самого настоящего, которое есть наше настоящее» 

[2, с. 234]. Таким образом, при герменевтической 

свободе историография не должна изменять смыс-

ловое направление первичного смысла – ее феноме-

нологическая функция, напротив, состоит в макси-

мальном сохранении того изначального смысла, ко-

торый вложен в литературное выражение.  

Если феноменология, согласно Э. Гуссерлю, по-

лучает свое обоснование как наука о сущностях, ко-

торая намерена констатировать исключительно по-

знание сущности, то, конечно, ее историографиче-

ское постижение антропогенеза не может останав-

ливаться на словах и понятиях, но стремится усмот-

реть то или иное единство антропогенетического 

смысла. Ведь по своему трансцендентально-исто-

рическому характеру феноменологическая интен-

ция ретроспективна и обращена к постижению из-

начального антропологического смысла, совпадаю-

щего со смыслом антропогенеза. В постижении 

единства смысла историография является важным, 

базисным, но не единственным источником. Фено-

менолог должен уметь мыслить реальность чело-
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века и истории на непосредственном уровне созер-

цания. Работая с историческими документами, го-

воря словами А. Данто, «когда мы не способны про-

читать эти документы, нам нужны не очки, а исто-

риографическое мастерство» [13, с. 96]. Примени-

тельно к региональной онтологии антропогенеза 

феноменология оказывается в герменевтической 

ситуации.  

В этой связи, обращаясь к историографиче-

скому обзору антропогенеза, выскажем некоторое 

соображение для понимания происхождения чело-

века в соответствии с существующими религиоз-

ными, философскими и научными знаниями по 

этому вопросу. Во-первых, несмотря на различные 

методы и многообразие выработанных в этих типах 

познания учениях о генезисе человека, подлинный 

смысл и природа этого генезиса едина для всех лю-

дей, народов, культурных форм и архетипически 

этот смысл присутствует в любом виде знания и в 

любом историческом событии и действии человека. 

Этот Смысл антропогенеза глубоко трансцендента-

лен и по-настоящему есть Трансцендентальность, 

манифестирующая (объективирующая) Себя в Из-

начальности Бытия человека, т. е. Здесь и Теперь, и 

исторически разворачивающаяся в бесконечном 

разнообразии его жизни и творчества. В этом 

смысле проблема антропогенеза не спрятана от по-

знания, а Открыта – Откровенна в своей истине в 

самом Бытии человека. Эта истина едина и в экзи-

стенциальном и в эпистемологическом смысле. Но 

насколько такой смысловой и трансцендентальный 

знаменатель антропогенетического единства 

можно скоррелировать на уровне числительном, 

рассматривая конкретную историографию, прису-

щую различным эпистемам? Можно только наде-

яться, что подобная корреляция есть дело кропот-

ливой историографической работы.  

Не отрицая общего историографического 

смысла антропогенеза, нельзя не признать наличия 

специфических идей, направляющих антропогене-

тическое познание в каждом отдельном типе зна-

ния. Так, религиозный способ интерпретации про-

исхождения человека осуществляется в категориях 

«творение», «участие», «возвращение», поскольку 

человек мыслится получающим свое Бытие в тво-

рении Бога, приобщенным к творению и участвую-

щим в Нем и приобретающим свой смысл в воз-

вратном отношении к Творцу. Философии свой-

ственно сознавать антропогенез в понятиях воспро-

изведения, отображения, реструктуризации, 

скачка, указывающих на трансцендентально-раци-

ональный горизонт (условий), обусловивших воз-

никновение природы человека. Историография 

научных антропогенетических исследований ори-

ентирована понятиями развития, взаимосвязи, эво-

люции, причинности. Указанные и другие неэксп-

лицированные историографические категории тре-

буют дальнейшего феноменологического осмысле-

ния и уточнения.  
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Таким образом творение человека стало кульминацией деятельности божественного демиурга в процессе установ-

ления миропорядка. 

 

Ключевые слова: творение человека, субстанции, кровь, земля, муравей, первообраз птицы, орел, древние пред-

ставления ингушей, единый мифологический образ. 

 

In the article the author gives a comparative historical analysis of Ingush mythological and epic themes about the final 

cosmogonic act – the creation of Man, which illustrates their semantic meaning commonality with worldviews of ancient peo-

ples of Asia Minor and the ancestors of the Nakh peoples of the Central Caucasus. Thus the creation of Man was the culmina-

tion of the divine demiurge activities in the process of establishing the world order.  

 

Keywords: creation of Man, substance, blood, earth, ant, bird prototype, eagle, ancient Ingush beliefs, single mythological image. 

 

Антропогонические мифы, в частности о творе-

нии человека, первой человеческой пары являются 

составной частью космогонических мифов. Именно 

с актом сотворения человека мифологически свя-

зано окончание «золотого века», века благодати, за-

вершающее космогонический цикл.  

Мифология и языческие представления ингу-

шей являлись предметом специального исследова-

ния лишь в работе Б. Далгата «Первобытная рели-

гия чеченцев и ингушей», вышедшей в 1893 г. [1], с 

философской точки зрения древнеингушские 

взгляды освещались исследователем А. Танкиевым 

[2, 3], отдельные вопросы проблемы в той или иной 

степени рассматривались в работах Н.Ф. Грабов-

ского, Ч. Ахриева, Н. Яковлева, А. Генко, З.А. Ма-

даевой, М.Р. Ужахова, А. Тутаева, Х.А. Акиева, 

И.А. Дахкильгова, М. Цароевой, О.А. Васильевой, 

Л.Т. Агиевой [4–16]. 

Задавая схему развертывания всего, что есть в 

пространстве и времени, ингушские мифы описы-

вают создание мира из пустоты, рассказывают о 

строении Вселенной, о появлении земли, неба и 

ветра, о первообразах благодатного времени и по-

явлении человека. Пытаясь дать характеристику 

представлений ингушей о космогоническом акте – 

божественном творении человека, его субстанцио-

нальной сущности «мы должны учитывать, что … 

в идеологии горцев явно преобладали весьма арха-

ичные элементы древней первобытно-язычной ре-

лигии», которой было «пронизано все мировоззре-

ние горца» [17, c. 197–180]. Б.К. Далгат отмечает в 

качестве самого существенного в возникновении 

религиозной мысли «свойство человека вкладывать 

во все душу свою, антропоморфизировать явления 

природы и свои анимистические представления» 

[1, c. 56]. Творение человека стало кульминацией, 

последним божественным актом процесса установ-

ления космического миропорядка: только после со-

здания земли и небес, гор и холмов «бог населил 

землю всякими существами и людьми…» [18, c. 23].  

Происхождение человека в ингушских мифах 

объясняется как изготовление божественным деми-

ургом. Причем черты демиурга в ингушской космо-

гонии никак не проявляются – он просто «бог»: 
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«Бог сотворил человека из земли» [18, c. 30] или 

«…бог сжал землю в одной руке – и образовалась 

женщина, сжал в другой – и образовался муж-

чина…» [18, c. 33]. Верховное божество – Дяла 

(инг. Даьла – аьл + классный показатель «д») – 

предками ингушей представлялось творцом Все-

ленной и всего сущего на Земле. «Имя Дяла явля-

лось именем бога вообще» [19, 20].  

Основой сотворения человека, согласно ингуш-

ской версии, общепризнанно рассматривается земля, 

что является довольно распространенным вариан-

том в представлениях древних народов. Первый бо-

жественный опыт творения человека в ингушской 

версии, имеющий также аналогии во многих других 

мифологиях мира (например шумерской), был не-

удачным: «Они (мужчина и женщина. – П.А.) неко-

торое время жили на земле, но не оставили после 

себя потомков» [18, c. 32]. Таким образом, в числе 

характеристик первой пары мужчины и женщины 

можно назвать смертность и физическую неполно-

ценность. Хотя ингушские мифы прямо не объяс-

няют смысла человеческой жизни, судя по данному 

тексту, можно предположить, что способность иметь 

потомство являлась основным его предназначением. 

Показанное в ингушских мифах и фольклорных 

текстах гендерное различие дополняется и про-

странственной символикой: так, женщина связыва-

лась со стихиями воды и земли, являлась воплоще-

нием «низа», подземного/нижнего мира, была со-

творена «на западе». Мужчина как воплощение 

солнечного мира, оплодотворяющего землю сво-

ими лучами, был создан на востоке [1, c. 40]. 

Происхождение женщины также в большинстве 

мифологических сюжетов связано с этой субстан-

цией, но имеются и поздние вариации на тему чело-

веческого ребра: «Бог сотворил человека из земли, а 

из ребра человеческого сделал женщину» [18, c. 32].  

В ингушском мифе «Бог сотворил человека», 

насыщенном глубоко символичными образами, по-

вествование продолжается тем, что после смерти 

первой пары «…из спинного мозга первого человека 

родился муравей, а из муравья со временем сделался 

новый человек…» [18, c. 32]. Это единственный слу-

чай из ингушской мифологии, когда в качестве мате-

риала появления человека указывается муравей, а не 

земля. Представленные ингушские варианты суб-

станциональной основы человека не противоречат 

друг другу, а взаимодополняют. 

Для ответа на вопросы, каким образом они со-

гласуются и почему именно из муравья произошла 

первая жизнеспособная с точки зрения основной 

цели существования социобиологическая особь, 

нужно обратить внимание на некую привилегиро-

ванность положения данного насекомого, сохра-

нившееся в ингушской традиции. Так, в числе пер-

вой особенности следует упомянуть об ингушском 

термине «аьл», обозначающем муравьиную матку 

(а также королеву еще одного вида социальных 

насекомых – пчеломатку). Этот же термин приме-

няется в ингушском языке и в отношении к челове-

ческому обществу в значении царь/князь/бог. Дума-

ется, что использование одного термина для отоб-

ражения этих знаковых понятий и упоминание о 

том, что «из муравья со временем сделался новый 

человек», связано в первую очередь с обществен-

ным образом жизни этих насекомых, выражаю-

щемся четким распределением функций, системой 

взаимодействия и жизнеобеспечения.  

Вторая особенность, являющаяся весомой в се-

мантической расшифровке мифологического об-

раза муравья, скрыта в этимологии этого ингуш-

ского понятия – «зунгат», в котором обнаруживается 

корневая основа «зу» (инг. зу – наблюдать + нг – 

уменьшительный суффикс + ат – окаменевшее 

окончание).  

Учитывая, что фонетика, морфология, синтаксис 

и лексика ингушского языка дают многочисленные 

примеры родства с хуррито-урартским, хеттским и 

шумерскими языками [21–28], позволим себе приве-

сти некоторые аналогии. Согласно шумерскому 

мифу «Энки и Нинмах», боги создавали человека из 

глины/ила/крови одного из первосуществ на земле 

птицы Зу (вар. Абзу, Анзуд, т.е. «тот, кто знает», 

«мудрец»). Вершитель судеб, птица Зу, в шумеро-ак-

кадской мифологии выступала в виде огромного си-

него орла с головой львицы, рождающего своими 

когтями молнии-бури [29, c. 179–180]. В силу того, 

что кровь, из которой был сотворен человек, была 

кровью божества Зу, рожденного до установления 

порядка, в эпоху благодати, союзом земли и неба, в 

новом упорядоченном мире она представлялась по-

тенциально негативной.  

Вывод К.Д. Туманова о лингвогенетической 

связи шумерского «zi» с нахским «“ци” со значе-

нием крови» [30, c. 46–50] позволяет объединить 

семантико-смысловые значения однокорневых 

форм. Являясь, согласно ингушским представле-

ниям, второй составляющей сущности человека, 

видимой телесной оболочкой, кровь – «цIий» отно-

сится к числу важнейших, это понятие «со всеми 

его производными… принадлежит к доисториче-

скому языку, и осталось в полной сохранности 

только в чеченском (ингушском. – П.А.) языке» [30, 

c. 45–46]. В числе таковых производных имеются 
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термины, обладающие огромной философской зна-

чимостью в жизни древнего ингуша: цIи – огонь, 

имя; цIет – военный трофей; цIе – красный; цIий – 

кровь; цIа – дом, плацента; цIай – святое/праздник; 

цIена – чистый; цIена саг – жрец, святой человек; 

цIаста – медь и др.  

В ингушском нартском сказании «Нарты Майра 

и Болат» указывается, что склон, где были зарыты 

железные клюв и когти орла, «огромного как туча» 

и воздвигнут могильник-склеп, «в который поло-

жили Болата», его соратником нартом Майри был 

назван Цай-пхеда (инг. цIай – божественное/свя-

тое/праздник + пхьеда – центр) – город мертвых в 

Мелхистах» [31, c. 176–177]. При этом священная 

гора, на которой расположен трон бога грома, мол-

нии и войны Селы, имеет название ЦIай-лоам. К 

этому ряду можно добавить и название Цейского 

ущелья на территории современной Осетии, кото-

рое также является производным от ингушского 

«цIи»; а также представления связаные с «цIол – 

вредными духами», которые бывают «только крас-

ного цвета» (т.е. цвета крови) и «только от них ис-

ходит жар» [32, c. 167].  

В числе коррелятов с шумерским «зу/зи» следует 

обозначить и следующие ингушские понятия: «зе» 

[зие] – зло, убыток, опасность, потеря, вред, преступ-

ление; «зул» – криво, косо; «зем» – опыт, наблюдение, 

анализ; «зуд» – женщина, сука; «доазу» – граница 

([оаз] – голос [йоазу] – письмо + классные показатели 

«д» и «й») и т.д. В этом же ключе стоит рассматривать 

и древнее устойчивое ингушское выражение «ма зе» 

в значении «ощутить /познать /узнавать /выслеживать 

/наблюдать сущность объекта». 

Из ингушских мифологических персонажей, 

функционально и морфемно соответствующих шу-

мерскому образу Зу, стоит назвать «зехап» [zihap]– 

огромных синих орлов-громовиков; «зирков» [zirk] – 

магов/мудрецов, законников [33, c. 134], обладающих 

эзотерическим знанием посредством наблюдения/об-

щения с астральными объектами; а также «зунгат» 

[zungat] – муравья, из которого произошел человек. 

Для каждого из данных образов характерна ам-

бивалентность. Так, птицы зехап выступают вещу-

ньями, которые во время дождя «летают в тучах, с 

большой силою машут крыльями и этим произво-

дят гром» [32, c. 2; 1, c. 164]. «Способность летать 

и метать гром и молнии, подниматься так высоко, 

чтобы превосходить и разрушать более низкие 

силы, является без сомнения, основной характери-

стикой всей символики орла… Он является терио-

морфной бурей, “буревестником” далекой древно-

сти – образ, происходящий из Месопотамии, а от-

туда распространившейся по Малой Азии» [34, 

c. 363]. Отметим, что такие функциональные харак-

теристики первообраза орла – Арзи/Зехап – из ин-

гушской мифологии и языческих представлений, 

как амбивалентность, возможность перемещаться в 

мирах, наблюдать и вершить справедливость (обла-

дание источником живой и мертвой воды, т.е. спо-

собность даровать или лишать жизни), рождать 

гром и молнии в семантико-смысловом и лингви-

стическом плане однотипны с шумерской мифиче-

ской птицей Зу [35]. 

Священное знание, аккумулированное зираками 

в ингушских мифах всегда эзотерично, оно хра-

нится «в крепком сундуке, который не могли раз-

бить никакие инструменты» [32, c. 131]. Проблема 

знания исторически обладала одновременно взаи-

моисключающими характеристиками − доступно-

стью и закрытостью. 

В историко-культурной традиции ингушей и в 

настоящее время практикуется уважительное отно-

шение к муравью. С одной стороны, его считают 

мудрым, трудолюбивым и благородным созданием 

(«Зунгатабар санна хьаькъал чулаца корта боаккха 

ба» – «Большая голова полна ума как у муравья»; 

«Зунгатаяр санна эздий йиткъа юкъ а йолаш» – «С 

тонкой благородной талией как у муравья»; «Зунга-

тадар санна хьинар долаш ва из» – «Он словно му-

равей настойчиво трудолюбив» и т.д. С другой сто-

роны, о принадлежности образа муравья к иному 

миру однозначно говорит и ингушское слово 

«боардз», используемое в значении «муравейник» 

или «надмогильный холмик». Таким образом, в 

числе ценностных характеристик мифологического 

образа муравья следует назвать мудрость, благо-

родство (происхождения), а также его связь с иным 

хтоническим миром. 

Материальная составляющая человека – «цIи» – 

кровь, согласно ингушским представлениям, была 

также амбивалентна, это и благо, так как ассоции-

ровалась с кровью предков, и зло, так как связывает 

человека с природной, животной сущностью. Крас-

ный в ингушских представлениях «низкий» цвет, 

связан с иным миром. Это цвет крови, молнии, 

огня, силы, энергии, жизни, это «знак превращения 

из профанного состояния в сакральное, связанное с 

предками» [36].  

Не являются ли данные мифологические при-

меры последствием расщепления некогда единого 

образа? С космическим упорядочением ингушской 

мифологической системы представлений птица-

орел, так же как и шумерская птица Зу, становится 

духовной сущностью хтонического мира и при 

этом получает возможность существовать в разных 

мирах, т.е. сохраняя элементы небесной благодати, 
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мудрости, знания, она в то же время становится 

птицей-буревестником, рождающей ветер/воздух, 

что является причиной исчезновения/смещения 

солнечной благодати в иной мир. Как пишет А. Го-

лан, «некоторые птицы (например, орел) соотноси-

лись с богом преисподней. Образ бога земли в виде 

птицы возник в связи с представлениями о том, что 

он мог подниматься на небо» [37, c. 174]. Птица-

орел в ингушской мифологии сама становится но-

сителем благодати, при этом является посредни-

ком, соединяющим небесную, солнечную/земную и 

потустороннюю сферы, на образ орла переходит 

роль громовержца. Недаром атрибутом бога войны, 

грозы, молнии и бури Села ингушского языческого 

пантеона выступает птица орел.  

В самом слове «орел» на ингушском языке – 

«эрзи/аьрзи» присутствует указанное выше корне-

вое «зи» в значении «наблюдать» (инг. эри/аре – 

поле, степь + зи – наблюдать). Однокоренное дан-

ному ингушскому термину обнаруживается в древ-

них текстах, в которых отмечено «выдающееся до-

стижение урартского царя»: «В местности Сигкех, 

к северо-востоку от Вана… был найден камень с ко-

ротким клинообразным текстом: “Менуа, сын 

Ишпуини, говорит: с этого места конь по имени Ар-

циби (“Орел”) под Менуа прыгнул 22 локтя”» [38, 

c. 111]. 

В.Г. Ардзинба, проводя параллели между нарт-

ским эпосом и хурритской «Песнью об Улли-

кумми», а также хаттским мифом о борьбе бога 

грозы со Змеем, определяет их общие истоки. «Они 

могут быть объяснены предполагаемым генетиче-

ским родством хуррито-урартского и хаттского с 

восточнокавказскими и западнокавказскими язы-

ками» [39, c. 159, 161]. Конечно, данные сравнения 

требуют должного лингвистического разбора, од-

нако приведенный достаточно большой историко-

сопоставительный материал уже сейчас дает воз-

можность обозначить имеющуюся связь между шу-

мерскими мировоззренческими мотивами и древне-

ингушскими мифологическими представлениями. 

Приведенные примеры иллюстрируют взаимо-

связь мировоззренческих представлений древних 

народов Малой Азии и предков нахских народов 

Центрального Кавказа. Равнозначность шумер-

ского «зу» и нахского «зи/зу/ци» позволяет объеди-

нить понятия «земли» и «крови», как исходного ма-

териала для создания человека. Данное предполо-

жение подтверждается корневой основой ингуш-

ского термина «муравей» – «зу», который также яв-

ляется основой создания человека, а также тем об-

стоятельством, что именно из крови/глины повер-

женного древнешумерского божества Зу был сотво-

рен первый человек. Корневая основа «зу/зи/ци», 

присутствующая в ингушских понятиях и мифоло-

гических образах зехап, зираков и зунгатов, иден-

тичная имени шумерской птицы начала времен Зу, 

иллюстрирует не только их семантико-смысловую 

общность, но и позволяет предположить, что ин-

гушские варианты являются различными гранями 

некогда единого образа Птицы – Зу. 

Таким образом, творение человека стало куль-

минацией деятельности божественного демиурга в 

процессе установления миропорядка. Первона-

чально проба божественных сил в этом направле-

нии показала нежизнеспособность человеческой 

пары ввиду отсутствия потомства. Возникновение 

нового человека в ингушских представлениях свя-

зано с образом муравья. Считаем, что 

кровь/глина/земля, из которой был сотворен чело-

век, будучи божественной субстанцией и соответ-

ственно неся в себе некую упорядоченность, нашли 

свое символическое выражение в образе муравьев, 

которые, сами являясь частицами этой крови, про-

явили эту связь как самые социальные существа из 

нечеловеческого мира.  
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Рассматривается экономическая ситуация во Владимирской губернии в 1917 г., проанализирована введенная Вре-

менным правительством в марте 1917 г. система снабжения населения продуктами питания через продовольствен-

ные комитеты, исследована деятельность земского самоуправления по решению продовольственного вопроса в гу-

бернии. Несмотря на положительный опыт, земства были новой властью упразднены, постепенно заменены Сове-

тами и помочь в борьбе с надвигающимся голодом уже не могли. 
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The article deals with the economic situation in the Vladimir gubernia in 1917; Introduced by the Temporary Government in 

March 1917 the system of supply of the population with food through the food committees is analyzed, the activities of Zemstvo gov-

ernment to overcome the food problem in the province is researched. Despite the positive experience, the Zemstvos were abolished by 

the new authorities, gradually being replaced by the Soviets and could not help in the fight with the comiming starvation. 
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271 февраля 1917 г. произошла революция в Пет-

рограде; в ночь на третье марта император Нико-

лай  II подписал манифест об отречении от престола. 

С того дня наше государство возглавлялось Времен-

ным правительством; после революции 25 октября 

1917 г. оно было упразднено большевиками. 

С марта по октябрь 1917 г. в стране складыва-

лась новая система управления: губернские комис-

сары исполняли функции смещенных губернато-

ров, а губернские, уездные, волостные Обществен-

ные (Временные) исполнительные комитеты пре-

творяли в жизнь распоряжения правительства и ко-

миссаров. Губернские и уездные земства, учре-

жденные во второй половине XIX в. в ходе реформ 

императора Александра II2, традиционно занима-

лись здравоохранением, народным образованием, 

страхованием, благоустройством и другими насущ-

ными делами. Теперь перед этими органами мест-

ного самоуправления встали и новые задачи, в ком-

петенцию земств были переданы: заведование шко-

лами в учебном и административном отношении, 

                                                           
1 Все даты в статье по юлианскому календарю (так называемому «старому» стилю, по которому жила Россия до 1 февраля 1918 г. 

Этот день стал 14-м февраля по григорианскому календарю («новому» стилю), поскольку разница в ХХ (и XXI) в. составляет 13 дней. 
В «Вестнике Временного правительства» в сведениях о номере приводятся две даты. Внутри материалы указаны только по старому 

стилю. 
2 Губернские и уездные земства состояли из собраний (депутатов, приезжавших на сессии и избиравшихся от населения по куриям 
(группам) на основе имущественного ценза) и управ (постоянно работавших исполнительных органов). 

выборы мировых судей, организация охраны по-

рядка и др., а 21 мая и 9 июня 1917 г. правительство 

приняло законы, которыми учредило волостное 

земство и установило новую избирательную си-

стему на основе всеобщего избирательного права. 

Весной-летом 1917 г. в России повсеместно орга-

низовывались Советы. Это были общественные ор-

ганы, появившиеся еще в годы революции 1905–

1907 гг. и после Февральской ставшие серьезной по-

литической силой, представляя интересы рабочих, кре-

стьян, солдат и участвуя в решении всех насущных во-

просов тогдашней жизни, а также в деятельности орга-

нов центральной, местной власти и самоуправления. 

Между тем уже почти три года тянулась изнури-

тельная Мировая война. Мобилизация мужчин, 

реквизиции для нужд вооруженных сил зерна и 

скота разоряли сельское хозяйство и вели к обни-

щанию народных масс, усугубленному постоян-

ными сбоями в транспортной системе. Страна по-

гружалась в экономический хаос, неотвратимо при-

ближался голод. 
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Обеспечение жителей продовольствием стано-

вилось насущной задачей власти. Стремясь предот-

вратить надвигавшуюся катастрофу, Временное 

правительство приняло решение о введении хлеб-

ной монополии и создании специальных продо-

вольственных комитетов. 25 марта 1917 г. мини-

стры подписали постановление «О передаче хлеба 

в распоряжение государства и о местных продо-

вольственных органах», спустя пять дней опубли-

кованное в «Вестнике Временного правительства»: 

«Для заведования продовольственным делом учре-

ждаются продовольственные комитеты. Комитеты 

учреждаются впредь до образования местных орга-

нов на правильных демократических основах (все-

общей, равной, прямой и тайной подачи (так в тек-

сте. – Т.А.) голосов всего взрослого населения) и до 

принятия ими руководства продовольственным де-

лом в качестве местных органов общегосударствен-

ной продовольственной организации» [1, с. 1]. 

На местах создавались губернские, уездные, го-

родские, волостные продовольственные комитеты. 

Председатель губернского становился «губернским 

уполномоченным министра земледелия». В состав 

губпродкома входили представители земского и го-

родского самоуправления, Всероссийского зем-

ского союза и Союза городов, Военно-промышлен-

ного комитета и местных отделений других органи-

заций (Совета рабочих депутатов, Крестьянского 

союза, сельскохозяйственных обществ, кооперати-

вов и т. д.) [1, с. 1]. 

Функции губернских продкомов правительство 

определило так: «1) Общее руководство продоволь-

ственным делом в губернии; 2) исполнение нарядов 

министра земледелия… и представление сведений 

о положении продовольственного дела и обеспече-

нии населения предметами первой необходимости; 

3) содействие организации сельскохозяйственного 

производства… 4) организация снабжения населе-

ния предметами первой необходимости…». Гу-

бернские продкомы могли требовать исполнения 

их постановлений от всех местных органов власти 

и общественных учреждений, а также получали 

широкие полномочия по учету продуктов питания, 

контролю за зерноперерабатывающими предприя-

тиями, проведению реквизиций, распределению 

провизии среди населения и т. д. [1, с. 1]. 

Уездные и волостные продкомы формировались 

подобным же образом. Они занимались учетом 

продуктов питания, их заготовкой и распределе-

нием среди местного населения, сообщали «о мест-

ных нуждах», «ведая» и «другими предметами» по 

распоряжению непосредственного начальства. 

Комитеты всех уровней должны были соби-

раться не реже двух раз в месяц, их исполнитель-

ными органами были губернские, уездные, волост-

ные управы, включавшие в себя от двух до шести 

членов. Новые органы содержались за счет госу-

дарственных кредитов на продовольствие [1, с. 2]. 

25 апреля была опубликована правительствен-

ная инструкция, в которой говорилось, что «коопе-

ративные учреждения, общественные организации, 

частные торгово-промышленные предприятия и от-

дельные торговцы, привлекаемые к заготовкам 

хлебных продуктов и фуража в помощь уполномо-

ченным министра земледелия на комиссионных 

началах, обязуются производить заготовки не 

иначе как в качестве агентов местных продоволь-

ственных комитетов, подчиняясь всецело указа-

ниям привлекшего их к работе комитета, предста-

вителя его управы или агента» [2, с. 1]. 

В силу этих документов земствам предстояло до 

выборов на основе всеобщего избирательного 

права участвовать в решении продовольственной 

проблемы через депутатов, входивших в названные 

комитеты, и через агентов, закупавших для населе-

ния продукты. 

Активность в борьбе с продовольственным кри-

зисом проявляли Советы рабочих, солдатских, кре-

стьянских депутатов. Они высказывались в под-

держку вводимой Временным правительством 

хлебной монополии, за создание продовольствен-

ных комитетов и выражали надежду на организа-

цию их «в более демократическом духе, так, чтобы 

представители труда не были в меньшинстве» [3, 

л. 158–158 об.]. Как и земства, Советы направляли 

в производящие губернии своих агентов по закупке 

продуктов питания, рассматривали обращения жи-

телей губернии с просьбами о помощи и жалобами 

на неравномерное распределение среди голодаю-

щих хлеба, однако изучить эту деятельность Сове-

тов в тесных рамках одной статьи не получится [4, 

л. 3–4 об., 11]. 

Несмотря на введение хлебной монополии и со-

здание специальных комитетов, ситуация с прови-

зией в губернии была непростой и продолжала 

ухудшаться. В источниках то и дело звучат сведе-

ния о серьезной нехватке у жителей съестных при-

пасов. 9 июня служащие Александровского уезд-

ного земства в заявлении управе сообщали, что 

«недоедание и голодание уже не призрак, а дей-

ствительность», поскольку «жизнь вздорожала по-

чти в десять раз» (в документе не сказано, за какой 

срок произошел такой рост цен. – Т.А.), и просили 

о прибавке жалованья [5, л. 15]. «В городе (Влади-
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мире. – Т.А.) наблюдается помимо сильного вздоро-

жания всех пищевых продуктов еще и большой их 

недостаток, поэтому приобрести что-либо солдатам 

частным путем не представляется возможным» [4, 

л. 90 об.]. 

Земцы видели в этом «две категории» причин: 

1) «Общеэкономические, связанные с войной»: 

удовлетворение колоссальных потребностей армии 

истощило страну. Исчезли с рынка многие товары 

народного потребления, а цены на них увеличились 

в несколько раз. Это порождало несоответствие 

установленных правительством цен на хлеб и этих 

товаров, что, в свою очередь, как понимали гласные 

и служащие губернского земства, существенно 

сдерживало сдачу хлеба государству, и поэтому по-

ложение о хлебной монополии фактически не рабо-

тало. 2) «Причины внутреннего организационного 

характера, возникшие на почве проведения хлебной 

монополии через целый ряд продовольственных 

комитетов, начиная с волостных, кончая губерн-

скими» [6, с. 26]. 

К концу ноября запасов муки во Владимире 

имелось не более чем на один-два дня, с начала года 

значительно выросли цены: 1 пуд пшеничной муки 

второго сорта в феврале 1917 г. стоил 5 руб. 80 коп., 

а в декабре уже 16 руб.; вермишель первого сорта 

подорожала с 16–20 руб. за пуд до 56 руб.; чай с 

2 руб. 70 коп. за фунт до 16 руб., свинина с 40 руб. 

до 120 руб. за пуд, и т. д. [7]. Жалованье же в 1917 г. 

у работающего населения было очень скромным и 

не позволяло покупать достаточно продуктов по 

неумолимо возраставшим ценам: сторож волостной 

земской управы получал 30–40 руб.; учителя только 

мечтали об увеличении оплаты труда до 100 руб.; 

месячное жалованье волостных милиционеров со-

ставляло 90 руб., городских 60–80 руб., члена во-

лостной управы в среднем 175 руб. [8]. 

В Юрьевском уезде к исходу декабря запасы про-

довольствия составляли лишь 2 тыс. пуд. на 30 тыс. 

чел., получавших хлебный паек. Стремясь хотя бы 

отчасти решить проблему, собрание постановило 

произвести изъятие излишков хлеба [9, л. 30]. 

Январь 1918 г. принес дальнейшее ухудшение 

продовольственной ситуации. Документальная 

база не позволяет составить представление о поло-

жении дел по всем уездам и волостям губернии, 

однако известно, что «народные учителя Аргунов-

ской волости Покровского уезда буквально голо-

дают, так как недостаточно получают из местного 

продовольственного комитета хлебных продук-

тов: 5–7 фунтов ржи на человека. Ту же участь раз-

деляют и прочие группы земских служащих» [10, 

с. 2]. Общество служащих Владимирского уезд-

ного земства в числе пятисот человек из-за насту-

пившего голода решило произвести закупку хлеба 

самостоятельно, отправив от своей организации 

четырех представителей. Уездная управа отпу-

стить этих служащих отказалась, сославшись на 

«необходимость посылки посторонних агентов» 

[11, с. 4]. 

Земцы понимали, что их возможности в помощи 

населению по борьбе с голодом ограничены, и 

«можно говорить только о содействии губернских 

и уездных земств продовольственным комитетам – 

например, в заготовке незерновых продуктов» [12, 

с. 26]. 

Представители местного самоуправления 

весьма неоднозначно оценивали итоги первых ме-

сяцев работы продкомов и сотрудничества с ними. 

Содержание некоторых документов способно со-

здать впечатление, что земство считало деятель-

ность этих комитетов недостаточно четкой и не все-

гда добросовестной: «Надежда на самодеятель-

ность широких демократических масс оказалась на 

деле сильно преувеличенной и не дала желатель-

ных результатов. Все чаще и определеннее разда-

ются голоса о вредной деятельности волостных 

продовольственных комитетов (особенно в произ-

водящих губерниях), которые в подавляющем 

большинстве интересы государства приносят в 

жертву местным интересам. Но и высшие органы 

продовольственного аппарата – комитеты уездные 

и губернские – сплошь и рядом не стоят на высоте 

своего призвания. Текучесть состава этих комите-

тов, частая смена состава исполнительных орга-

нов… все это создает в большинстве случаев не-

устойчивость работы… Обострившийся продо-

вольственный кризис, создавший атмосферу недо-

верия и озлобления по отношению к комитетам, в 

корне подрывает проведение мер, намеченных ко-

митетами» [6, с. 29]. 

Представители Советов тоже отмечали подобные 

недостатки недавно созданных органов. Член бюро 

Меленковского уездного Совета крестьянских депу-

татов Н.Т. Гуреев, выступивший 9 июля на заседа-

нии Совета с докладом по продовольственному во-

просу, заявил, что губернский продовольственный 

комитет «не принимает энергичных мер к получе-

нию хлеба, никуда за этим не выезжает, не выясняет 

степени нуждаемости уездов. Распределение про-

дуктов хаотическое: одни уезды получают сахар по 

½ ф[унта] на человека – напр., Меленковский, дру-

гие по 2½ – напр., смежный Муромский уезд, так же 

обстоит с распределением др. продуктов» [13, л. 29]. 
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Н.Т. Гуреев подчеркнул: в продовольственных учре-

ждениях столицы полагали, что Владимирская гу-

берния получает назначенное по разверстке продо-

вольствие в полном объеме. «Неведение о действи-

тельном положении дел объясняется тем, что 

губ[ернский] продов[ольственный] комитет не счел 

нужным известить об этом Петроград». Последнее 

докладчик, несколько ранее побывавший в столице, 

выяснил в беседе с министром продовольствия 

А.В. Пешехоновым [13, л. 29]. 

14 августа во владимирский губернский продком 

и в Совет рабочих и солдатских депутатов пришла 

телеграмма из Министерства продовольствия, где 

говорилось о «массовом нашествии» в Тамбовскую 

губернию из владимирской «солдат-ходоков, снаб-

женных вашими удостоверениями, которые скупают 

выше твердых цен [и] увозят муку, пшено, нередко 

принимаются насильственные меры…» [4, л. 102]. 

Таким образом, оказалось, что комитеты не смогли 

проконтролировать даже число выданных ими удо-

стоверений агентов по закупке и деятельность этих 

людей, ведь приобретение хлеба по ценам выше 

твердых тогда являлось серьезным преступлением. 

Работа в продкомах была непростой, и персонал 

продуправ описывал свой труд как сложный и не-

благодарный. Сотрудники суздальской писали: 

«Наша служба – это интеллигентная каторга; надо 

иметь железные нервы, чтобы выдержать натиск в 

полном смысле свободной толпы с девизом: „Сво-

бода слова“. Мы… ежедневно сбиваемся со счета 

количества получаемых оскорблений и грязных 

намеков. Днем с разбитыми нервами работать 

трудно – работаем; работаем поздними вечерами, 

работаем все дни без исключения под праздники и 

все праздники – отдыха никакого, – и за все это по-

лучаем то ничтожное содержание, которого при ле-

гендарно всевозрастающей дороговизне жизни не 

хватает на прожитие...» [14, л. 81–81 об.]. Бывший 

член губернской продуправы И. Иванов отмечал, 

что ее работу серьезно тормозила «неорганизован-

ность на местах, как, например, борьба с крестья-

нами Владимирского уезда, которые толпами с 

угрозою неоднократно приходили в управу, требуя 

семенного овса...». Возникали затруднения и с рас-

пределением хлеба, которого, как правило, не хва-

тало [15, л. 116 об.–117]. 

Единственным выходом, по мнению земцев, 

было передать в их компетенцию функции продо-

вольственных комитетов. 

В августе–октябре наконец состоялись выборы 

в земства, и новые депутаты могли официально 

принять дела у продкомов. 23 октября на совеща-

нии при Владимирской губернской земской управе, 

в котором приняли участие представители уездных 

и волостных земств, кооперативов и т. д., был за-

слушан ее доклад о необходимости скорейшей пе-

редачи продовольственного дела в ведение город-

ского и земского самоуправления [6, с. 30]. Земцы 

всех уровней единодушно одобрили его доклад. 

8 ноября Александровское уездное земское со-

брание обсуждало вопрос о приеме управой всех 

дел продовольственного комитета. Было решено 

создать при ней специальный совещательный орган 

из ее состава и представителей волостных земств, 

городского самоуправления, Совета солдатских и 

рабочих, Совета крестьянских депутатов, союза ко-

оперативов, союза текстильщиков. 

18 ноября состоялось заседание Александров-

ской уездной земской управы совместно с предсе-

дателями волостных земств, продовольственной 

управы «и других сведущих лиц». Продуправу по-

ставили в известность о предстоящем упразднении 

продкомитета, Председатель продовольственной 

управы заявил, что он только что приехал из Вла-

димира, где по наведенным справкам ничего неиз-

вестно о передаче продовольственного дела из ко-

митетов в ведение уездных земств, а потому он как 

исполнительное лицо, избранное от продоволь-

ственного комитета – организации, не зависящей от 

уездного земства, передать дела продовольствен-

ного комитета не может» [16, л. 107–107 об.]. Со-

брание постановило просить председателя проду-

правы внести вопрос о передаче функции снабже-

ния продуктами питания земству на ближайшее за-

седание продкома [16, л. 107 об.]. 

Обращает на себя внимание доклад И.И. Дмит-

риева – члена ревизионной комиссии Александров-

ского уезда, созданной для принятия дел от проду-

правы, – земскому собранию, сообщившего, что 

«ликвидационная комиссия столкнулась с полным 

беспорядком ведения продовольственного дела, в 

особенности денежной отчетности» [17, л. 51]. В 

ходе начавшейся 13 декабря проверки было уста-

новлено, что члены управ П.В. Петрашев, Б.Х. Пав-

лов, Ф.А. Пыров брали крупные авансы, а вместо 

точного отчета «предоставляли кучу документов, 

неизвестно к кому относящихся. Выяснено, что 

каждый должен управе некоторую сумму» [18, 

л. 51]. Примечательна также история, происшед-

шая с агентом Александровской земской управы 

Е.И. Короваевым. Он получил от нее 136 021 руб. 

25 коп. на покупку продуктов, а отчетных докумен-

тов представил только на 5782 руб. Часть грузов, на 

которые якобы были израсходованы остальные 

деньги, так и не пришла по назначению. Кроме 

того, у Е.И. Короваева должен был сохраниться 
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остаток аванса в сумме 13 172 руб. Когда ревизион-

ная комиссия попыталась выяснить местожитель-

ство агента, оказалось, что он еще в июне уволился, 

не оставив в земской управе своего адреса [18, 

л. 51–51 об.]. Подобных документов относительно 

других продуправ и агентов обнаружить не уда-

лось, однако изложенные сведения способны наве-

сти на мысль о том, что в губернии такие дела по-

всеместно обстояли не лучшим образом. 

3 декабря на внеочередном уездном земском со-

брании снова обсуждался продовольственный во-

прос; гласные вынесли следующее постановление: 

«Вследствие несомненно приближающегося 

острого до катастрофичности продовольственного 

кризиса и ненормального ведения продовольствен-

ного дела в Александровском уезде местной уезд-

ной продовольственной управой… 1) заявить Вла-

димирской губернской продовольственной управе, 

что дело продовольствия в Александровском уезде 

должно немедленно перейти в ведение… уездного 

земства; 2) просить губернскую продовольствен-

ную управу… продовольственные грузы по Алек-

сандровскому уезду направлять в адрес земской 

управы для распределения их среди населения 

уезда при помощи волостных земств… Поручить 

управе обратиться в исполнительный комитет уезд-

ного Совета солдатских, рабочих, крестьянских де-

путатов с ходатайством о содействии передаче фак-

тического ведения дела продовольственной управы 

в ведение земской управы не позднее 12 декабря» 

[19, л. 7–7 об.]. Переход соответствующих функций 

состоялся 14 декабря 1917 г., спустя считанные дни 

снабжение продуктами питания было передано от 

волостных продкомов волостным земским управам 

[18, л. 55–55 об.]. 

На земском собрании Юрьевского уезда 23 ок-

тября 1917 г. гласные приняли резолюцию «по 

продовольственному делу», в которой работа ру-

ководителей продуправ и агентов по закупке была 

признана неудовлетворительной. Земцы высказа-

лись за передачу снабжения продуктами органам 

самоуправления, которые привлекли бы к этой де-

ятельности кооперативы и опытных коммерсантов 

[20, л. 28]. 

Суздальское земство 25 ноября признало необ-

ходимым взять в свои руки продовольственное 

дело, поскольку «в… снабжении населения… 

наступила полная разруха и надеяться на улучше-

ние в ближайшем будущем невозможно». Для этого 

собрание решило произвести предварительную ре-

визию, а 28 ноября постановило: продкомиссия 

должна немедленно принять от управы все дела [21, 

л. 3, 12, 20]. 

Вязниковское уездное земское собрание в де-

кабре тоже признало «настоятельно необходимой 

передачу продовольственного дела в руки земства» 

[22, л. 12]. Уездные земцы приняли решение «при-

ступить к самостоятельным закупкам продоволь-

ственных продуктов», для чего предполагалось 

привлечь местные кооперативы [22, л. 12]. Управа 

незамедлительно начала организацию специальных 

«отрядов» «под руководством опытных в деле про-

довольствия лиц». 5 января 1918 г. первая такая 

группа из шести человек под руководством помощ-

ника начальника уездной милиции Малиновского 

отправилась в Саратовскую, Тамбовскую и Самар-

скую губернии, где «у Малиновского уже имелись 

связи по прежним закупкам». Дополнительным 

стимулом (помимо жалованья и суточных) группам 

и отдельным уполномоченным должно было послу-

жить вознаграждение, полагавшееся за каждый вве-

зенный в уезд пуд хлеба. Первая группа в кратчай-

шие сроки смогла доставить в Вязники «2,5 тыс. пу-

дов ржи и ржаной муки, закупленных ранее аген-

тами продовольственной управы на средства обще-

ства фабрикантов и заводчиков» [22, л. 12]. 

Волостные земства, впервые избранные только 

минувшей осенью, тоже занимались снабжением 

населения продуктами питания. Этот вопрос обсуж-

дался первым в повестке дня состоявшегося 8 декабря 

собрания Аньковского волостного земства Юрьев-

ского уезда. Заслушав доклад члена волостной проду-

правы В.Г. Барскова, депутаты единогласно избрали 

докладчика агентом от волости «для посылки в хлебо-

родные губернии по закупке хлеба» [23, л. 150]. 

17 октября Кожинское волостное земство Горо-

ховецкого уезда приняло постановление о помощи 

не имевшим хлеба земским служащим и их семьям 

(помимо аппарата местного самоуправления это 

были учителя, врачи, агрономы и многие другие 

специалисты). Земцы решили «продукты продо-

вольствия отпускать из волостной управы по норме 

солдатского пайка» [24, л. 13]. 

8–11 января 1918 г. прошла сессия губернского 

земского собрания, на которой детально обсужда-

лась экономическая ситуация. Член губернской 

продуправы А.О. Осипов изложил собранию «по-

ложение дела в настоящий момент», отметив, что 

«главный кормилец… нашей губернии – юг в лице 

Украины совсем почти прекратил снабжение ее 

хлебом… За декабрь… почти ничего ниоткуда не 

было получено, и лишь за последнее время как 

будто появляется надежда на получение из Воро-

нежской губ. и из Сибири…» [25, с. XIX]. 

После этого выступления депутаты задали 

А.О. Осипову вопросы о составе и деятельности 
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продкома, его отчетности и т. д. Ответы на важней-

шие из них могут быть сведены к следующим поло-

жениям: состав комитета после реорганизации 

«был таким же случайным, как и всегда, и суще-

ственно нового в положение ничего не внес»; 

«управой распределялся не хлеб, а наряды самосто-

ятельной закупки, и заготовки хлеба она и сейчас 

не имеет»; контроль за деятельностью и отчетно-

стью уездных продуправ «был невозможен, ибо 

уездные управы зависимы лишь от своих комите-

тов»; «хлеб, заготовленный по плану, выдается 

определенным обществам под натиском ходоков на 

местах заготовки, но губернской управой зачисля-

ется в наряд уезда». Цена хлеба выше «нормиро-

вочной», так как «ходоки платят и за хлеб, и за до-

ставку дорого» [25, с. XX–XXI]. Из содержания 

этих ответов может сложиться впечатление, что в 

продкомах губернии непрофессионализм сотруд-

ников, пассивность, равнодушие были рядовым яв-

лением. Это впечатление усиливают замечания де-

путатов о положении на местах, высказанные в 

ходе дискуссии на заседании. Так, А.И. Беликов 

сказал: «Я посещал заседания продовольственных 

комитетов и могу определенно заявить, что каждое 

собрание комитета смещало состав продоволь-

ственной управы… Результат вполне определен-

ный: каждый состав управы прекращал свое суще-

ствование, не успев войти в курс дела; естественно, 

что дело в сущности оставалось без хозяина и… 

разваливалось, не будучи еще правильно организо-

вано… большевики, цепляясь за власть, стремятся 

дать хлеб населению там, где оно их поддерживает, 

и вот Красная Гвардия с оружием в руках перехва-

тывает хлебные грузы, предназначенные для дру-

гих местностей. В результате крайнее озлобление 

одних слоев населения против других… 

Отсутствие организованной работы продоволь-

ственных органов прежде всего сорвало хлебную 

монополию, а в результате – мешочничество и про-

дажа хлеба по произвольным ценам почти повсе-

местно. Продовольственное дело испорчено…» 

[25, с. XXXIX]. 

Отрицательно оценили деятельность продко-

мов за 1917 г. представители Меленковского, Го-

роховецкого, Ковровского, Вязниковского, Влади-

мирского уездов. За передачу снабжения земству 

высказались депутаты Д.М. Жулида, Г.Д. Смир-

нов, Е.П. Воскресенский, Ф.И. Иванов, а предста-

витель Владимирского уезда Ф.В. Егоров заявил, 

что «передача продовольственного дела уже нача-

лась. Волостные земства приняли дело от волост-

ных комитетов, то же сделано и многими уезд-

ными земствами… Во Владимирском уезде дело 

принималось в течение целого месяца. Счетовод-

ство везде запутано, трудно выяснить баланс гу-

бернской продовольственной управы» [25, с. XLI–

XLIII]. В.С. Филиппов ратовал за передачу загото-

вок кооперативам, «оставив за губернским зем-

ством только контрольные функции», а Ф.С. Сав-

вин сомневался «в возможности централизации 

всего продовольственного дела в руках губерн-

ского земства», поэтому предложил «закупочные 

операции… сосредоточить в руках уездных земств 

и городских самоуправлений и даже волостных 

земств». Губернское же, по мысли Ф.С. Саввина, 

должно было бы контролировать все операции. 

Похожую идею высказал И.Н. Тамман. Ораторы 

также подчеркнули, насколько важно сделать все 

возможное, дабы избежать повторения земствами 

ошибок продовольственных комитетов [25, 

с. XLI– XLV]. 

На той же сессии губернского собрания было 

принято постановление о переходе продоволь-

ственного дела в ведение самоуправления [26, с. 3]. 

Оно включило в себя следующие положения: 

«7) губернскому земству принять на себя общее ру-

ководство продовольственной операцией, для чего 

создать особый орган, который содействовал бы… 

уездным земствам… 8) образовать для возможного 

объединения продовольственной деятельности 

уездных земств постоянный губернский совет из 

губернской управы и по 1 представителю от каж-

дого уездного земства и города… 9) …признать не-

обходимым введение частичной монополии на 

предметы широкого производства Владимирской 

губернии… 15) немедленно организовать переда-

точно-ликвидационную комиссию для осуществле-

ния фактической передачи продовольственного 

дела от губернской продовольственной управы в 

ведение губернского земства» [22, л. 12 об.–14 об.]. 

Однако к дню принятия этого постановления уже 

начали поступать первые сведения о ликвидации 

новой властью в губернии земств, на февраль 

1918 г. пришелся пик упразднений органов мест-

ного самоуправления; постепенно земства были за-

менены Советами и, стало быть, помочь в борьбе с 

надвигающимся голодом уже не могли. 
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В 1902 г. в Харькове состоялся XII Археологический съезд, в подготовке и проведении которого принимало участие 

Донское отделение Предварительного комитета съезда. Созданная в 1900 г. организация, используя поддержку вой-

сковых властей, осуществила масштабные археологические исследования. Акцент был сделан на анкетный метод 

сбора информации для съезда, а проведение археологических раскопок ограничивалось незначительными средствами 

от Московского археологического общества. Полученные в ходе этих работ материалы были опубликованы в «Тру-

дах» съезда и представлены на выставках в Харькове. Сегодня они составляют часть фондов Музея истории Дон-

ского казачества в Новочеркасске. 

 

Ключевые слова: Археологический съезд, Донское отделение Предварительного комитета, научное анкетиро-

вание, археологические раскопки, церковные древности. 

 

In 1902 the XIIth Archaeological convent took place in Kharkov. The Don department of the Preliminary committee of the 

convent participated in the preparation and carrying it out. This organization, being created in1900, conducted large-scale 

archaeological studies with the support of local troop authorities. The focus was made on the ways of gathering information 

for the convent. The archaeological excavations were limited with insignificant funding from Moscow Archaeological society. 

Materials obtained in the course of these works were published in the proceedings of the convent and were represented on the 

exhibitions in Kharkov. Today these materials are the part of the funds of Don Museum of Cossacks History in Novocherkassk. 

 

Keywords: Archaeological convent, Don Department of preliminary committee, scientific survey, archaeological excava-

tions, church antiquities. 

 

В 1902 г. в Харькове состоялся ХІІ Археологи-

ческий съезд (АС), ставший не только первым в но-

вом веке, но и вписавший новую страницу в исто-

рию российской археологии. Представленный 

В.А. Городцовым доклад об открытии культур 

эпохи бронзы южнорусских степей полностью из-

менил представления о периоде палеометаллов в 

Восточной Европе. Доложенные на съезде резуль-

таты раскопок Верхнего Салтова стали важной ве-

хой в определении времени существования и гра-

ниц салтовской культуры. Съезд запомнился мас-

штабными издательскими проектами, выставками 

и огромным количеством рефератов, докладов, 

представленных из всех краев Российской импе-

рии. Успех съезда в значительной степени был свя-

зан с той работой, которая проводилась на местах, 

где была создана обширная сеть отделений Предва-

рительного комитета XII АС [1, с. 58].  

Общее руководство подготовительными работами 

осуществляли Московский Предварительный коми-

тет (МПК) во главе с графиней П.С. Уваровой и Харь-

ковский Предварительный комитет (ХПК) во главе с 

профессором местного университета Д.И. Багалеем.  

Среди регионов, которые оказались в сфере 

научного изучения ХІІ АС, была и Область войска 

Донского. Ранее отдельные исследователи древно-

стей Дона уже принимали участие в работе архео-

логических съездов. Еще в 1869 г. в Москве на I АС 

прозвучал доклад Х.И. Попова о памятниках архео-

логии на территории войска Донского [2]. Не менее 

важна была и работа А.Л. Крылова, представленная 

VI АС в Одессе [3]. Эти работы стали фундаментом 

для формирования системы изучения памятников 

археологии Дона и создания собственного краевед-

ческого музея. Учрежденная в ноябре 1890 г. Ко-

миссия по устройству Донского музея проделала 

большую работу по сбору и описанию древностей, 

проведению археологических раскопок и налажи-

ванию контактов с учеными страны. 22 ноября 

1899 г. состоялось открытие Донского музея в Но-

вочеркасске, столице Области войска Донского. 

Сложилось мощное сообщество любителей мест-

ной старины, объединенных официальной органи-

зацией и возможностью хранения и экспонирова-

ния находок [4, с. 116]. Насущной задачей органи-

зации стало теперь коллегиальное участие в работе 

Археологических съездов, важного события в науч-

ной и общественной жизни России.  

Решение о включении Области войска Донского 

в сферу научных интересов участников харьков-

ского съезда было принято на втором заседании 

МПК, которое состоялось 5 января 1900 г. [5, с. 28]. 

Вопрос о необходимости открытия региональ-

ных вспомогательных комиссий и отделений, в том 

числе и в Новочеркасске, обсуждался во время ви-

зита П.С. Уваровой в Харьков в апреле 1900 г. В 

связи с этим событием она оставила следующую за-

пись в своем дневнике: «…Предложено открыть 

Предварительный комитет в Новочеркасске и Ека-

теринодаре» [6, л. 5].  
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На четвертом заседании ХПК в апреле 1900 г. 

Д.И. Багалей предоставил проект создания регио-

нальных отделений Предварительного комитета в 

Новочеркасске и Екатеринодаре. Были рассмот-

рены задачи, которые ставились перед данными от-

делениями в связи с подготовкой к ХІІ АС. С целью 

реализации данного проекта было принято решение 

командировать в Новочеркасск и Екатеринодар 

Д.И. Багалея [7, с. 43]. 

Созданию Донского отделения Предваритель-

ного комитета по подготовке ХІІ АС в Харькове 

предшествовала активная работа заведующего 

Донским музеем Харитона Ивановича Попова, ко-

торый установил контакт с лицами, интересующи-

мися местными древностями, заручился поддерж-

кой и получил разрешение на проведение подгото-

вительных работ от атамана Войска Донского.  

На запрос о возможности создания Донского от-

деления Предварительного комитета ХІІ АС, 

Х.И. Попов предложил создать его при Комиссии 

по устройству Донского музея как официальной ор-

ганизации. В ответ была получена резолюция ата-

мана К.К. Максимовича: «Очень сочувствую этому 

и вполне согласен» [8, с. 562] с поручением 

Х.И. Попову предоставить ему конкретные предло-

жения по открытию Донского отделения Предвари-

тельного комитета в Новочеркасске.  

Среди задач, которые были поставлены перед 

будущим комитетом, прежде всего выделялись сле-

дующие: обследование наиболее известных горо-

дищ, проверка уже известной информации о мест-

ных древностях, выявление мест расположения 

древних летописных городов на территории Обла-

сти войска Донского, подготовка ответов на во-

просы программ, предложенных ХПК, создание ар-

хеологической карты Донской области и т.д. 

В июне 1900 г. с целью создания Донского отде-

ления Предварительного комитета в Новочеркасск 

прибыл председатель ХПК Д.И. Багалей. 17 июня 

1900 г. в торжественной обстановке состоялось 

первое заседание Донского отделения. Оно было 

открыто наказным атаманом войска Донского 

К.К. Максимовичем. На заседании присутствовали 

председатель ХПК Д.И. Багалей, заведующий Дон-

ским музеем Х.И. Попов, председатель Комиссии 

по устройству Донского музея И.М. Добрынин, 

члены Донского областного статистического коми-

тета и другие лица, которые могли оказать помощь 

в изучении местных древностей.  

Заседание началось с того, что Х.И. Попов озна-

комил присутствующих с письмом П.С. Уваровой с 

предложением учредить в Новочеркасске Донское 

отделение Предварительного комитета ХІІ АС. По-

сле этого с докладом выступил Д.И. Багалей [9; 10], 

который отметил, что территория Области войска 

Донского попадает в сферу научного интереса ХІІ 

АС. Председателем ХПК были поставлены кон-

кретные задачи, решить которые должно было Дон-

ское отделение. Среди них приоритетной определя-

лась регистрация каменных баб в пределах Области 

войска Донского. При этом Д.И. Багалей отметил, 

что прежде всего необходимо указать места, откуда 

взяты бабы, сделать подробное описание данных 

антропоморфных изваяний, сфотографировать их 

или в крайнем случае зарисовать. 

Еще одна задача, которая ставилась перед Дон-

ским отделением, заключалась в сборе информации о 

городищах и других археологических памятниках в 

пределах Области войска Донского с нанесением их 

на археологическую карту. На карте необходимо 

было обозначать сами городища, курганы, наличие 

каменных баб, места проведения раскопок – «хищни-

ческих», «случайных», «правильных», а также сопро-

вождать все обозначения пояснительным текстом.  

Ценным дополнением к археологической 

карте, по мнению Д.И. Багалея, могли стать и 

карты заселения Области войска Донского, со-

бранные в Донском музее усилиями его заведую-

щего Х.И. Попова. 

Следующая задача состояла в организации ар-

хеологических раскопок в пределах Донской обла-

сти, ведь регион был «обилен памятниками доисто-

рической древности и в особенности курганами». 

При этом большинство из них оставалось не иссле-

дованным. Эти работы требовали определенных де-

нежных ресурсов. Д.И. Багалей предложил войско-

вому начальству выделить средства на реализацию 

этого проекта, мотивируя тем, что обнаруженные 

при раскопках вещи поступят в местный Донской 

музей. Средств на проведение археологических 

раскопок в казне войска не нашлось. 

Важными направлениями работы Донского от-

деления должны были стать сбор и создание кол-

лекции исторических древностей в пределах Обла-

сти войска Донского – регалий, портретов истори-

ческих деятелей, предметов быта, так как донское 

население представляло «большой интерес в сохра-

нившихся памятниках одежды, оружия, типов…». 

Целесообразным, по мнению Д.И. Багалея, было и 

изучение местных частных коллекций. 

Что касалось изучения церковных древностей, 

то председатель ХПК прежде всего предложил об-

ратить особое внимание на старинные деревянные 

церкви Области войска Донского. 
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Наиболее интересные вещи, собранные Дон-

ским отделением, должны были поступить на вы-

ставку при ХІІ АС. Среди них в картографическом 

отделе выставки предполагалось представить 

карты и планы городов Донской области, а в отделе 

старопечатном – старинные рукописи и книги. 

По результатам доклада Д.И. Багалея были при-

няты следующие решения: 

 Донское отделение должно было подгото-

вить ответы на вопросы ХПК, касающиеся области 

Войска Донского (они содержались в приложениях 

к протоколу первого заседания Донского отделе-

ния) [9, с. 9–12]; 

 программы ХПК должны были быть адапти-

рованными к местным особенностям; в связи с этим 

в них необходимо было внести дополнения и соот-

ветствующие изменения, а также разослать их лицам 

и учреждениям, которые могли бы предоставить не-

обходимую информацию о местных древностях;  

 члены отделения должны были обработать 

результаты анкет и провести ряд научных экспеди-

ций с целью сбора материалов к ХІІ АС, самые ин-

тересные из которых предполагалось предоставить 

на выставку при съезде. 

О результатах командировки в Новочеркасск и 

о создании Донского отделения Предварительного 

комитета Д.И. Багалей отчитывался на шестом за-

седании ХПК, которое состоялось в октябре 1900 г. 

В своем отчете он отметил, что основной движущей 

силой деятельности Донского комитета мог стать 

местный музей древностей «с любопытнымы кол-

лекциями» во главе с энергичным заведующим 

Х.И. Поповым [7, с. 65]. В целом Д.И. Багалей 

остался доволен результатами своей командировки 

в Новочеркасск и следующим образом подвел ее 

итог: «Можно надеяться, … что Новочеркасское от-

деление привлечет достаточное число членов и ис-

полнит, по крайней мере, часть предстоящих ему 

задач» [7, с. 66]. 

Проведенная Д.И. Багалеем работа в Новочер-

касске принесла свои плоды. В ХПК стала посту-

пать интересная и содержательная информация о 

наличии в пределах Области войска Донского ар-

хеологических памятников, собранная методами 

научного анкетирования по 6 типам опросных ли-

стов. На девятом заседании ХПК было рассмотрено 

сообщение А. Яковлева «о случайно произведен-

ной им раскопке могил доисторического века в хол-

мах у реки Чир, в Донской области…» [7, с. 141]. 

Отчет А. Яковлева о результатах произведенных 

им раскопок был опубликован в приложениях к 

протоколу заседания [11]. В нем речь шла о раско-

панном кургане при строительстве железной до-

роги. Учитывая, что автор сообщения не был спе-

циалистом в области археологии, он отнес 8 погре-

бений, найденных в двух ямах, к «плоским захоро-

нениям каменного века». Но судя по описанию 

найденных скелетов, окрашенных охрой, и кремне-

вым изделиям, выявленных в ходе проведенных 

раскопок, данные захоронения скорее всего относи-

лись к концу энеолита – началу эпохи бронзы. 

Изучением древних памятников на территории 

Области войска Донского занимался краевед, автор 

ряда работ по истории Донского края И. Тимощен-

ков. Он исследовал древнее городище возле балки 

Рыгиной [12], определил его размеры, а также отме-

тил наличие на нем более двух десятков памятников, 

которые в современной науке получили название 

«зольников». Также он исследовал остатки захоро-

нений, которые, вероятнее всего, принадлежали к 

салтовской культуре. Кроме этого, И. Тимощенков 

раскопал курган, в насыпи которого было найдено 

позднекочевническое захоронение. Основные погре-

бения этого кургана, судя по материалам, приведен-

ным исследователем, относились к срубной куль-

туре бронзового века. Сам И. Тимощенков не делал 

попытки определить их этнокультурную и хроноло-

гическую принадлежность. 

Интересную информацию об археологических 

памятниках содержал отчет студента Московского 

университета В. Харламова, который по поруче-

нию Донского отделения вместе с членом Стати-

стического комитета И. Сулиным «совершил по-

ездку по Донской области в 1-м Донском и Донец-

ком округах с целью собирания материала по ар-

хеологии местного края для работ к предстоящему 

съезду» [13]. В отчете были приведены данные о 

путях, городищах и других достопримечательно-

стях, упоминание о которых хранилось в народных 

преданиях. Исследователь предоставил детальное 

описание Карповского городища и курганов вокруг 

него, провел раскопки 7 небольших курганов, кото-

рые в соответствии с периодизацией того времени 

отнес к половецко-татарской эпохе. 

Обследование Кобякова городища было пору-

чено В. Богачеву. Его отчет помещен в «Трудах ...» 

ХІІ АС [14]. Содержащаяся в нем информация, к со-

жалению, фрагментарна, и на ее основании невоз-

можно сделать определенные выводы относи-

тельно данного археологического памятника. Од-

нако рукописный отчет исследователя, недавно от-

крытый в фондах Государственного архива Ростов-

ской области, существенно дополняет картину изу-

чения Кобякова городища [15]. 
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В «Трудах…» ХІІ АС также был опубликован пе-

речень и других городищ на территории Области вой-

ска Донского, но без их детального описания [16].  

В отличие от иных регионов администрация 

Войска Донского, не имея значительных матери-

альных средств, обладала возможностью задей-

ствовать так называемый «административный ре-

сурс». Использование жестких военно-бюрократи-

ческих методов сбора и обработки информации 

позволило сконцентрировать и частично обрабо-

тать большое количество данных об археологиче-

ских памятниках обширного региона Российской 

империи [17, с. 93]. 

Наиболее активное участие в работе ХІІ АС 

принимал член Донского отделения Предваритель-

ного комитета Х.И. Попов. 16 августа 1902 г. на за-

седании секции «Быт домашний, хозяйственный, 

общественный, юридический и военный» он высту-

пил с кратким очерком, посвященным истории ка-

зачьих поселений на Дону [18, с. 38]. Появление 

первых поселений «русских людей» на Дону и Хо-

пре он относил к ХІІІ в. Докладчик отметил неод-

нородный этнический состав донского казачества. 

Ссылаясь на письменные источники ХVІ в., кото-

рые позволяли проанализировать состав Вольного 

Донского казачества, Х.И. Попов определил, что в 

него входили казаки «рязанские, мещерские, волж-

ские, черкесы запорожские и частью новгородцы». 

Среди них доминировали «великороссы», а потому 

представители других этносов утрачивали свои 

особенности. В этот период казачьи территории 

простирались по Дону почти до Воронежа, а на се-

веро-востоке – до Шацка. Далее докладчиком рас-

сматривались боевая жизнь донского казачества 

почти до конца ХVІІІ в., основание казаками ста-

ниц, современное расположение казацких поселе-

ний, отношение к ним правительства и т.д. 

В ходе обсуждения выступления Х.И. Попова 

завязалась интересная научная дискуссия [18, с. 38–

39]. Н.И. Троицкий, признавая заслугу докладчика 

в изучении материалов по истории Дона, указал на 

отсутствие в проведенном исследовании историзма 

и прагматизма. Он отметил, что Х.И. Попов не учел 

ряд важных факторов: колонизацию Дона с севера, 

инициированную боярами; заселение Дона старо-

обрядцами; и т.д. Е.Ф. Лонткевич назвал еще один 

интересный факт: передачу церковной утвари дон-

ских казаков в церковь на о. Хортица, что в свою 

очередь указывало на существование связей дон-

ских казаков с днепровскими. Профессора 

С.Ф. Платонов и Д.И. Багалей заявили о необходи-

мости методологического перехода от летописной 

манеры изложения истории Дона к изучению внут-

ренней жизни его жителей. 

Выступление Х.И. Попова планировалось и на 

заседании секции церковных древностей. Он дол-

жен был выступать с докладом «О монастырях 

Донской епархии» [18], но в связи с отсутствием 

времени приняли решение передать эти материалы 

для публикации в «Трудах…» ХІІ АС. При этом ав-

тору рекомендовалось расширить источниковую и 

литературную базу своего исследования. В резуль-

тате в «Трудах…» ХІІ АС были опубликованы три 

небольшие заметки Х.И. Попова о монастырях 

Донской епархии. Одна из них посвящалась Усть-

Медведицкому Преображенскому женскому мона-

стырю, построенному в ХVІІ в. в Межигорской пу-

стыни. Изначально монастырь был мужским и дол-

жен был выполнять не только функцию духовного 

заведения, но и служить пристанищем для пожилых 

и больных казаков и старшины, посвятивших 

«остатки дней своих уединенной монашеской 

жизни» [19, с. 165–166]. Устроителями монастыря 

были игумен Исайя, а также старцы Иосиф, Корне-

лий и Кирилл. Помощь в благоустройстве мона-

стыря оказывали войсковые атаманы и старшины. 

Около 1752 г. монастырь был завален нависающей 

над ним горой, после чего перенесен на новое ме-

сто. В 1754 г. была заложена новая каменная цер-

ковь во имя преображения Господня.  

Впоследствии, когда на Дону уже существовало 

три мужских монастыря, было принято решение 

преобразовать Усть-Медведицкий монастырь в 

женский. В связи с этим решением в 1785 г. муж-

ской монастырь был закрыт, монахи переведены в 

другие обители. Первой настоятельницей женского 

монастыря стала Мария Карпова (вдова войскового 

старшины). В 1885 г. при монастыре был сооружен 

величественный храм Казанской иконы Божьей 

Матери. Среди святынь монастырских храмов 

Х.И. Попов выделил чудотворные Казанскую и 

Владимирскую иконы Божьей Матери, серебряное 

кадило, пожертвованное еще в 1694 г. войсковым 

атаманом Ф. Минаевым, Святое Евангелие, пере-

данное атаманом Д. Ефремовым. Монастырь слу-

жил пристанищем для 250 монахинь и послушниц. 

При нем с 1867 г. действовали школа для девочек и 

богадельня для престарелых и больных женщин 

«казачьего звания».  

Вторая заметка Х.И. Попова была посвящена ис-

тории Кременского Вознесенского мужского мона-

стыря, основанного в конце ХVІІ – начале ХVІІІ в. 

монахом Никанором с братией [20]. Цель создания 

монастыря – «призрение дряхлых и раненых дон-
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ских воинов». В 1712 г. с благословения митропо-

лита Стефана Яворского был построен деревянный 

храм, который трижды в разные периоды его суще-

ствования перестраивался. В 1783 г. была построена 

новая каменная церковь. Среди наиболее ценных ве-

щей церковной утвари Х.И. Попов выделил Святое 

Евангелие 1749 г., серебряный крест, икону Божьей 

Матери в дорогой жемчужной ризе и др. При мона-

стыре проживало около 80 монахов и послушников. 

При нем существовала богадельня. В монастыре 

остатки своих дней провел донской архиепископ 

Иоанн, умерший в 1872 г. 

Основная часть третьей заметки Х.И. Попова 

была посвящена истории Старочеркасского Ефре-

мовского женского монастыря, основанного в 

1837 г. на южной окраине Старочеркасской ста-

ницы [21]. Его появление связано с родом донских 

полковников Ефремовых. Устроительницей мона-

стыря была вдова полковника Данила Степановича – 

Евдокия. Монастырский храм был богат дорогими 

иконами, утварью и ценной ризницей. Среди мно-

жества монастырских икон, Х.И. Попов выделил 

четыре, наиболее интересных: три – «греческого 

письма» – Успения Пресвятой Богородицы с части-

цами святых мощей (точная копия с древнейшей 

иконы Киево-Печерской лавры); образ Донской Бо-

городицы Одигитрии; Почаевской иконы Божьей 

Матери и одна – «итальянского письма» 1772 г. – 

святого архидиакона Стефана. Монастырь пользо-

вался большим уважением и давал приют 400 мо-

нахиням и послушницам. При монастыре действо-

вали школа для девочек и богадельня. 

В своей заметке Х.И. Попов упоминал еще две 

каменные церкви Старочеркасска, которые он 

называл «свидетельницами бывшего величия древ-

него донского города» – Петропавловскую и Пре-

ображенскую. Изначально оба храма были деревян-

ными, но в 1744 г. они были уничтожены пожаром. 

Петропавловскую церковь отстроили в 1751 г., а 

Преображенскую – в 1781 г.  

Среди других достопримечательностей Старо-

черкасска Х.И. Попов называл древнее кладбище, 

на котором погребены «многие герои Дона», в том 

числе и войсковой атаман Д.Е. Ефремов; латин-

скую семинарию и народное училище. 

Кроме того, работа Х.И. Попова содержала от-

дельные факты о древнем «городке Черкасском», 

который в середине ХVІ в. имел свою систему 

укреплений – ров, земляной вал с деревянными 

башнями. Со временем укрепления были допол-

нены двойным дубовым частоколом. В связи с ча-

стыми наводнениями, которые приводили к под-

топлению города, его периодически укрепляли. В 

1802 г. укрепительными работами руководил инже-

нер А.Л. де Романо, но, после того как его отозвали 

в С.-Петербург, работы прекратились, и в 1804 г. 

было принято решение о перенесении города на но-

вое место. 

В этой заметке Х.И. Попова содержался пере-

чень имен «знаменитых атаманов и старшин, стя-

жавших своими заслугами славу Донскому войску» 

[21, с. 170]. 

Таким образом, большая часть подготовитель-

ных работ, проведенных к ХІІ АС исследователями 

донского края, была посвящена изучению истории 

заселения Области войска Донского и церковных 

древностей. В меньшей степени их исследования 

касались археологии. Причиной этого было отсут-

ствие собственных средств у Комиссии по устрой-

ству Донского музея.  
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Польский вопрос в советской дипломатии все-

гда стоял очень остро. С момента восстановления 

независимости Польского государства и фактиче-

ски до сегодня Польша имеет важное значение в 

отечественной внешней политике. Особенно это 

было актуально в советское время, так как на западе 

СССР граничил с Польшей и длительное время со-

ветско-польская граница имела стратегическое зна-

чение в обеспечении безопасности европейской 

территории СССР. Вследствие падения Польского 

государства во Второй мировой войне в сентябре 

1939 г. Советский Союз аннексировал Восточную 
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Польшу, а именно территории Западной Украины и 

Западной Белоруссии, тем самым через официаль-

ное объявление о прекращении существования 

Польского государства разрешил для себя польский 

вопрос. Со вступлением СССР во Вторую мировую 

войну 22 июня 1941 г. ситуация изменилась. Для со-

ветского правительства вновь возникло Польское 

государство, но с правительством в изгнании, при-

знанное западными союзниками по антигитлеров-

ской коалиции. Руководство Советского Союза 

осознавало, что, будучи союзником Великобрита-

нии во Второй мировой войне, придется иметь дело 

с Польским эмигрантским правительством и прило-

жило максимум усилий для достижения диплома-

тического признания своих территориальных при-

обретений сентября 1939 г. 

С продвижением Красной Армии на Запад воз-

никла перспектива освобождения Польши совет-

скими войсками, что повлекло усиление советского 

влияния на польской территории. Происходившее 

понимали все ведущие державы антигитлеровской 

коалиции и различные политические группировки 

внутри польского общества, за спинами которых 

собственно и стояла каждая из стран Большой 

Тройки. Уже тогда польские политические группи-

ровки делились на три лагеря: американские по-

ляки; лондонские поляки, именуемые Польским 

эмигрантским правительством, и люблинские по-

ляки из Польской Рабочей партии, ориентирован-

ные на СССР. Каждый лагерь имел своё четкое от-

личительное представление о послевоенном госу-

дарственном устройстве Польши. 

До некоторых пор самой влиятельной политиче-

ской силой в польской эмиграции был лондонский 

лагерь во главе с Польским эмигрантским прави-

тельством. Он сформировался из поляков-эмигран-

тов, осевших в Европе, а затем перебравшихся в 

британскую столицу. Его представители считали 

себя преемниками «настоящих польских патрио-

тов», последователями идей Юзефа Пилсудского 

(так называемой санации). Смысл санации заклю-

чался в недопущении проникновения советского 

политического влияния на территорию Польши. 

Эмигрантское правительство считало себя преем-

ником бывших правительств Польского государ-

ства, действовавших до германского вторжения. В 

данном же политическом лагере сложилось иное 

понимание будущего послевоенного устройства 

Польши. Большинство его участников были убеж-

денными последователями политических идей 

Ю. Пилсудского. Но с момента образования Поль-

ского эмигрантского правительства в сентябре 

1939 г. его возглавил критик политических идей 

Пилсудского и сторонник нормализации диплома-

тических отношений с Советским Союзом генерал 

Владислав Сикорский, подписавший 30 июля 

1941 г. с И.М. Майским, советским послом в Вели-

кобритании, договор о возобновлении дипломати-

ческих отношений между Польским эмигрантским 

правительством и правительством Советского Со-

юза [1, с. 142–143]. После трагической гибели ле-

том 1943 г. генерала Сикорского Польское эми-

грантское правительство возглавил умеренный сто-

ронник санации Станислав Миколайчик, рассмат-

ривавший Советский Союз в качестве возможного 

военно-политического партнера. Период действия 

Польского эмигрантского правительства во главе с 

Миколайчиком пришелся на сложный этап совет-

ско-польских отношений («Катынское дело», тер-

риториальный спор по Западной Украине). 

Ситуация оставалась непростой и с назначением 

30 ноября 1944 г. на пост главы Польского эми-

грантского правительства убежденного сторонника 

санации Томаша Арцишевского. Именно в период 

его деятельности был окончательно сформулиро-

ван план о послевоенном переустройстве Польши, 

с которым лондонские поляки и их сторонники вы-

ступали на протяжении второй половины 1944 и 

1945 гг. Этот план был отражен в «Инструкции» [2, 

л. 128–137]. Сам образ будущей Польши, согласно 

«Инструкции», у лондонских поляков базируется 

на нескольких пунктах, среди которых выделяются: 

1. Отношение к Польскому комитету нацио-

нального освобождения (ПКНО). 

2. Отношение к России. 

По мнению лондонских поляков, главным врагом 

Польского государства считался ПКНО, который 

«является самозванным органом, занимается рас-

кольнической деятельностью и разбивает нацио-

нальное единство» [2, л. 128]. Неприятие ПКНО со 

стороны лондонских поляков было вызвано факто-

ром просоветской ориентации и антисанациониз-

мом. В противовес ПКНО, а также Крайовой Рады 

Народовой (КРН) лондонские поляки признавали 

единственным законным правительством Польское 

эмигрантское правительство в Лондоне и Раду Наро-

довой Едности (РНЕ) в качестве парламентской со-

ставляющей данного политического режима 

Польши. Очень важный упрек был адресован ПКНО 

по одной из принципиальных проблем в польском 

вопросе — о границах послевоенной Польши. Лон-

донский лагерь и РНЕ отстаивали идею сохранения 

восточных границ довоенной Польши, включая 

Вильно и Львов с приращением к Польше восточно-

германских земель и всей Восточной Пруссии, 

кроме Мемеля (ныне Клайпеда), в противовес 
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ПКНО, который безоговорочно принял советский 

вариант советско-польской границы по «линии Кер-

зона» и с неясными перспективами в отношении во-

сточно-германских территорий [2, л. 129]. Каса-

тельно же западных границ Польши лондонские по-

ляки провозгласили курс на присоединение к 

Польше всей Силезии, западной части Поморья, 

всей Восточной Пруссии, включая Гданьск, при 

этом упрекая ПКНО в неясной позиции касательно 

того, как далеко должны простираться западные гра-

ницы Польши [2, л. 129]. 

Таким образом «Инструкция» подтверждает по-

литические разногласия и антагонизм во взглядах 

польского лондонского лагеря и ПКНО. 

Иную позицию, весьма отличительную от лон-

донских поляков, занимали американские поляки. 

Их интересы отражал один из ярчайших представи-

телей данного политического лагеря Оскар Ланге. 

Свои предложения он выразил в «Меморандуме 

Ланге» от 14 февраля 1944 г. [3, л. 18–20]. Амери-

канский лагерь поляков-эмигрантов был сторонни-

ком компромиссных отношений с Советским Сою-

зом в вопросе послевоенного политического и тер-

риториального переустройства Польши. Несмотря 

на определенное сочувствие лондонским полякам 

по поводу возрастающего влияния СССР на 

Польшу, американские поляки не поддерживали 

непримиримых позиций лондонцев по отношению 

к СССР и ПКНО. Их последующая ставка на ком-

промисс, а далее и на союз с просоветскими поля-

ками фактически означала бы некую трансформа-

цию перспективы советизации Польши на социал-

демократических началах, отказываясь от крайно-

стей санации, но при этом вбирая в себя достижения 

западных демократий и социального благополучия в 

тесном сотрудничестве с Советским Союзом.  

Чтобы понять позицию американских поляков, 

следует более детально рассмотреть и проанализи-

ровать «Меморандум Ланге». Сама структура его 

значительно отличается от «Инструкции» лондон-

ских поляков. Он не содержит подробных развер-

нутых планов действий по всевозможным сферам и 

проблемам жизнедеятельности послевоенной 

Польши. Однако дает краткое и четкое представле-

ние о том, каким видят американские поляки буду-

щее Польши и каким путем его нужно добиваться. 

Ланге высказывался за срочный процесс формиро-

вания Объединенного правительства Польши в со-

ставе представителей демократических кругов 

польской эмиграции и членов ПКНО. Признавая 

сформированное Польское Временное правитель-

ство в Люблине, Ланге предлагал назвать прави-

тельство «национальным», а не «народным», так 

как термин «народное» означал бы, что правитель-

ство четко стоит на просоветских идеологических 

позициях и пользуется поддержкой весьма ограни-

ченных слоев польского общества. А термин «наци-

ональное» указывал бы на желание Люблинского 

Временного правительства взаимодействовать и 

опираться на более широкие слои польского обще-

ства [3, л. 18]. Касательно государственных границ 

послевоенной Польши Ланге выдвигал идею «вы-

ступить с требованием передачи Польше Верхней 

Силезии и Восточной Пруссии и выразить готов-

ность уладить вопрос границ с соседними стра-

нами: Украиной, Белоруссией, Чехословакией и 

Литвой» [3, л. 19]. 

Согласно содержанию «Меморандума Ланге», 

польское общественное мнение в США выражало 

стремление к скорейшему компромиссному реше-

нию польского вопроса и взаимодействию с Люб-

линским Временным правительством Польши, 

разделяло его мнение о политическом и террито-

риальном устройстве послевоенного Польского 

государства. 

У просоветских поляков была другая позиция. 

Данный политический лагерь образовался на террито-

рии Советского Союза в 1941 г. из бывших членов 

Польской Коммунистической партии. В том же году 

была сформирована Польская Рабочая партия (ПРП), 

ставшая проводником советских идей среди поляков 

на территории СССР. К 1944 г. руководство ПРП 

представляло собой ядро ПКНО, а впоследствии и 

Польского Временного правительства в Люблине.  

Программа послевоенного устройства Польши 

люблинских поляков основывалась на обращении 

руководства ПКНО к Председателю Совнаркома 

СССР И.В. Сталину от 15 июля 1944 г. за подписью 

Уполномоченного Краевой Национальной Рады 

Моравского и Председателя Союза польских патри-

отов Василевской с тезисами о поддержке в созда-

нии Польского Временного правительства с целью 

«взаимодействия с Советским Союзом и для под-

рыва основы тайной администрации польского 

эмигрантского правительства в Польше и её воен-

ных организаций...» [3, л. 66]. 

Люблинское правительство ориентировалось на 

политические и территориальные интересы Совет-

ского Союза в польском вопросе. Компромисс идей 

Люблинского Временного правительства заклю-

чался в предложении вхождения в его состав пред-

ставителей демократически настроенных польских 

эмигрантов из США и Великобритании. Каса-

тельно границ послевоенного Польского государ-

ства Люблинское Временное правительство разде-

ляло позицию Советского Союза, выражавшуюся в 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

38 

сохранении в составе СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии, но с некоторыми территори-

альными уступками в пользу Польши, а также в пе-

редаче Польше восточных германских территорий, 

включая Силезию, Померанию, большую часть Во-

сточной Пруссии и город Данциг (Гданьск) [3, л. 18; 

4, с. 148–149]. 

Из содержания документа от 15 июля 1944 г. за 

подписью Моравского и Василевской следует, что 

позиция Люблинского Временного правительства 

была ориентирована на построение политического 

союза с СССР, и с привлечением на свою сторону 

представителей части польской эмиграции, осно-

вываясь на содержании «Меморандума Ланге». 

На основании проанализированных нами мате-

риалов выявляется глубокий кризис взглядов поль-

ских политических лагерей периода 1944–1945 гг. 

В достижении компромиссного решения польского 

вопроса требовались усилия для объединения уме-

ренного крыла польской эмиграции и членов 

ПКНО. 

На фоне отсутствия взаимопонимания между 

польскими политическими лагерями выделяется 

«Меморандум Ланге», открывший возможность в 

налаживании политических взаимодействий ПКНО 

и американских поляков в деле разрешения полити-

ческого и территориального устройства послевоен-

ного Польского государства. 

Люблинскими поляками был выдвинут свой ва-

риант разрешения польского вопроса, который 

своей концепцией пересекался с положениями 

«Меморандума Ланге» относительно политических 

и территориальных взглядов американских поляков 

на послевоенную Польшу, что в итоге и смогло объ-

единить эти два лагеря для реализации компромис-

сных решений. 

Таким образом, в процессе политического и тер-

риториального переустройства послевоенного 

Польского государства важную роль сыграло со-

гласованное объединенное решение люблинских 

поляков и представителей умеренного крыла поль-

ской эмиграции при активном участии просовет-

ской и проамериканской сторон. 

 

Литература 

 

1. Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсада-

нова В.С. Катынский синдром в советско-польских и рос-

сийско-польских отношениях: 2-е изд. М., 2009. 

2. Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 128. Д. 713. 

3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 709. 

4. Советский Союз на международных конферен-

циях периода Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг. Т. 2. Тегеранская конференция руководителей 

трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 

(28 ноября – 1 декабря 1943 г.) : сб. док. М., 1984. 

 

References 

 

1. Yazhborovskaya I.S., Yablokov A.Yu., Par-

sadanova V.S. Katynskii sindrom v sovetsko-pol'skikh i rossi-

isko-pol'skikh otnosheniyakh [The Katyn Syndrome in Soviet-

Polish and Russian-Polish Relations]. 2nd ed. Moscow, 2009. 

2. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politich-

eskoi istorii (RGASPI) [Russian State Archive of Socio-polit-

ical History]. Fund 17. In. 128. File  713.  

3. RGASPI. Fund 17. In. 128. File  709.  

4. Sovetskii Soyuz na mezhdunarodnykh konferentsiyakh 

perioda Velikoi Otechestvennoi voiny, 1941–1945 gg. T. 2. 

Tegeranskaya konferentsiya rukovoditelei trekh soyuznykh 

derzhav – SSSR, SShA i Velikobritanii (28 noyabrya – 1 dek-

abrya 1943 g.) [The Soviet Union at International Conferences 

During the Great Patriotic war, 1941-1945. Vol. 2. The Tehran 

Conference, the Allied Powers – USSR, USA and Great Britain 

(28 November – 1 December 1943)]. Moscow, 1984. 

 

 

 

Поступила в редакцию 29 января 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

39 

УДК 94(47):94(477)  DOI 10.18522/0321-3056-2016-1-39-42 

 

С УКРАИНЫ НА ДОН. ТАЙНАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЭШЕЛОНОВ  

АВИАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА В 1918 ГОДУ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ В.Г. БАРАНОВА 

 
© 2016 г. М.А. Исакова 

 
Исакова Марина Алексеевна –  

аспирант,  

Институт истории и международных отношений  

Южного федерального университета, 

ул. Б. Садовая, 33, г. Ростов-на-Дону, 344082. 

Е-mail: history@sfedu.ru  

 

Isakova Marina Alekseevna –  

Postgraduate Student,  

Institute of History and International Relations 

of the Southern Federal University, 

B. Sadovaya St., 33, Rostov-on-Don, 344082, Russia. 

Е-mail: history@sfedu.ru  

Рассматривается судьба авиационного наследия Российской империи после ее распада, в первую очередь состоя-

ние авиационного имущества Юго-Западного и Румынского фронтов, которые размещались на территории Укра-

ины. Проводится детальный анализ деятельности Вячеслава Григорьевича Баранова, который являлся главой укра-

инской авиации, по организации тайной эвакуации авиационного имущества с Украины на Дон в пользу Донского авиа-

ционного парка в 1918 г. 

 

Ключевые слова: авиационные части русской армии Юго-Западного и Румынского фронтов, Украинская Народ-

ная Республика, Украинская держава, Павел Скоропадский, «украинизация», Баранов Вячеслав Григорьевич, Донской 

авиационный парк, эвакуация, эшелоны. 

 

We consider the fate of the aviation heritage of Russian Empire after its collapse, primarily the state of Southwestern and 

Romanian fronts aviation assets, which were placed on the territory of Ukraine. The detailed analysis of V.G. Baranov activity, 

who was the head of the Ukrainian aviation, on the organization of a secret evacuation of aviation equipment from Ukraine to 

the Don aircraft fleet in 1918 is given. 

 

Keywords: air units of the Russian army, Southwestern and Romanian fronts, the Ukrainian People's Republic, the Ukrain-

ian state, Pavel Skoropadsky, “Ukrainization”, Baranov V. G., Don aircraft fleet, evacuation, trains. 

 

История Донской авиации берет свое начало в 

1918 г. Инициатива создания на юге боеспособного 

сильного воздушного флота принадлежит воен-

ному летчику полковнику Вячеславу Григорьевичу 

Баранову. Именно благодаря ему в 1918 г. был реа-

лизован столь смелый план, как эвакуация авиаци-

онного имущества с Украины, оккупированной 

немцами, на Дон, где впоследствии был создан 

Донской авиационный парк.  

Впервые о создании донской авиации рассказал 

еженедельник «Донская волна» в 1919 г., дав высо-

кую оценку подвигу В.Г. Баранова, опубликовав 

воспоминания участников эвакуации эшелонов 

авиаимущества с Украины на Дон и представив ста-

тистические данные о работе донских самолетов, 

боевых вылетах, а также о состоянии донского 

авиационного парка к 1919 г. [1]. Статьи Р.В. Мара-

ева, посвященные украинскому воздушному флоту 

в Гражданской войне и авиации гетмана П. Скоро-

падского, дают общую информацию о состоянии 

авиационного имущества Украины на момент эва-

куации двух эшелонов на Дон под руководством 

Баранова [2, 3]. Однако ни в этих статьях, ни в ра-

боте В.С. Савина [4] ничего не говорится об этом 

важнейшем эпизоде деятельности Баранова.  

В настоящее время опубликовано немало работ, 

посвященных авиаторам Гражданской войны [5–8], 

однако в них содержится лишь общая информация 

о биографии В.Г. Баранова и не придается важного 

значения эвакуации эшелонов с Украины на Дон по 

сравнению с оценками современников этого собы-

тия. В связи с этим цель данной статьи – рассмот-

реть деятельность В.Г. Баранова как инициатора со-

здания на Дону боеспособного воздушного флота. 

Накануне Октябрьской революции 1917 г. воз-

душный флот России представлял собой внуши-

тельную силу. В него входило свыше 300 различ-

ных частей и подразделений, в том числе 14 авиа-

ционных дивизионов, 91 авиаотряд, эскадра воз-

душных кораблей «Илья Муромец» (4 боевых от-

ряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 32 гидро-

отряда, 11 авиационных и воздухоплавательных 

школ, восемь авиапарков, воздухоплавательные 

парки, дивизион корабельной авиации, а также 

многочисленные поезда-мастерские, авиабазы и 

т.д. В этих частях насчитывалось до 35 000 солдат 

и офицеров и около 1500 аэропланов различных ти-

пов [8, с. 4]. 

Украина накануне Октябрьской революции в 

авиационном отношении выглядела также весьма 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

40 

солидно. Здесь образовались авиационные центры, 

функционировали третья по размерам в России са-

молетостроительная фирма «Анатра» и наиболее 

современная моторостроительная «Дека» и, нако-

нец, здесь находились авиационные части русской 

армии Юго-Западного и Румынского фронтов, в 

том числе и эскадра воздушных кораблей «Илья 

Муромец» [9, с. 7].  

Несмотря на успех восстания в Петрограде в ок-

тябре 1917 г., украинские большевики потерпели 

поражение. 29 октября сигналом к началу воору-

женного восстания стал полет над Киевом самолета 

«Вуазен» с красным флагом [9]. Центральная Рада 

подавила выступление вооруженной силой. 

Одной из самых главных задач Украинской 

Народной Республики, образованной в ноябре 

1917 г., являлось создание собственных вооружен-

ных сил. Украинское правительство направило в 

войска телеграмму с приказом об объединении Юго-

Западного и Румынского фронтов в единый Украин-

ский фронт с непосредственным подчинением УНР. 

В составе Технического управления появляются Во-

енно-Воздушные Силы (ВВС). Первым главкомом 

назначается Вячеслав Григорьевич Баранов. 

В.Г. Баранов (1888–1964) – казак станицы Лу-

ганской Донецкого округа [6]. Он получил блестя-

щее образование: окончил Донской императора 

Александра III кадетский корпус и Николаевское 

инженерное училище в 1908 г., а затем – Офицер-

скую воздухоплавательную школу и в 1912 г. – Гат-

чинскую авиационную школу [5, с. 200]. Когда 

началась Первая мировая война В.Г. Баранов вы-

шел на фронт с гвардейским авиационным отрядом 

в качестве младшего офицера – военного летчика. 

В 1915 г. награжден георгиевским оружием [7, 

с. 29]. Вскоре назначается командиром 7-го авиаци-

онного дивизиона, имея к этому времени все бое-

вые награды до золотого оружия включительно. 

Храбрый, выдержанный, не любящий слов, но лю-

бящий дело, он всюду аттестуется как выдающийся 

работник и администратор [1, с. 2].  

В 1917 г. он получает из Ставки от бывшего то-

гда авиакомандармом полковника Ткачева предло-

жение занять пост его помощника. Перед Барано-

вым открывается широкое поле деятельности, и он 

дает свое согласие. Но в это время в Ставке проис-

ходят чрезвычайные события – зверски убит солда-

тами генерал Духонин. Все лучшие офицеры, быв-

шие при Ставке, в их числе и полковник В.М. Тка-

чев покидают свои посты, не желая служить под 

диктатурой толпы. Уже готовившийся выехать в 

Ставку полковник В.Г. Баранов, узнав о перево-

роте, оставляет всякую мысль о переезде. 

Баранов сдает авиационный полк А.А. Казакову 

и уезжает в Киев. Там он поступает на фотограммо-

метрические курсы, в то же время зорко пригляды-

ваясь, чутко вникая в то, что творится кругом [1, 

с. 2]. Офицерство, бегущее с фронта, в том числе и 

летчики, начало стекаться в Киев. В.Г. Баранов ста-

вит перед собой цель: спасти от разрухи любимое 

дело, возродить его там, где еще была общегосудар-

ственная идея. Он объединяет вокруг себя и старых 

боевых товарищей, и авиационную молодежь, 

находящуюся в Киеве. Выработав определенный 

план, принимает предложение украинского прави-

тельства стать во главе украинской авиации [1, с. 3]. 

Умный и тактичный, он пользуется уважением 

украинских властей. Сделавшись главою украин-

ской авиации, всеми силами склоняет оставшиеся 

на фронте авиачасти «украинизироваться», чтобы 

стянуть их к Киеву, оставить на Украине, чтобы за-

тем переправит на Дон, где зарождается Добро-

вольческая армия – вот его единственная задача. 

К 1918 г. были сформированы 1-й Украинский 

истребительный и 1-й Украинский армейский 

авиаотряд. Техническое оснащение этих подразде-

лений в основном состояло из зарубежных самоле-

тов «Ньюпор-17, -21, -23», «Сопвич 1 1/2», «Вуа-

зен», «Фарман-30» [4, с. 86]. 

Авиационное имущество Юго-Западного и Ру-

мынского фронтов представляло значительный ин-

терес и для украинских большевиков. Провозгла-

шенная в Харькове Украинская советская респуб-

лика в составе Российской Федерации всячески 

препятствовала украинизации армии. Уже к весне 

1918 г. в Крыму и Одессе возникли первые красные 

авиаотряды, действующие против немцев, гайдама-

ков и польских легионов [10]. В январе – феврале 

1918 г. авиация УНР принимает участие в боевых 

действиях против наступающей Красной Армии. В 

ночь вступления большевиков в Киев полковник 

Баранов вынужден был бежать с несколькими пре-

данными ему офицерами [1, с. 3]. 

Украинскую армию спасло лишь подписание 

Брестского мира, по условиям которого руковод-

ство большевистской России было вынуждено вы-

вести свои войска с территории Украины.  

Следует отметить, что вступление немцев в Укра-

ину имело для авиации УНР катастрофические по-

следствия. Это проявилось в том, что во-первых, уси-

лилась эвакуация имущества старой армии, а во-вто-

рых, началось уничтожение техники и материального 

имущества, которые невозможно было вывезти. 

Всего около 30 авиационных частей Юго-Западного и 

Румынского фронтов смогли пересечь территорию 

Украины и попасть в Москву и Петроград [4, с. 87]. 
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Личный состав авиационных подразделений 

также покидал территорию Украины. Часть его 

направлялась на Дон, а другая, главным образом 

поляки, ушла в формировавшуюся под Бобруйском 

авиацию Войска Польского. Из числа летчиков 

Юго-Западного и Румынского фронтов остались в 

Украине лишь 128 человек [11, с. 31]. 

Мирное сосуществование оккупационных ав-

стро-германских войск и Центральной Рады оказа-

лось недолгим. В апреле 1918 г. съезд украинских 

хлеборобов, состоящий из богатых землевладель-

цев, избрал гетманом бывшего царского генерала 

Павла Скоропадского. В этот период многие офи-

церы перешли служить в его армию. Гетманский 

воздушный флот получил от оккупационного ко-

мандования немецкие и австрийские самолеты 

«Альбатрос», «Бранденбург», «Румплер» [3, с. 8]. 

В связи с приходом к власти Скоропадского у 

Баранова появляется возможность вернуться к пре-

рванной работе на Украине. Он занимает место ин-

спектора авиации Киевского района, наиболее бо-

гатого имуществом, должность дающая возмож-

ность широко воплотить в жизнь задуманное. 

В июле 1918 г. Баранов решил на свой страх и 

риск нагрузить эшелон всеми аппаратами и другим 

авиационным имуществом и отправить его под ви-

дом груза, предназначенного якобы для Харьков-

ского дивизиона, затем до Таганрога, и в конечном 

счете доставить в Новочеркасск. 4 июля на Пост-

Волынский немцы подали эшелон, предназначен-

ный «для украинского авиационного имущества, 

направляемого в Харьков»... В тот же день началась 

погрузка. Подробности один из участников вспо-

минает так: «Ухитрялись даже вместо, например, 

одного ящика с номером, предназначенного к по-

грузке, всунуть другой с более новыми и ценными 

материалами. А номера затирали и подписывали 

новые. Подчас из ящика выбрасывали его содержи-

мое, вкладывали другое, втискивали в него еще раз-

ных вещей, ставили опять-таки нужный номер и от-

носили в вагон. Все это проделывалось чуть не на 

глазах у немцев» [1, с. 4]. Таким образом была по-

гружена 21 крытая платформа и 3 крытых вагона, 

из которых 2 были с бомбами. 

Вскоре эшелон добрался до Дарницы, но в это 

время началась железнодорожная забастовка и сле-

дование эшелона было приостановлено на не-

сколько дней. В Полтаве сопровождающие груз 

встретились с полковником Барановым, который 

предупредил их, что в Харькове все подготовлено 

для дальнейшего следования. Там сотник Попов и 

прапорщик Янченко получили документы, удосто-

веряющие, что они сопровождают украинский во-

енный груз и по прибытии в Таганрог назначаются 

начальниками авиабазы, которую должны основать 

на заводе Лебедева. Такими полномочиями они 

наделялись лишь только в том случае, если не пред-

ставлялось возможности сразу доставить груз до 

Новочеркасска. 

Однако в Таганроге сопровождающие были аре-

стованы немцами и посажены в комендантскую 

тюрьму, где они объявили голодовку до тех пор, 

пока их не выпустят. В итоге Попов и Янченко 

были освобождены. Комендант станции заявил, что 

он не может предоставить пропуск данному эше-

лону. В сложившейся ситуации, Попов решил само-

стоятельно выехать в Новочеркасск. Там он встре-

тился с полковником Усовым, который сообщил 

ему, что с немцами ведутся переговоры по поводу 

пропуска эшелона в Новочеркасск. Но на этом По-

пов не остановился и, добравшись до Ростова, об-

ратился к коменданту станции: «Г. есаул, не сего-

дня – завтра в Ростов должен придти из Таганрога 

авиационный эшелон. Я уполномочен атаманом ге-

нералом Красновым передать вам на словах его ка-

тегорическое требование – чтобы в ту же минуту 

эшелон был безостановочно, так или иначе, отправ-

лен в Новочеркасск» [1, с. 6]. Комендант станции 

очень ответственно отнесся к заявлению Попова и 

эшелон был пропущен. 

27 июля 1918 г. после немецкого ареста, сиденья 

в каторжной тюрьме и голодовки верные долгу от-

важные молодые офицеры доставили эшелон в Но-

вочеркасск.  

Полковник Баранов в августе того же года под-

готовил к отправке на Дон второй эшелон. Участ-

ник его следования Н. Костаридзе записался в Ки-

евском бюро в Астраханскую казачью армию доб-

ровольцем и вскоре был удостоен наряду с другими 

7 добровольцами ответственной миссии. 1 сентября 

они явились на Пост-Волынский для охраны авиа-

ционного имущества. Помимо несения караульной 

службы эта команда занималась погрузкой авиаци-

онного имущества в крытые вагоны и на плат-

формы. 8 сентября погрузка закончилась. Эшелон 

состоял из 40 груженных вагонов и одного класс-

ного, в котором поместилась сопровождающая 

эшелон команда. Костаридзе так описывает состоя-

ние сопровождающих эшелон: «...Настроение было 

крайне тревожное, все безумно боялись, что немцы 

узнают истинное назначение эшелона и вернут его 

в Киев» [1, с. 7]. Особую тревогу внушал этап сле-

дования эшелона от Екатеринослава до границы 

Донской области. Помощь продвижению эшелона 
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оказывали железнодорожные служащие. «Нена-

висть к немцам и украинцам была настолько ве-

лика, что нам предлагали пулеметы, винтовки, па-

троны, припрятанные железнодорожниками на вся-

кий случай», – вспоминает Н. Костаридзе. Однако 

же команда отказалась от оружия. Достигнув стан-

ции Зверево, команда наконец узнала о том, что из 

Новочеркасска пришла телеграмма-распоряжение 

от Баранова направить эшелон в Новочеркасск, а не 

в Морозовскую, где был штаб Астраханской армии. 

Добравшись до Новочеркасска, многие участники 

следования второго эшелона стали записываться в 

Добровольческую армию, что нельзя было считать 

изменой, так как Астраханская армия формирова-

лась с согласия немцев, а Добровольческая армия 

была только русская. Добровольцы, находящиеся в 

Киеве, намеренно записывались в Астраханскую 

армию, чтобы добраться на Дон, а там поступить в 

Добровольческую или Донскую армии. 

Эти два эшелона сыграли огромную роль в 

формировании Донского авиационного парка и 

оставили глубокий след в судьбах тех, кто их со-

провождал. На Дон было доставлено с Украины 

несколько эшелонов авиационного имущества и 

аэропланов. Благодаря этому в сентябре появилась 

возможность сформировать авиационный парк, 

состоящий из богатого склада и обширных мастер-

ских. В октябре сформировался 2-й Донской само-

летный отряд. Таким образом, благодаря реши-

тельности и смелости полковника В.Г. Баранова и 

участников сопровождения эшелонов, Донской 

авиационный парк был оснащен авиационным 

имуществом и получил толчок для дальнейшей де-

ятельности. 
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В начале 1930-х гг. Северо-Кавказский крайлит 

начал организацию надзорных органов за перио-

дической печатью и национальной книгой горских 

народов Дагестана. Из-за отсутствия кадров ста-

новление института цензуры в Дагестане прохо-

дило медленно и затянулось на несколько лет. 

Книги, печатавшиеся на ногайском языке в Даггосиз-

дате в 1930–1938 гг. в г. Махачкале, проходили 

цензуру в Дагестанском лито. По данным на 

1934 г., аппарат Даглита состоял из одного штат-

ного сотрудника на всю республику, в связи с этим 

контроль над издательством и театральным репер-

туаром был неудовлетворительным. Для усиления 

цензуры национальной книги и печати для вне-

штатной работы в Даглит были привлечены поли-

тредакторы.  

20 августа 1935 г. принято постановление «О 

цензурной работе в Дагестане» [1, л. 41]. В доку-

менте отмечается, что состояние цензуры в Даге-

стане продолжает оставаться неудовлетворитель-

ным, в результате чего предварительная и последу-

ющая цензуры «сводятся на нет», так как на долж-

ности цензоров рекомендованы «недостаточно про-

веренные товарищи», штат цензоров в издатель-

ствах и редакциях не укомплектован. В целях улуч-

шения контроля за книжной продукцией и перио-

дической печатью Дагестана предполагалось обя-

зать Шовкринского, Астемирова и Гаджиева в 

двухдневный срок укомплектовать «подготовлен-

ными и проверенными товарищами» аппарат Да-

глита. Отмечая сложные условия для цензурной ра-

боты в Дагестане, ввиду того, что в регионе много 

национальностей, говорящих на разных языках, 

было намечено утвердить для аппарата Даглита 

5 ответственных работников.  

В 1937 г. на бюро Дагестанского обкома ВКП(б) 

принято «Особое постановление» [2, л. 205]. В доку-

менте указывалось на недопустимость отсутствия 

цензурного просмотра изданий Даггиза на нацио-

нальных языках. Поручено отделу печати Дагоб-

кома ВКП(б) и начальнику Главлита тов. З.Н. Даи-

бову обеспечить подбор уполномоченных Главлита 

при издательстве, возложив на них предваритель-

ный цензурный просмотр всех выходящих изданий. 

23 марта 1937 г. назначен начальником Даглито 

З.Н. Даибов, член ВКП(б) с 1931 г., ранее работав-

ший инструктором Отдела печати и издательств 

Дагестанского обкома партии [3, л. 50].  
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При отделе Культпропа Дагестанского обкома 

ВКП(б) в 1931 г. создана «сеть политредакторов» 

для редактирования издаваемой литературы. В Но-

гайской секции Даггосиздата функции политредак-

торов исполняли: «К. Алиев (Нацдив) и Алиев 

(Дербентский РК)» [4, л. 34]. 29 ноября 1935 г. для 

контроля печати на ногайском языке внештатными 

политредакторами утверждены Шамсудинов и 

[Э.] Джанибеков [5, л. 53].  

2 сентября 1931 г. на бюро Дагестанского об-

кома ВКП(б) принято постановление «Предложе-

ния Кульпропсовещания ДК ВКП(б) по полит-

контролю периодической и непериодической пе-

чати» [6, л. 248–249]. В документе Наркомпроса 

(Даглит) поручено установить «тщательный 

предварительный и последующий политический 

контроль, политконтролю ДООГПУ последую-

щий контроль и оперативное наблюдение за Даг-

гизом», усилив большевистскую классовую и 

идеологическую бдительность за издаваемой ли-

тературой и плакатами, усилив борьбу с неточно-

стями при передаче партийных формулировок и 

искажением в печати партийных установок и ди-

ректив.  

20 октября 1931 г. на бюро Дагестанского об-

кома ВКП(б) отмечалось, что указания по лито 

Даггиз получает из Центра, часто минуя Даглит [7, 

л. 50]. Подчеркивалось, что Даглит занят больше 

текущей литературной работой, в то время как 

были отдельные случаи, когда «проскальзывали 

нежелательные произведения». Даглиту рекомен-

довано перестроиться на сплошную проверку всей 

ранее изданной Даггизом литературы, главным 

образом национальной, особенно учебников. 

В 1938 г. Даггизу на издание книг на родных 

языках народов Дагестана «отпущено около 1.200 

тыс. руб. <…> из них на выпуск только учебников – 

658 тыс. руб.» [8, л. 11]. Даглитом рекомендовано, 

что ответственность за её выполнение необходимо 

строго сочетать особенно с борьбой за качество ра-

боты, за качество политического произведения, за 

качество учебника. Особую роль должны сыграть 

«правильно организованный большевистский кон-

троль, по-большевистски поставленная цензура», 

чтобы в дальнейшем исключить всякие возможно-

сти искажений и опечаток в издаваемой книжной 

продукции.  

Отдел культуры и пропаганды Дагестанского 

обкома ВКП(б) рассматривал материалы цензоров, 

готовил и выносил на обсуждение проект постанов-

ления на бюро обкома партии, принимавшее окон-

чательное решение об изъятии книг и наказании 

лиц, допустивших ошибки.  

На бюро Дагестанского обкома партии в 1931 г. 

дано поручение «в декадный срок создать ряд бри-

гад сплошной проверки литературы Даггиза на 

предмет изъятия устаревшей и не выдержанной ли-

тературы, изданной на старом арабском алфавите, 

передав наиболее ценные из последних для переиз-

дания» [4, л. 30–33]. Особо подчеркнута необходи-

мость проведения массовой проверки литературы и 

плакатов в магазинах Даггиза и киосках для изъя-

тия устаревшей и политически вредной литера-

туры. 28 декабря 1931 г. Отделом печати и изда-

тельств Дагестанского обкома ВКП(б) дано указа-

ние: «В связи с наличием в библиотеках, учебных 

заведениях, книгохранилищах и т.д. антипартийной 

литературы, проверить специально созданными 

бригадами всю изданную и наличную литературу 

<…>» [9, л. 24].  

Северо-Кавказский краевой Комитет Нового 

Алфавита, рассмотрев переводы общественно-по-

литической литературы на ногайский язык, сооб-

щает отделу Культпропа крайкома партии: «До по-

следнего времени черкесские ногайцы по линии 

учебной и партийной литературы обслуживались 

Даггизом. Литература, выпускавшаяся в Дагестане 

для караногайцев, пересылалась в Черкесию для 

распространения среди ногайского населения ЧАО. 

Между тем терминология караногайцев и кубан-

ских ногайцев значительно расходится, особенно 

это относится к о[бщественно]-п[олитической] тер-

минологии. При анализе перевода на караногай-

ский язык “Речи т. Сталина на Первом Всесоюзном 

съезде колхозников-ударников” Крайкомом Н.А. 

было обнаружено <…> в силу резкого расхождения 

в терминологии при чтении кубанскими ногайцами 

изданного материала Даггизом, ими воспринима-

ется совершенно недопустимое извращение речи 

т. Сталина. <…> Грубейшие извращения допу-

щены в переводе на ногайский язык книги Карпин-

ского “Беседы ленинизма” (Черкесск, 1933). В 

книге имеется ряд <…> политических искажений 

текста» [10, л. 11–12, 14; 11, л. 26].  

Книги на ногайском языке, подготовленные к 

изданию в Центриздате, предварительно рецензи-

ровались в Даггосиздате. На «Букварь» для взрос-

лых на ногайском языке, составленный Г. Ибраги-

мовым в 1931 г. в Центриздате (г. Москва), рецен-

зия написана А. Джанибековым [12, л. 185, 193]. Ре-

цензент отметил, что в букваре необходимо «отра-

жать краеведческие особенности дагестанских, аст-

раханских и черкесских (Кубань) ногайцев, откуда 

к нам поступили заявки на букварь», а также испра-

вить орфографические ошибки, так как в то время, 

когда составлялся указанный букварь, еще не была 
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установлена орфография ногайского языка на ла-

тинской графике. Составителю букваря Г. Ибраги-

мову рекомендовано в повторном издании или пе-

реиздании внести изменения и исправления.  

В 1932 г. из книжной продукции Даггосиздата 

был изъят 31 учебник, из них три книги на ногай-

ском языке: «№ 29. Задачник. 4-й год обучения; 

№ 30. Естествознание. 4-й год обучения; № 31. Об-

ществоведение. 4-й год обучения» [13, л. 49].  

13 ноября 1933 г. для предварительного про-

смотра учебников была создана специальная ко-

миссия в составе: Астемиров (председатель), Бло-

шенко, Хвалов, Бенекдитов, Аскеров, Алиев Ибр., 

Гаджибеков, Лелевич, Омаров и Тупчиев [14, л. 68].  

Предварительной цензуре был подвергнут пере-

вод на ногайский язык «Конституции Советского Со-

юза», специальная комиссия рассмотрела рукопись и 

внесла уточнения и исправления в статьи 7, 9, 10, 14 и 

др. В замечаниях к ст. 10 указано: «Слово “mіras” – 

наследство, являющееся словом арабского происхож-

дения, заменено ногайским словом “asaba”. В статье 

22 “Edil bojь” – по Волге заменено через “Povolzjе” – 

Поволжьe – географическое понятие следует оставить 

без перевода». <…> Указано, что слово «Okimet» упо-

требляется в рукописи в значении «Правительство», 

необходимо заменить русским словом «Pravitelstvo», 

так как «Okimet» слово арабское… В рукописи упо-

требляется арабское слово «Vekil» в значении «пред-

ставительство» в «Верховный Совет СССР и Союз-

ных Республик». У ногайцев Черкесии слово употреб-

ляется редко, в значении «представителей сторон на 

свадьбах». Рекомендовано оставить в русской форме 

«Predstavitelstvo» – представительство. В тексте Кон-

ституции часто встречается слово «основа», которое в 

рукописи передается ногайским словом «negiz», при-

няли решение считать необходимым ввести в подоб-

ных случаях слово «osnova»» [15, л. 125–126, 130]. 

Указанные исправления были внесены в текст пере-

вода и рукопись рекомендована в печать.  

Вышеуказанные замечания цензора были направ-

лены на искоренение из лексикографии ногайцев не 

только арабизмов, но и исконно ногайских слов, а 

также топонимов и гидронимов. В результате надзора 

цензуры из лексики ногайского языка исчезли не 

только архаизмы, арабизмы, фарсизмы, но и исконно 

ногайские топонимы: Меску (Москва), Ашыл (Став-

рополь), Кумкала (Георгиевск), Аштархан (Астра-

хань) и т.д., а также гидронимы: Эдил (Волга), Яйык 

(Урал), Тен (Дон), Манан (Дунай) и др.  

25 февраля 1934 г. в отделе Культпропа Даге-

станского обкома партии рассматривались рецен-

зии на книги на караногайском языке: «Заветы Ле-

нина» и «Речь Сталина на Первом Всесоюзном 

слете колхозников-ударников». О брошюре «За-

веты Ленина» рецензент писал: «Перевод во всех 

отношениях выдержан, недочетом является непра-

вильное размещение рисунков. Рисунки находятся 

не на своих местах. Так, о союзе различных нацио-

нальностей и республик говорится на 13 странице, 

а рисунок находится на 10 странице» [16, л. 2]. В 

рецензии на вторую брошюру указываются диа-

лектные особенности речи кубанских ногайцев и 

караногайцев. Данному переводу дана негативная 

оценка: «Если говорить о брошюре с точки зрения 

правильности передачи содержания данной речи, 

то переведенные факты сами за себя говорят, что 

содержание речи не передано в том виде, в каком 

они находятся в подлиннике. <…> В таком состоя-

нии брошюру, как политический документ сохра-

нять нельзя, а надо изъять и перевести снова, испра-

вив указанные ошибки» [16, л. 4–4об.]. Обе бро-

шюры не прошли последующую цензуру и были 

изъяты. Для их перевода на ногайский язык были 

привлечены другие переводчики. 

В семейном архиве Софьи Калмыковой, до-

чери ногайского просветителя Абдул-Хамида 

Джанибекова, сохранилась выписка из протокола 

заседания Ачикулакского литературного кружка, 

состоявшегося 3 апреля 1935 г., на котором спе-

циальной комиссией рассматривалась рукопись 

А.-Х. Джанибекова «Исторический очерк ногай-

ской литературы», написанная на русском языке 

[17]. Члены комиссии внесли некоторые измене-

ния и дополнения на страницах 8, 47, 48, 66, 74, 76, 

78. Автор сделал необходимые исправления. Ко-

миссия отметила «идеологическую выдержан-

ность» очерка ногайской литературы, и было при-

нято решение: «<…> просить правление ДССП, 

ДНИИ НК и Даггиз об издании настоящего 

очерка, посвященного 15-летию советизации Да-

гестана». Рукопись А.Х. Джанибекова была одоб-

рена и рекомендована к печати. Однако на рус-

ском языке не была издана.  

В Дагестане в 1935 г. изъято «троцкистско-зино-

вьевской контрреволюционной» литературы 

819 экз., в 1936 г. – 115 названий книг (2286 экз.), в 

их числе были книги из-за неудовлетворительного 

перевода и наличия грубых ошибок [18, л. 2].  

15 мая 1935 г. было принято специальное по-

становление Дагестанского обкома ВКП(б) «О со-

стоянии Дагестанского государственного книж-

ного издательства». В документе указывалось на 

засоренность национальной литературы Даггосиз-

дата «чуждыми для дагестанских языков араб-

скими терминами». Отмечалось, что в результате 

«засоренности аппарата Даггиза и редакционно-
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издательских кадров классово-чуждыми элемен-

тами», а также «отсутствия постоянного контроля 

и бдительности со стороны Даггиза, выявлены ряд 

грубейших политических извращений в переводах 

важнейших партийных документов» [19, л. 215–

216]. В тот же день было принято «Особое поста-

новление». Культпропу Дагестанского обкома пар-

тии дано специальное поручение тщательно прове-

рить личный состав авторов, переводчиков, редак-

торов и редакционно-издательских работников 

Даггосиздата, «очистив его от классово-чуждых, 

националистических элементов» [19, л. 217]. Дан-

ный факт свидетельствует о вытеснении из госу-

дарственных учреждений интеллигенции, получив-

шей мусульманское образование до Октябрьской 

революции. Во второй половине 1930-х гг. многие 

деятели дагестанской культуры были незаконно 

объявлены «врагами народа», в их числе: Шовк-

ринский, Астемиров, Лелевич. В 1938 г. в Даге-

стане был объявлен «врагом народа» Эфенди Ка-

пиев (1909–1944) как «троцкист», сын торговца, 

«племянник белоэмигрантов, находящихся в Тур-

ции <…>» [20, л. 21]. Его обвинили в популяриза-

ции в печати и учебниках хрестоматии по литера-

туре и в антологии Дагестана произведений народ-

ных певцов (Чаринов, Ю. Муринский). Архивные 

документы свидетельствуют, что из-за клеветы и 

преследований со стороны членов Союза писате-

лей Дагестана «прекратил писать» Муса Курмана-

лиев [21, л. 10].  

В 1937 г. утвержден «Список переводной и ори-

гинальной литературы на языках народов Даге-

стана, подлежащих изъятию в обязательном по-

рядке из библиотек общего пользования и «книго-

торгующей сети». Из литературы на ногайском 

языке были изъяты пьеса М. Курманалиева и 

З. Кайбалиева «В бой за школу», книга И. Мирзоева 

«Темир Булат», переводы на ногайский язык речей 

и докладов И.В. Сталина и др. [20, л. 27]. Цензурой 

были запрещены пьесы Б. Абдуллина «Батрак» и 

«Как улучшился колхоз». Автор был объявлен вра-

гом Советской власти и в 1938 г. арестован. У него 

дома произведен обыск, арестована его супруга Ха-

дича, впоследствии два года проведшая в тюрьме. 

На запрос о дальнейшей судьбе Б. Абдуллина Вер-

ховная коллегия Верховного суда Союза ССР отве-

тила: «Сообщаю, что дело по обвинению Абдул-

лина Басыра Меджедовича, он же Мирза-Рагим-

Таги-Заде, он же Алмазов Суюнуч-Гирей, он же 

Ахмедов Абдурахман, пересмотрено Пленумом 

Верховного Суда СССР 6 октября 1976 года. При-

говор военного трибунала войск НКВД Северо-

Кавказского округа от 3–4 марта 1940 года и опре-

деление Военной коллегии Верховного Суда СССР 

от 19 июля 1940 года в отношении Абдуллина Б.М. 

отменены и дело прекращено за отсутствием со-

става преступления. И далее, Абдуллин Б. по дан-

ному делу реабилитирован, посмертно» [22, с. 199].  

На бюро Дагестанского обкома партии 15 мая 

1938 г. отмечалось, что в результате «слабой 

борьбы за ликвидацию последствий вредительства 

на фронте книгоиздательства и литературы» со-

стояние и работа Дагестанского государственного 

издательства «крайне неудовлетворительны» [23, 

л. 500]. В документе указывалось, что оно еже-

годно снижает выпуск книжной продукции. Если 

в 1932 г. Даггосиздатом издано 806 названий книг, 

из них 740 названий на национальных языках 

народов Дагестана, то в 1938 г. напечатано лишь 

290 названий книг, из них на местных языках – 177 

[24, с. 171, 233]. Произошло снижение выпуска 

книжной продукции на языках народов Дагестана 

более чем в 2,5 раза, что связано с нехваткой спе-

циалистов в области издательского дела и поли-

графического производства. В конце 1930-х гг. 

многие авторы, переводчики, составители учебни-

ков, работники издательств и типографии были 

незаконно объявлены «врагами народа», уволены 

с работы, некоторые из них были арестованы, со-

хранились сведения и о расстрелах деятелей книж-

ного дела народов Дагестана. Советская цензура 

препятствовала становлению национального 

книжного дела. 
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Анализируется «Сказание о призвании варягов», пользоваться данными которого следует, однако, с известной 

осторожностью. В ходе серьёзных внутренних распрей, видимо, осложнённых внешним вмешательством, славянами 

и финно-уграми из Ладоги был призван князь-чужеземец. Распространенное в науке мнение о скандинавском (швед-

ском) происхождении его оказывается весьма спорным. Судя по иным данным, скорее всего призванным был славян-

ский князь из Южной Прибалтики. 

 

Ключевые слова: князь, призвание, Сказание о призвании варягов, языческие боги, варяги, Южная Прибалтика. 
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The article is devoted to the analysis of “the Story of the Сalling of the Varangians”, which data should be used, however, 

with caution. During serious internal strife, apparently complicated by internal intervention, Slavs and Finno-Ugrians from 

Ladoga called the Prince-alien. The widespread opinion in the science on the Scandinavian (Swedish) origin turnes out very 

controversial. Taking into consideration other data, it can be supposed that it was a Slavic Prince from the southern Baltic. 

 

Keywords: Prince, the calling, the Legend of the calling of the Varangians, pagan gods, Vikings, southern Baltic. 

 

Под 862 г. в летописи читаем: «Изъгнаша Ва-

ряги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами 

в собе володети, и не бе в нихъ правды, и въста 

родъ на родъ, быша в них усобице, и воевати по-

чаша сами на ся, реша сами в себе: «Поищемъ 

собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по 

праву». Далее послы говорят: «Земля наша ве-

лика и обилна, а наряда в неи нетъ, да поидете 

княжить и володети нами» [1, стб. 19–20]. Исто-

рики отмечали многочисленные несообразности 

данного текста, получившего название «Сказание 

о призвании варягов», его тенденциозность. 

«Едва ли кто-то из серьёзных учёных, – писал в 

данной связи П.С. Стефанович, – воспринимал 

всё Сказание в целом как прямое отражение дей-

ствительно случившихся событий… Указания на 

предания и вымыслы позднейших летописцев 

стали общим местом уже в XVIII в.» [2, с. 517]. 

Но не будем спешить отбросить данный источник 

целиком.  

Призывали, видимо, князя скорее не в Новго-

род или Рюриково Городище, а в Ладогу. Борьба 

за первенство между последней и Новгородом, от-

разившаяся и в летописных текстах, при том что 

Рюриково Городище появилось позднее Ладоги, 

порой не учитывается учёными в полной мере, за-

рождает вполне обоснованные сомнения во всех 

версиях, кроме версии Ипатьевской летописи, где 

Рюрик приходит именно в Ладогу [3, стб. 14], два-

жды выгоревшую в середине IX в. – около 840 г. и 

около 865 г. Историки порой связывают послед-

ний пожар с межплеменными распрями Северной 

Европы, о которых сообщают летописи [4, S. 69–

70]. Разумеется, нельзя не согласиться с В.В. Пу-

зановым в том, что доказать связь между интере-

сующими нас событиями и пожарами Ладоги, 

строго говоря, невозможно [5, с. 53–54]. Однако 

невозможно именно бесспорно связать пожар и 

летописные события 859–862 гг. Что же касается 

самого факта межплеменных войн с участием сла-

вян, финно-угров и, возможно, скандинавов, то от-

рицать последний едва ли возможно, как едва ли 

возможно отрицать достоверность «Сказания о 

призвании варягов» как такового, как это делает 

П.С. Стефанович [2, с. 570].  

Если не доверять Иоакимовской летописи в 

том, что Рюрик получает власть в Новгороде как 

сын дочери Гостомысла Умилы [6, с. 108–109], то 

остаётся единственное объяснение: потерпевшие 

поражение в страшной войне племена Нижнего 

Поволховья вынуждены были призвать чужого 

князя только потому, что их собственный княже-

ский род был истреблён полностью, до последнего 

человека, ибо и князь-младенец, напомним, оста-

вался священным правителем-богом, в частности, 

начинавшим сечу [1, стб. 58]. Подобное явление 

имеет широкие индоевропейские параллели – 

древнепольские, отразившиеся у Галла Анонима 

[7, II, р. 9–10] и в «Великой хронике» [8, I, р. 48], 

а также древнескандинавские [9, с. 55–56] и антич-

ные (Македония) [10, с. 127].  

Важность и особый статус лиц княжеского до-

стоинства, в том числе и женщин, обернулись к 

своим носителям обратной стороной: к ним относи-

лись без скидок на возраст. Вспомним, что и го-

раздо позже древляне на вече постановили убить 

сына князя-волка Игоря Святослава: «Реша же Де-

ревляне: “Се князя оубихомъ Рускаго, поимемъ 

жену его Вольгу за князь свои Малъ, и Святослава, 

и створимъ ему, якоже хощемъ”» [1, стб. 54–57]. 

Врагами же ладожан, видимо, были племена Верх-

него Поволховья, имевшие больше материальных 

ресурсов [11, с. 56]. Потому они и смогли победить. 

Далее призванный князь (мы, конечно, далеко не 

можем быть уверены, что его действительно звали 

Рюриком) каким-то образом оказывается в Рюрико-

вом Городище [12, с. 193–194] (сам Новгород как 

таковой появляется позже). Возможно, там пресек-

лась местная династия или же произошли ещё некие 

события, не известные нам, и пришелец, и враги при-

звавших его племён, трезво оценив ситуацию, ре-

шили окончить, таким образом, дело миром.  

Но кем же был Рюрик? Е.А. Рыдзевская в более 

ранней работе особо подчёркивала, что собственно 

древнескандинавские источники не знали о родстве 

последнего со скандинавами, ибо поводы для рас-

сказа о таковом родстве, разумеется, имелись [13, 

с. 66–67]. Позже она всё же склонялась к тому, что 

Рюрик скорее всего происходил из Швеции [14, 

с. 52]. Последнее мнение широко распространено, 

но в этой стране не известен ни один конунг такого 

имени. К тому же, – уточним первоначальный тезис 

Е.А. Рыдзевской, – о мнимом шведском основателе 

русской династии не знает ни один скандинавский 

источник, зато имя Синеус (явно `Синий Ус`) из-

вестно на Руси XVI в. [15, с. 180–183], а Рорик 
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Фрисландский, как показал подробный разбор 

Г. Ловмяньского, не мог быть тождественным Рю-

рику летописей. Для восточнославянских земель 

Рорику «не хватило бы места» в биографии [16]. 

Как минимум, очень серьёзной дополнительной ар-

гументации требует и гипотеза А.А. Молчанова, 

отождествившего Рюрика с Хрёреком из датского 

королевского рода Скьёльдунгов [17, с. 45].  

Что же касается имени Рюрика, то оно, в частно-

сти, напоминает имя змея-сокола славян Рарога. Со-

кол же, как известно, у славян был княжеской пти-

цей, видимо, тоже священной [18]. Если же принять 

мнение, согласно которому имя Трувора – калька од-

ного из скандинавских прозвищ Bláskeggr `чернобо-

родый` или Kolskeggr `угольнобородый` (последнее 

слово у северных германцев превратилось в личное 

имя) [19, с. 147–148], то перед нами – яркое свиде-

тельство против скандинавской теории. Подобное 

прозвище или имя для князя восточных славян было 

равнозначно его профанации, ибо священный вла-

дыка у этих племён не имел бороды, как простой че-

ловек, зато отпускал чуб и длинные усы [20].  

Вполне возможно, что как родные братья, два из 

которых вскоре, по законам жанра, быстро уми-

рают, не оставив потомства, в данном переселенче-

ском сказании [19, с. 147], пусть даже и имеющим 

своим истоком устный источник в северогерман-

ской среде, повлиявший, как полагает П.С. Стефа-

нович, и на Видукинда Корвейского [2, с. 565–570], 

были осмыслены разные князья, правившие у раз-

ных этнических групп [21, с. 258–259], среди кото-

рых, как минимум, могли быть и славяне. Инте-

ресно, что и Е.А. Мельникова признаёт, что «Ска-

зание о призвании варягов» не содержит «никаких 

следов влияния древнескандинавских языков» [19, 

с. 158]. Один из братьев-князей был, видимо, во-

площением священного змея-сокола, а другой имел 

характерное в восточнославянской традиции имя 

Синий Ус, что легко понять, учитывая сакральное 

значение княжеских усов. Интересно, что даже 

если перед нами скандинавские имена, это также 

свидетельствует о соединении преданий о конунгах 

из различных частей Скандинавии, ибо имя Signjótr 

в основном известно в Упланде и совершенно неха-

рактерно для Норвегии и Исландии, а имя Þórva[d]r 

здесь отражено лишь в одной рунической надписи, 

зато обычно для Исландии [19, с. 148–149]. К тому 

же имена Олег, если читать его как Helge, и Ольга 

не встречаются в Скандинавии в языческое время. 

Helge (`святой`) – имя, прижившееся в Швеции 

только в XII в. в связи с распространением здесь 

христианства. Что же касается имени Ольга, то оно 

встречалось в Древней Чехии, где постулировать 

серьёзное влияние скандинавов достаточно сложно 

[22, с. 82].  

Кроме того, едва ли следует согласиться с тези-

сом о серьёзном влиянии на культ Перуна культов 

скандинавских божеств. Дело в том, что северным 

германцам порой приписывается слишком «воль-

ное» отношение к своим богам, ибо иначе невоз-

можно доказать серьёзное влияние северных гер-

манцев на восточных славян. Так, по словам 

Л.С. Клейна, стремясь задобрить божества чужих 

земель Восточной Европы, скандинавы, хотя и про-

должали носить здесь «молоточки Тора», «прича-

ливая к чужим берегам, снимали своих идолов с но-

сов кораблей и прятали в трюм», и молились мест-

ным богам [23, с. 142]. Не отрицая полностью 

стремления северных германцев заручиться под-

держкой и чужих богов, что обычно едва ли не для 

всех язычников, необходимо всё же серьёзно сме-

стить акценты. Как верно отметил В.В. Фомин, как 

раз чрезвычайно примечательно то, что в пантеоне 

Владимира нет германских богов. «Своё происхож-

дение шведские конунги – якобы русские князья – 

вели от Одина, Ньёрда, Фрейера, которые в обяза-

тельном порядке были бы тогда представлены в 

пантеоне “норманнского конунга” Владимира, – 

пишет исследователь. – И шведские конунги, ко-

нечно, не могли поклоняться божествам покорён-

ных восточных славян, ибо предать своих родона-

чальников они не могли ни при каких условиях…» 

[15, с. 185]. Последний тезис очень важен. Вспом-

ним эпизод с несостоявшемся крещением Радброда 

(начало VIII в.) – короля фризов, весьма близких в 

культурном отношении к северным германцам. 

Ступив одной ногой в Святую Купель, король вдруг 

вопросил св. Вульфрамна, где сейчас находятся его 

пращуры-язычники и соплеменники, и, узнав, что 

они в аду, отказался креститься, чтобы разделить 

участь с предками и другими представителями сво-

его народа [24, p. 668].  

Клятва же русских князей славянскими Перуном 

и Велесом доказывает чрезвычайно слабое влияние 

скандинавского язычества на складывание княже-

ской власти в раннем восточнославянском государ-

стве. Интересно также, что многочисленность несла-

вян в числе послов Олега Вещего никак не повлияла 

на язык договоров с империей, а «династический 

именослов, носивший сакральный характер, обычно 

особенно долго сопротивляется ассимиляции; так, в 

правившей в Первом Болгарском царстве с конца 

VII в. тюркской династии славянские имена появля-

ются только в середине IX в.» [25, с. 52–53].  

Итак, есть резон как минимум возвратиться как 

к рабочей гипотезе, к старому мнению о том, что 
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варягами, призванными севернорусскими племен-

ными союзами, были не скандинавы, а славяне Юж-

ной Прибалтики. Вопреки высказанному в истори-

ческой литературе мнению, до сих пор, строго го-

воря, не опровергнутыми остаются выводы В.Г. Ва-

сильевского, подробнейшим образом доказывав-

шего, что первый скандинав в византийском ва-

рангском корпусе известен нам только в 1034 г. 

[26, с. 176–177]. Утверждать иное, – значит, апри-

орно полагать, что появление последнего в конце 

980-х гг. означает, что данный корпус изначально 

состоял только или по преимуществу из скандина-

вов [27, S. 161–162, 171]. Последнее же, повто-

римся, не доказано. Варангия же – редкое в визан-

тийской традиции и не очень раннее (не ранее XI в.) 

обозначение Скандинавии [28, с. 590]. 

Итак, «Сказание о призвании варягов» в целом 

может использоваться при изучении ранних этапов 

истории княжеской власти. Из данного текста 

можно принять сам факт серьёзных внутренних 

распрей на Северо-Западе Восточной Европы, ви-

димо, осложнённых внешним вмешательством. 

Весьма распространённое в науке мнение о сканди-

навском (шведском) происхождении призванных 

князей / князя оказывается весьма спорным. Этому 

противоречит множество фактов, в первую очередь 

поклонение не северогерманским, а славянским бо-

жествам. Скорее всего призывали славянского 

князя из Южной Прибалтики, причём призывали в 

Ладогу, где княжеский род, видимо, был истреблён 

полностью. Победа, однако, осталась за Верхним 

Поволховьем, где имелось больше ресурсов.  
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тельского института из числа чеченцев и ингушей во время выселения в 1944–1957 гг. Их судьбы сложились по-раз-

ному, но ни один из них не оставил воспоминаний об этих трагических страницах своей жизни. Сегодня необходимо 

восстановить и изучить биографии научной элиты чеченского и ингушского народов в выселении, так как, несмотря 

на сложившиеся обстоятельства, они продолжали жить и творить во благо народа и государства. 

 

Ключевые слова: выселение, преподаватели вузов, чеченцы, Чечено-Ингушский государственный педагогический 

институт, высшие учебные заведения Казахстана, Киргизии. 

 

The article attempts to trace the fate of the teachers of the Chechen-Ingush state pedagogical / teachers training Institute from 

among the Chechens and Ingush during the eviction in 1944-1957. Their fates developed in different ways, but none of them left 

evidences of their lives’ tragic pages. Today it is necessary to restore and study the biographies of the scientific elite of the Chechen 

and Ingush peoples in eviction, as, despite the circumstances, they continued to live and work for the good of the people and the state. 

 

Keywords: eviction, university professors, Chechens, Chechen-Ingush State Pedagogical Institute, higher educational in-

stitutions of Kazakhstan, Kyrgyzstan. 

 

Выселение отдельных народов – трагическая 

страница в истории нашего Отечества. Объектив-

ное, всестороннее исследование истории депорта-

ции, а также ее последствий является одной из 

важнейших задач современной исторической 

науки. Полная реабилитация репрессированных 

народов требует объективного изучения послед-

ствий депортации, в том числе и в сфере высшего 

образования. 

Научная литература по рассматриваемой теме 

обширна и многопланова. Одним из первых по-

пытку исследования депортированных народов в 

СССР предпринял А.М. Некрич [1]. Богатый ар-

хивный материал о депортации народов в 1930–

1940-х гг. содержится в работах Н.Ф. Бугая [2–4].  

Издано значительное количество научных ра-

бот, где освещаются различные аспекты депорта-

ции [5–11]. Во втором томе «Истории Чечни» [12] в 

8-й главе, посвященной депортации чеченского 

народа в 1944–1957 гг., приводятся лишь сведения 

о подготовке кадров из числа спецпереселенцев для 

промышленности и сельского хозяйства через сеть 

школ фабрично-заводского ученичества и ремес-

ленные училища. Данные о состоянии высшего об-

разования среди чеченцев отсутствуют.  

К сожалению, научных работ по изучению по-

ложения представителей вузовской элиты бывшей 

Чечено-Ингушетии в выселении не создано. Можно 

надеяться, что историография истории депортации 

народов еще может быть дополнена отечествен-

ными учеными в результате новых исследований. 

23 февраля 1944 г. чеченский и ингушский 

народы подверглись принудительному выселению в 

Казахстан и Среднюю Азию. 7 марта 1944 г. по указу 

Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ин-

гушская АССР прекратила свое существование.  

Высшая школа республики лишь в некоторой сте-

пени ощутила трагические последствия выселения в 

связи с тем, что национальное представительство че-

ченцев и ингушей среди профессорско-преподаватель-

ского состава и студенчества в вузах республики было 

незначительным. К примеру, профессорско-преподава-

тельский состав Чечено-Ингушского педагогического / 

учительского института (ЧИГПИ) в осеннем семестре 

1943/44 учебного года составлял 38 человек, среди ко-

торых было только 4 преподавателя из числа чеченцев 

и ингушей [13, л. 62]. Ликвидация национальной госу-

дарственности чеченцев и ингушей привела лишь к пе-

реименованию ЧИГПИ в Грозненский государствен-

ный педагогический/учительский институт в 1944 г. 
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Однако решение национального вопроса таким путем 

негативно отразилось на исторической традиции под-

готовки национальных кадров высокой квалификации, 

преступно прерванной на 13 лет. 

Студенты и преподаватели высшей школы рес-

публики чеченской и ингушской национальностей 

последовали в сталинскую ссылку вместе со своим 

народом. Так начиналась трагическая страница в 

истории чеченцев и ингушей, в том числе и в исто-

рии подготовки национальных кадров. Традиция 

подготовки квалифицированных специалистов из 

числа чеченцев и ингушей, прошедшая долгий путь 

становления за годы советской власти, была пре-

рвана насильственным выселением. 

Высшие учебные заведения республики, в кото-

рых обучались студенты и работали преподаватели, 

подлежащие выселению, находились в г. Грозном. 

В исторической литературе мало документальных 

свидетельств и публикаций с описанием этого тра-

гического события в судьбе чеченских и ингушских 

студентов и преподавателей. Поэтому можно лишь 

догадываться о тех трудностях, которые им при-

шлось переносить. Чеченское и ингушское студен-

чество, а также вузовская элита были рассеяны по 

всему Казахстану и Средней Азии в 1944–1957 гг. 

Сложившиеся обстоятельства не оставляли 

надежды на нормальную жизнь, тем более на завер-

шение учебы и продолжение преподавательской 

деятельности в местных учебных заведениях. 

В числе репрессированных преподавателей из че-

ченцев был Магомед Абазатович Абазатов, работав-

ший на кафедре истории народов СССР и временно 

исполнявший обязанности заведующего этой кафед-

рой. Он родился в 1913 г., в 1937 г. закончил аспи-

рантуру при Горском научно-исследовательском ин-

ституте в г. Пятигорске и к 1940–1941 гг. имел четы-

рехлетний стаж работы в высшей школе [14, л. 35]. 

Был принят на работу в ЧИГПИ старшим преподава-

телем в первый же год его открытия в 1938 г. Читал 

лекции по дисциплине «История народов СССР», за-

нимался научно-исследовательской работой. Еще в 

1943 г. им была написана одна из первых работ о рат-

ном и трудовом подвиге народов Чечено-Ингушетии 

в период Великой Отечественной войны [15]. После 

восстановления ЧИАССР М.А. Абазатов более ком-

плексно исследовал эту проблему и в 1973 г. вышла 

в свет его монография [16], которая до сих пор явля-

ется настольной книгой для исследователей, занима-

ющихся изучением этой темы. 

Старшим преподавателем на кафедре русского 

языка ЧИГПИ работал ингуш Дошлуко Дохович 

Мальсагов, который после окончания Северо-Кав-

казского пединститута в 1929 г. сначала трудился в 

том же институте. Будучи ассистентом кафедры 

языкознания, совмещал обязанности ученого секре-

таря Ингушского научно-исследовательского ин-

ститута краеведения. С 1934 по 1937 г. руководил 

аспирантурой по ингушскому языку в СКНИИ 

г. Ростова-на-Дону. В эти годы печатаются его 

научные статьи о едином чечено-ингушском лите-

ратурном языке, о проблеме изучения чечено-ин-

гушского фольклора и ингушской литературы. К 

1940/41 учебному году Д.Д. Мальсагов имел 8-лет-

ний стаж работы в высшей школе [17, л. 36], а в 

ЧИГПИ был принят на работу 24 апреля 1940 г. [17, 

л. 35]. В объяснительной записке к годовому отчету 

ЧИГПИ сообщается, что из четырех предусмотрен-

ных к выполнению по тематическому плану 

научно-исследовательской работы в 1940 г. канди-

датских диссертаций фактически выполнена и 

направлена к защите только одна диссертация 

Д.Д. Мальсагова [17, л. 22] по теме «Чечено-Ингуш-

ская диалектология и пути развития чечено-ингуш-

ского литературного (письменного) языка». С 1940 по 

1944 г. Д. Д. Мальсагов заведовал лингвистическим 

сектором ЧИНИИ истории, языка и литературы, вел 

научную и организационную работу; параллельно чи-

тал лекции по языкознанию, диалектологии русского 

и ингушского языков в ЧИГПИ.  

Ассистентом на кафедре математики работал 

чеченец Мусса Магомадович Шамсадов, закончив-

ший в 1938 г. МГУ [14, л. 38]. В списке профессор-

ско-преподавательского состава ЧИГПИ за 1940/41 

учебный год сообщается о трехгодичном стаже 

М.М. Шамсадова [18, л. 60]. В 1940 г. им были 

сданы кандидатские испытания по всем дисципли-

нам [17, л. 22]. Он стал первым чеченцем, получив-

шим диплом о высшем математическом образова-

нии. В 1926–1929 гг. учился в чеченском педагоги-

ческом техникуме и получил диплом учителя «че-

ченской аульной школы». До поступления в 1933 г. 

в МГУ М.М. Шамсадов работал учителем [19].  

В отчетных документах ЧИГПИ за 1943/44 

учебный год сообщается, что за истекший год по 

кафедре математики произошло только одно изме-

нение – уехал старший преподаватель 

М.М. Шамсадов и его дисциплина передана 

И.М. Пробст [13, л. 66]. Сегодня мы понимаем, что 

слово «уехал» обозначает 13-летнюю ссылку.  

Доцент кафедры всеобщей истории Тамара Тон-

товна Мальсагова была приглашена на почасовую 

оплату из Орджоникидзевского пединститута в 

начале 1943/44 учебного года [17, л. 35]. Она пре-

подавала историю средних веков, а также была де-

каном исторического факультета до февраля 1944 г. 

[13, л. 65].  
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Судьба каждого из этих преподавателей трагична 

и сложна. Как свидетельствуют официальные доку-

менты, с первых дней переселения предусматрива-

лось хозяйственное трудовое устройство, обязатель-

ное вовлечение всех трудоспособных переселенцев в 

общественно-полезный труд. В правилах их хозяй-

ственного и трудового устройства, утвержденных 

ГУЛАГом НКВД СССР 8 марта 1944 г., отмечалось, 

что все трудоспособные спецпереселенцы, водворяе-

мые на новые места расселения, в целях создания им 

нормальных условий существования должны быть в 

самые короткие сроки устроены на работу [10, с. 359]. 

Предусматривалось первоочередное предоставление 

возможности устройства на работу по своей произ-

водственной квалификации или специальности.  

На начало 1946 г. практически все спецпересе-

ленцы из Чечено-Ингушетии были хозяйственно 

обустроены, а трудоспособные получили работу. 

Из 151 924 трудоспособных чеченцев и ингушей, 

поселенных в Казахской ССР, на работах было за-

нято 151 349 чел. Не работающих в силу различных 

причин осталось всего 575 чел. Подавляющее боль-

шинство чеченцев и ингушей было занято в сель-

ском хозяйстве, остальные – в угледобывающей 

промышленности, строительстве, промышленно-

сти, государственных и советских учреждениях, в 

просвещении, НКВД [12, с. 560–570]. 

Однако судьба тех немногих представителей 

профессорско-преподавательского состава из числа 

чеченцев и ингушей складывалась неоднозначно, 

учитывая недоверие и опасения власти в их исполь-

зовании в сферах интеллектуального труда. Не-

смотря на принятые решения и усилия государ-

ственных органов, положение с трудоустройством 

спецпереселенцев на местах складывалось не со-

всем благоприятно, не все могли работать по своей 

специальности. Только после смерти И. Сталина к 

середине 1950-х гг. некоторые ограничения в пра-

вовом положении спецпереселенцев были сняты, 

их участие в общественной жизни значительно рас-

ширилось. В соответствии с постановлением Со-

вета Министров СССР от 5 июля 1954 г. лица, зани-

мающиеся общественно-полезным трудом, могли 

свободно проживать в пределах данной области, 

края, республики и передвигаться, если есть коман-

дировочное удостоверение, по территории всей 

страны. В этом же постановлении особое внимание 

уделялось усилению политической работы среди 

спецпереселенцев, предлагалось вовлекать их в ак-

тивную общественно-политическую жизнь и ис-

пользовать в соответствии с их образованием и спе-

циальностью [12, с. 574–575]. 

Так, в середине 1955 г. М.А. Абазатов был 

назначен редактором республиканской газеты на 

чеченском языке «Къинхьегаманбайракх» («Знамя 

труда»). Она издавалась в целях усиления массово-

политической и культурно-просветительской ра-

боты среди спецпереселенцев [10, с. 210].  

Не сразу был трудоустроен Д.Д. Мальсагов. В пер-

вый период переселения он заведовал баней. Затем ра-

ботал доцентом кафедры русского языка в Киргиз-

ском пединституте, потом – в университете. После 

возвращения на Родину в 1957 г. Д. Мальсагов руко-

водил ЧИНИИ истории, языка и литературы, а с 1958 

по 1964 г. – доцент, с 1964 г. – профессор кафедры 

родного языка и литературы ЧИГПИ. В своей осново-

полагающей работе «О некоторых непонятных ме-

стах в “Слове о полку Игореве”» Д.Д. Мальсагов по-

казал древнейшие связи восточных славян с чечено-

ингушскими племенами [20]. 

О киргизском периоде жизни Т.Т. Мальсаговой 

пишет М. Яндиева-Албогачиева: «Тамара Тонтовна 

служила все годы переселения во Фрунзенском 

пединституте. И вместе с Дошлуко Доховичем 

Мальсаговым вырастила целое поколение вайнах-

ских гуманитариев, имена которых до сих пор на 

слуху... Дом Тамары Тонтовны и ее мамы Евгении 

Матвеевны Укуровой был открыт во Фрунзе для 

каждого человека, который искал помощи, участия, 

просто общения» [21, с. 3]. 

М.М. Шамсадов в период выселения (1944–

1957 гг.) работал в вузах Алма-Аты. К сожалению, 

более подробными сведениями о его трудовой дея-

тельности мы не располагаем. 

Итак, безусловно, судьба преподавателей из 

числа чеченцев и ингушей в годы выселения скла-

дывалась нелегко. Но возможность продолжить 

преподавательскую деятельность в вузах они все 

получили. К сожалению, сегодня мы не можем в 

полной мере понять цену этой возможности, по-

скольку ни один из них не оставил воспоминаний 

об этих трагических страницах в своей жизни. Ве-

роятно, их деятельность была бы более продуктив-

ной в родной республике, вузе, если бы не 13 лет, 

вырванные из их творческой и личной жизни. Пре-

рванные традиции всегда имеют следствием нега-

тивные последствия, отбрасывание назад в разви-

тии. Сегодня перед историками стоит задача вос-

становить и изучить конкретные биографические 

сведения об этих представителях вузовской науч-

ной элиты чеченского и ингушского народов в вы-

селении. Это будет данью памяти их мужеству и 

желанию творить во благо народа и государства, 

несмотря на сложившиеся условия жизни. 
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На основе предвыборных манифестов консервативной партии Великобритании рассматриваются задачи, кото-

рые последняя ставила себе в связи с ольстерской проблемой. Анализируются пути их решения. Исследуются общие 
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Ольстерский кризис явился одним из самых мас-

штабных мировых этно-конфессиональных кон-

фликтов в XX в. Его причины и предпосылки заро-

дились еще в конце 40-х гг., когда Великобритания 

восстанавливалась после Второй мировой войны. 

Обе правящие партии – лейбористы и консерваторы – 

долгое время не обращали внимания на назреваю-

щий конфликт между католиками и протестантами в 

Северной Ирландии, решая экономические вопросы 

в регионе, казавшиеся более важными.  

Цель статьи – анализ задач, которые ставила 

консервативная партия в связи с ольстерской про-

блемой (а потом и урегулированием кризиса), и со-

ответствующих мер для их решения. Анализ осно-

вывается на изучении предвыборных манифестов 

консерваторов с 1945 по 1987 г.  

Манифесты – предвыборные документы, кото-

рые публикует партия с намерением донести до из-

бирателя свою политическую программу относи-

тельно тех или иных вопросов жизни. Следует от-

метить, что выход манифестов партий, участвую-

щих в выборах, – необходимая для английской дей-

ствительности процедура, активизирующая электо-

рат. В манифесте должны быть четко сформулиро-

ваны предвыборные предложения партии, чтобы 

они были понятны каждому избирателю.  

Проблеме Ольстерского кризиса уделялось не-

мало внимания как в отечественных, так и в зару-

бежных трудах [1–6]. Однако в них манифесты не 

упоминались вовсе, либо о документах говорилось 

в связи с исследованием какого-либо политиче-

ского шага консерваторов.  

Переходя к анализу манифестов с 1945 по 

1987 г., стоит выделить их общие черты. Влияние 

на те или иные изменения в политике консервато-

ров относительно Северной Ирландии оказывали в 

первую очередь события, происходившие в данный 

промежуток времени в этой стране. Практически в 

каждом из манифестов говорилось о нежелании 

вносить изменения в конституционный статус Се-

верной Ирландии. Однако до 1970 г. консерваторы 

не хотели этого делать без согласия парламента Се-

верной Ирландии (Стормонта), а после 1970 г. Се-

верная Ирландия, по мнению консерваторов, не 

могла получить независимость без согласия боль-

шинства жителей провинции.  
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 Чтобы понять причину изменения позиции кон-

сервативной партии, необходимо вспомнить, что 

происходило в провинции в данном году. 29 марта 

совершено нападение на полицейский участок в 

Лондондерри, а 1 апреля в Белфасте начались бес-

порядки. В результате 3 апреля в Северную Ирлан-

дию прибыли 500 английских солдат для усиления 

сравнительно небольшого (6500 человек) воин-

ского контингента. Бесспорно, главная причина не-

доверия консерваторов к Стормонту крылась в вол-

нениях на улицах Белфаста, произошедших 

26 июня 1970 г. после ареста члена парламента Се-

верной Ирландии, лидера движения за гражданские 

права католиков Бернадетты Девлин, обвиненной в 

подстрекательстве к беспорядкам. Стало понятно, 

что отнюдь не весь Стормонт поддерживал идею о 

сохранении прежнего статуса Северной Ирландии 

в составе Англии. Были и те, кто одобрял отделение 

провинции. Народ Северной Ирландии в данном 

случае считался гораздо более надежным союзни-

ком Лондона, потому что большинство жителей яв-

лялись протестантами.  

 В связи с этим исход референдума 1973 г. о кон-

ституционном статусе Северной Ирландии ока-

зался предсказуемым, что подтверждает стати-

стика, опубликованная в труде Лиэма де Пеа [7]. 

Численность католиков в провинции составляла 

34,9 %. Формально их религия являлась самой мно-

гочисленной. Но в то же время пресвитериане (про-

тестантская конфессия, придерживающаяся каль-

винизма) составляли 29 %, а представители Ир-

ландской церкви (протестантская церковь Север-

ной Ирландии, объединяет англикан, живущих в 

провинции) – 24,2 %. Все остальное население Се-

верной Ирландии также в основном принадлежало 

к различным протестантским конфессиям, таким 

как индепендентство, Методистская церковь. В ре-

зультате в общей сложности количество протестан-

тов в провинции в несколько раз превышало число 

католиков. В результате жители Северной Ирландии 

проголосовали за то, чтобы остаться в составе Вели-

кобритании, что было достаточно предсказуемо. 

Анализируемые источники можно разделить на 

2 группы. Первую группу составляют документы, 

выпущенные с 1945 по 1966 г. За это время в Вели-

кобритании семь раз проходили выборы: в 1945, 

1950, 1951, 1955, 1959, 1964, 1966 гг., а лидерами 

консерваторов являлись У. Черчилль, Э. Иден, 

Г. Макмиллан, А. Хьюм и Э. Хит. Вторую же 

группу составляют манифесты, опубликованные в 

преддверии выборов в 1970 г., в феврале и октябре 

1974, 1979, 1983, 1987 гг. В данный период лиде-

рами партии были Э. Хит и М. Тэтчер. Стоит отме-

тить, что название у всех манифестов анализируе-

мого периода не менялось – «Conservative Party 

General Election Manifesto» («Всеобщий предвы-

борный манифест консервативной партии»), раз-

ница состоит лишь в том, что в конце каждого из 

них уточняется год выпуска.  

Переходя к классификации документов, следует 

отметить, что для манифестов первой группы ха-

рактерно то, что, несмотря на их большой объем, 

Северной Ирландии уделялась очень маленькая 

доля текста. В них сравнительно немного информа-

ции об Ольстере и Северной Ирландии. Внимание 

акцентировалось в основном на экономических 

трудностях (решении транспортной проблемы – 

1945 г. [8], строительстве заводов – 1955 г. [9], по-

вышении субсидирования новых промышленных 

объектов, которое вело, по мнению консерваторов, 

к снижению безработицы – 1966 г. [10]). Во всех ма-

нифестах первой группы говорилось либо о проек-

тах экономических реформ, либо о том, что уже 

сделано в этой сфере.  

Видимо, Северная Ирландия сразу по окончании 

войны не представляла собой проблему для Британии. 

Отношения с провинцией тогда не нуждались в регу-

лировании. Она являлась таким же регионом страны, 

как и остальные. Но уже в 1948 г. встал вопрос о при-

знании бывшего доминиона Эйре Ирландской Респуб-

ликой. Тори, выражая сожаление по этому вопросу, все 

же согласились с лейбористами и не голосовали против 

свершившегося факта – выхода новой республики из 

британского Содружества наций, сделав лишь ого-

ворку, что Северная Ирландия останется неотъемле-

мой частью Соединенного Королевства [11].  

Последствия этого неизбежного шага и легли 

на плечи консервативных правительств в 1970–

1980-х гг. Так как Северная Ирландия никогда не 

была благополучным регионом, то консерваторы 

закрывали глаза на проблемы, которые, казалось, 

не имели масштабного характера. Именно по-

этому до манифеста 1955 г. никаких упоминаний 

о Северной Ирландии в предвыборных докумен-

тах тори нет.  

Впервые ольстерский вопрос возник в манифе-

сте 1955 г. Именно в нем четко высказана позиция 

консерваторов по отношению к североирландскому 

региону. Возможно, это можно считать одним из 

преимуществ, позволивших консерваторам во 

главе с Иденом выиграть выборы: «Мы обещаем, 

что будем лояльны. Мы не должны позволять изме-

ниться конституционному статусу Северной Ир-

ландии как неотъемлемой части Великобритании 
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без согласия Стормонта» [9]. Однако стоит заме-

тить, что в документе высказывается позиция, но не 

предлагаются шаги, направленные на решение про-

блемы, которая, безусловно, приобретает свои 

очертания к 1955 г.  

До 1964 г. в документах партии не содержалось 

конкретных мер по решению проблем провинции, 

они появляются в манифесте 1964 г. Консерватив-

ное правительство обещало «продолжать оказывать 

поддержку правительству Северной Ирландии в 

развитии диверсификации экономики, а также в 

предоставлении новых рабочих мест» [12]. Так как 

консервативная партия в данный период являлась 

правящей, то проблеме Северной Ирландии с их 

стороны уделялось особое внимание. В случае во-

оруженного конфликта вина легла бы на местное 

правительство.  

В документе 1964 г. утверждалось, что осново-

полагающий принцип консервативной политики – 

партнерство Северной Ирландии с Великобрита-

нией, подчеркивалось, что оно будет актуальным 

до тех пор, пока этого хочет Стормонт. Декларация 

поддержки консерваторами местного правитель-

ства являлась характерной чертой первой группы 

манифестов. Такая позиция была необходима кон-

серваторам по нескольким причинам: поддержание 

видимости достаточно широкой политической са-

мостоятельности провинции; вышеуказанное поло-

жение дел в Северной Ирландии позволяло в случае 

беспорядков разделить ответственность за них с 

местным правительством.  

Во всех манифестах достаточно четко просле-

живалась тенденция консервативных правительств 

делать основную ставку на самостоятельность в по-

литическом и экономическом плане, дух предпри-

нимательства в различных провинциях, в том числе 

и в Северной Ирландии. Это означало, что вмеша-

тельство центральных органов в проблемы провин-

ций резко сокращалось. Региональные органы вла-

сти вынуждены были сами бороться с проблемой 

безработицы, отставанием промышленности, а 

также этническими и религиозными конфликтами. 

Консерваторы пытались в Северной Ирландии ре-

шить проблему только в экономической сфере 

жизни общества. Но такие проблемы, как узость 

рынка, решались с трудом. Правительству необхо-

димо было предотвратить спад в некоторых отрас-

лях производства, создать новые рабочие места. 

Однако до 1970 г. меры, предложенные консервато-

рами, не принесли успеха. Серьезной проблемой 

являлась растущая безработица, которая почти в 

два раза превышала аналогичные показатели в 

остальной части Великобритании [13]. 

В манифестах партия совершенно не акцентиро-

вала внимание на постепенно накалявшейся кри-

зисной ситуации между католиками и протестан-

тами. Видимо, консерваторы не считали эту про-

блему достаточно серьезной, а возможно – просто 

пытались не замечать ее, углубившись в решение 

более очевидных задач, которые существовали в 

провинции. Главная роль в решении назревающего 

конфликта отводилась местному правительству.  

Вторая группа документов отличается от первой 

тем, что в ней большое внимание уделялось кризис-

ным явлениям в Северной Ирландии, которые к 

началу 1970-х явно обострились. Из них видно, что 

до этого времени консерваторы всячески старались 

убедить общественность в солидарности со Стор-

монтом. Здесь нет проектов экономических ре-

форм, а экономика в данной группе манифестов 

присутствует поверхностно и только в связи с по-

литикой. Консерваторы подтверждали свое намере-

ние по оказанию финансовой помощи провинции и 

этим ограничивались в экономических вопросах.  

Нужно отметить, что в документах после 1970 г. 

отсутствуют предложения по выходу из политиче-

ского кризиса. Партия констатировала сложность 

ольстерской ситуации, предлагала меры полицей-

ского характера для наведения порядка в провин-

ции. В манифесте, изданном в феврале 1974 г., кон-

серваторы всячески подчеркивали свою полную со-

лидарность с правительством Северной Ирландии: 

«Мы поддерживаем правительство Северной Ир-

ландии в своей программе по обеспечению законо-

дательных и исполнительных мер, равных возмож-

ностей для всех граждан в этой части Соединенного 

Королевства. Мы будем оказывать военную и дру-

гую помощь, необходимую для поддержки Коро-

левской полиции Ольстера для сохранения мира и 

обеспечения свободы в соответствии с законом» 

[14]. Тем не менее в разгар кризиса, когда беспо-

рядки в провинции вышли далеко за пределы Лон-

дондерри, у консерваторов, очевидно, еще не сфор-

мировалась четкая программа действий. Они были 

готовы поддерживать позицию Ольстера в осу-

ществлении соответствующих полицейских мер, 

одновременно подчеркивая партнерский характер 

отношений между Лондоном и Стормонтом.  

Особенно большое внимание уделялось Оль-

стерскому кризису в манифестах после 1974 г., ко-

гда события в Северной Ирландии вышли из-под 

контроля Британского правительства. Конечно, 

правящему консервативному кабинету необходимо 

было стабилизировать положение в провинции, а в 

предвыборном манифесте убедить своих избирате-

лей в том, что их политика в Северной Ирландии в 
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отличие от правящих на тот момент лейбористов 

будет носить эффективный характер. Для этого 

консерваторы использовали следующий шаг: в до-

кументе события марта 1972 г. все больше характе-

ризовались как кризисные, поэтому правительство 

было вынуждено приостановить работу парламента 

провинции и ввести институт прямого правления из 

Вестминстера, назначить министра по делам Север-

ной Ирландии. До 30 марта 1972 г. в Северной Ир-

ландии существовал собственный двухпалатный 

парламент, избранный в начале 1969 г. После 

30 марта парламент и правительство были распу-

щены. Законодательная и исполнительная власть 

переданы английскому правительству. Английский 

министр по делам Северной Ирландии (им стал 

У. Уайтлоу) получил неограниченные полномочия. 

В документе признавалось значение договора, 

который был подписан в трехстороннем порядке 

1973 г. в Саннингдейле, недалеко от Лондона, бри-

танским премьером Э. Хитом, премьер-министром 

Ирландии Л. Косгрейвом и главой североирланд-

ского правительства Б. Фолкнером, где представи-

тели социал-демократической и лейбористской 

партии Северной Ирландии получили министер-

ские посты. Это был компромисс, достигнутый в 

результате переговоров.  

В февральском манифесте 1974 г., так же как и 

в других, консерваторы не обошли и экономиче-

ские вопросы, но уделили им гораздо меньше вни-

мания, чем зарождающемуся этническому и рели-

гиозному конфликту. Декларировалось, что, не-

смотря на тяжелую ситуацию, промышленность 

не пострадала: снизилась безработица, количество 

трудовых споров было самым низким за десятиле-

тие, темпы роста промышленного производства 

были самыми высокими в Великобритании [14]. В 

связи с этим интересной кажется статистика, кото-

рую приводит М.Е. Орлова: «В 1959–1978 продол-

жающееся падение промышленного производства 

привело к уменьшению числа рабочих на 19,2 %. 

Но важнейшей составной частью этого процесса 

стал резкий спад в традиционных отраслях…, за-

нятость в судостроении упала на 60,5 %, в сопря-

женных с ним отраслях машиностроения – на 

34,5 %» [15].  

В вышеуказанном манифесте никакой стати-

стики не дается. Очевидно, что в интересах кон-

серваторов было приукрасить ситуацию, чтобы 

доказать избирателям, что они могут вывести Се-

верную Ирландию из затяжного экономического 

кризиса.  

В анализируемых документах всячески подчер-

кивалась поддержка консерваторами правительства 

Северной Ирландии по обеспечению равных воз-

можностей всех граждан провинции. И этой пози-

ции есть документальное доказательство – в 1973 г. 

консерваторами был издан Акт по борьбе с расовой 

и религиозной дискриминацией. Но ни в манифесте 

1974 г., ни в последующих предвыборных докумен-

тах, мы не найдем констатации этого факта. Веро-

ятно, в преддверии выборов консерваторы не хо-

тели терять голоса ирландских протестантов. Этот 

шаг настроил бы последних против консервативной 

партии, так как им было невыгодно иметь с католи-

ками равные права в экономической, политической 

сферах жизни общества. Проще говоря, это озна-

чало бы потерю привилегий.  

В манифестах 1979 и 1983 гг., когда в провин-

ции росло число террористических акций ИРА, 

наибольшее внимание уделялось борьбе с терро-

ризмом. Подчеркивалось, что будущее провинции 

зависит от поражения терроризма, безопасности 

жителей и восстановления закона и порядка. Вы-

сказывалась очень жесткая позиция по отношению 

к террористам ИРА, которым отказывалось в амни-

стии в случае осуждения.  

Итак, до 1968 г. проблемами Северной Ирлан-

дии консерваторы не занимались всерьез, если не 

считать их достаточно противоречивых действий в 

экономической сфере. А когда ситуация переросла 

в кризисную, перед консерваторами стала главная 

проблема: прекратить насилие и сесть за стол пере-

говоров. Они поняли, что одними полицейскими 

мерами урегулировать кризис невозможно. Начало 

полноценного переговорного процесса, без-

условно, заслуга М. Тэтчер.  

Следует отметить, что манифесты не являлись 

полным изложением политики консерваторов в ре-

гионе. По ним нельзя всесторонне судить о положе-

нии в Северной Ирландии, так как они давали не-

полную картину действий, осуществляемых кон-

серваторами. В них прописывались только те меры, 

которые необходимо было донести до избирателей 

с целью привлечения их голосов.  
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Рассматриваются рукописные и старопечатные Кораны, обнаруженные и описанные дагестанскими учеными-

востоковедами в рамках археографических экспедиций в разных районах Республики Дагестан. Коран, будучи наибо-

лее читаемой и переписываемой книгой в мире ислама, присутствует практически в каждой книжной коллекции. 

Это частные и мечетские коллекции рукописей и старопечатных книг на арабском, персидском, тюркских языках, 

уникальные рукописные фонды. Наибольшее количество Коранов сосредоточено, как правило, в примечетских кол-

лекциях. Основное их число датируется XIX – началом XX в. 

 

Ключевые слова: книжная коллекция, Коран, арабский язык, ислам, почерк, рукопись, внетекстовые записи, ли-

тография, переплет. 

 

In the present article the manuscript and old-printed Qurans which had been found and described by Dagestani research-

ers-orientalists at the time of archaeographic expeditions in the different regions of the Republic of Dagestan are considered. 

The author emphasizes that the Quran, being the most read and copied book in the whole Muslim World, is represented in 

almost every book collection. These are private and Mosque collections of manuscripts and early printed books in Arabic, 

Persian, Turkic languages, unique manuscript holdings. The greatest number of Qurans were concentrated, usually in Mosque 

collections. The majority of Qurans dates back to XIX - early XX century. 

 

Keywords: collection of books, the Quran, Arabic language, Islam, handwriting, manuscript, inscriptions on margins, 

lithography, book-cover. 

 

Археографические экспедиции, проводимые в 

течение многих лет сотрудниками отдела востоко-

ведения Института ИАЭ ДНЦ РАН (в их число вот 

уже 10 лет входит и автор данной статьи), ежегодно 

выявляют в горных и равнинных районах Дагестана 

частные и мечетские коллекции рукописей и старо-

печатных книг на арабском, персидском, тюркских 

языках. Тематический состав этих коллекций са-

мый разнообразный: это грамматика, логика, му-

сульманское право, тафсир, хадисы, суфизм, этика, 

философия, художественная литература, медицина 

и др. Практически в каждой из этих коллекций при-

сутствует Коран – либо рукописный, либо старопе-

чатный, а зачастую они соседствуют друг с другом.  

Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН обла-

дает уникальной коллекцией рукописных Коранов – 

здесь хранится 57 списков Корана, как полных, так и 

отдельных больших его фрагментов [1, с. 43].  

Письменная традиция и культура мусульман-

ских народов неразрывно связаны с Кораном – свя-

щенной книгой мусульман. По Корану учились гра-

моте, так как буквари в мусульманском мире появи-

лись не так давно. Коран был наиболее читаемой и 

переписываемой книгой в мире ислама. Переписать 

хотя бы один раз в жизни текст Корана считалось 

богоугодным делом и едва ли не обязанностью каж-

дого верующего, если только он овладел грамотой 

[2, c. 122].  

Закономерно предположить, что наиболее 

древние арабоязычные тексты, которые копирова-

лись на начальном этапе проникновения ислама в 

Дагестан – это тексты Корана. Их число в Даге-

стане очень велико. Старые Кораны писались по-

черком, приближающимся к куфи. В таких руко-

писях чаще всего нет указаний на время и место 

переписки, однако палеографический анализ, да-

тированные внетекстовые записи позволяют отне-

сти их к XIII–XV вв. Большое количество старин-

ных списков Корана было выявлено в Южном Да-

гестане, который хронологически ранее всего был 

исламизирован.  

Известны Кораны, переписанные в 626/1228–

1229 гг. в селении Пенджик (Табасаранский район), 

в 815/1413 г. в Кумухе, в 889/1493 г. в сел. Шири 

(Дахадаевский район), в 922/1516–1517 гг. в сел. 

Тпиг (Агульский район), а также красиво перепи-

санные в 1150/1689 г. фрагменты в сел. Дулдуг 

(Агульский район) переписчиком Мусой, сыном 

Умара из Кумуха [1, c. 44]. 

 Рукописные Кораны Фонда восточных рукопи-

сей Института ИАЭ ДНЦ РАН неоднократно стано-

вились объектами научного исследования сотруд-

ников отдела востоковедения – А.Р. Шихсаидова, 

Х.А. Омарова, Н.А. Тагировой, Д.Х. Гаджиевой, 

А.Р. Наврузова, Ш.Ш. Шихалиева, М.Г. Шехмаго-

медова и др. Так, Х.А. Омаров подробно изучил ру-

кописные Кораны, хранящиеся в РФ ИИАЭ, дал их 

описание, а также проанализировал некоторые вне-

текстовые записи [3]. 

Дагестанский востоковед А.Р. Шихсаидов отме-

чает, что в более позднее время, а именно в XVIII–

XIX вв., переписка Коранов была поставлена на по-

ток – некоторые знатоки арабского языка были за-

няты этим богоугодным делом. «В селении Усиша 

сохранилась стелла на могиле местного катиба, 

умершего в 1200/1785–86 гг., оставившего после 

себя большое число рукописей. Надпись на камне 

гласит: «…Шейх писец (катиб) Абдаллах-хаджи. 

Он переписал девяносто девять Коранов и три раза 

совершил хаджж» [4, c. 39].  
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 В XIX в. было переписано большое число Ко-

ранов, многие экземпляры создавались в медресе и 

мечетях в учебных целях. Наибольшее число Кора-

нов сосредоточено, как правило, в примечетских 

коллекциях, основное число их датируется ХIХ – 

началом ХХ в.  

Уникальна коллекция мечети квартала Сами-

лял сел. Хунзах Хунзахского района – из 61 руко-

писи лишь одна является сочинением по мусуль-

манской юриспруденции, а остальные 60 – это Ко-

раны. Рукописи объединяет то, что все они пере-

писаны в Дагестане в XIX в. дагестанскими пере-

писчиками (в основном жителями Хунзаха). 

Наряду с полными экземплярами Коранов встре-

чаются и отдельные джузы (части). Все экзем-

пляры хорошо сохранились.  

С появлением книгопечатания Кораны стали из-

даваться большими тиражами. Их оформление 

было менее затейливым, но тем не менее издатели 

стремились придать печатным Коранам красивый и 

респектабельный вид. Печатались они, как пра-

вило, на хорошей бумаге. Качество переплета варь-

ировалось – от картонного до кожаного, с тисне-

нием, что стоило значительно дороже. Кораны в ко-

жаных переплетах, напечатанные на бумаге высо-

кого качества, привозили также из Турции и Египта – 

они считались дорогим подарком или даже своего 

рода предметом роскоши.  

В Дагестане из печатных Коранов наибольшей 

популярность пользовались Кораны, изданные в Ка-

зани, что подтверждается находками археографиче-

ских экспедиций разных годов. Большое число ка-

занских Коранов находится в настоящее время на ру-

ках у жителей равнинного Дагестана (Каякентский, 

Карабудахкентский, Хасавюртовский районы). 

Кораны, изданные в Казани, нравились жителям 

Дагестана за их четкий и разборчивый шрифт, кра-

сивое и изящное оформление. Так, экспедиция 

2006 г. в Каякентском районе в мечети сел. Алход-

жакент обнаружила несколько Коранов, изданных 

в Казани, в том числе هفتيك شريف (первая 1/7 часть 

Корана), изданный в 1902 г. (1320 г.х.) в типогра-

фии наследников Чирковой на средства наследни-

ков Хаджи Шамсаддина, сына Хусейна, с разреше-

ния цензуры С.-Петербурга от 5 августа 1902 г. Из-

данные в Казани Кораны хранятся в книжных кол-

лекциях Магомеда Кадырова и Ниматуллы Абзаева 

из сел. Алходжакент [5, c. 55]. 

 Идентичные экземпляры Корана كلام شريف из 

коллекции Ниматуллы Абзаева (сел. Алходжакент) 

и Алипбека Капиева (сел. Гаша) изданы в Казани 

4 мухаррама 1299 г. х. (1881 г.) на средства Ибра-

гима, сына Ишмурада из деревни Кушар Казанской 

губернии (формат 32 х 20 см; 424 стр., восточная 

пагинация, кустоды) с разрешения цензуры С.-Пе-

тербурга от 10 июля 1881 г.  

 Один из экземпляров Корана, изданный в Ка-

зани в марте 1903 г. ( شريف كلام ), найден у житель-

ницы сел. Алходжакент Кизкаевой Умсарият (фор-

мат 23,5 х 14 см; картонный переплет; тонкая белая 

бумага, пагинация восточная, кустоды, элементы 

геометрического орнамента в оформлении) [6]. 

 Из всех неполных списков Корана, имевших 

хождение среди мусульман Российской империи, 

наиболее распространенной являлась так называе-

мая «седьмица» (1/7 часть Корана) – هفتيك شريف – 

«Священный Хефтияк». Он состоит из вступитель-

ной главы («Фатиха»), затем идут 5 первых стихов 

2-й главы Корана («ал-Бакара»), затем 36 глава 

(«Йасин»), 48-я и по порядку остальные. Хефтияк 

составляет почти вторую половину изданий кора-

нической литературы, он издавался в Казани около 

260 раз. 

 Сочетание рукописных и старопечатных Кора-

нов в одном и том же месте хранения – отличитель-

ная черта многих мечетских коллекций, в том числе 

и коллекции Джума-мечети сел. Нижний Дженгу-

тай Буйнакского района.  

 Рукописные Кораны датированы 1287/1870 г., 

их два экземпляра, оба – большого формата, пере-

писаны в Дагестане: первый в медресе сел. Кадар 

«при достойном кади Мирзе», а второй – Бугдаем 

из Акуша, сыном Али Кади. В коллекции 6 печат-

ных экземпляров Корана, изданных в Казани в 

1909 г., а также в типографии М. М. Мавраева в Те-

мир-Хан-Шуре в 1913 г. [7]. 

Одной из крупнейших в Дагестане является кол-

лекция Коранов краеведческого музея сел. Ахты 

Ахтынского района. По рассказам старожилов, в 

этом селении до революции было несколько круп-

ных коллекций книг, состоящих из арабских руко-

писей и старопечатных литографий. Часть рукопи-

сей была на турецком, азербайджанском, редко – 

лезгинском языках. В 20–30-х гг. XIX в. многие из 

этих уникальных экземпляров были уничтожены 

под лозунгом борьбы с мракобесием. 

Особенность коллекции Ахтынского музея – 

наличие большого числа Коранов, их отдельных 

джузов и разделов. Имеются как рукописные экзем-

пляры, так и печатные, в том числе литографиро-

ванные. Наиболее значительные из них: 

1. Фрагмент Корана, переписанный в 

1180/1777 г. В 1778 г. передан в качестве вакфа в 

распоряжение Ахтынской пятничной мечети. 

2. Коран, полный экземпляр большого формата 

33,2×21 см. Бумага средней плотности, фабричная. 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

63 

Чернила черные, густые; названия сур Корана вы-

делены красными чернилами. Название самой боль-

шой суры Корана – «ал-Бакара» («Корова») дано на 

желтом, красном и зеленом фоне. Переплет – тради-

ционный для Дагестана в XVIII в. – кожа (на кар-

тоне) темно-коричневого цвета с тиснением и кла-

паном. Коран переписан местным жителем Курба-

нали, сыном шейха Шахи Хусейна, сына шейха Ха-

лила в сел. Сильдик в 1177/1763 гг. 

3. Коран. Полный экземпляр. Фабричная тонкая 

белая бумага. Черные густые чернила. Почерк даге-

станский насх, красивые крупные буквы. Формат 

35,8×21 см. Переплет темно-коричневый с тисне-

нием и клапаном. Переписчик – Ашурали, сын Му-

радали, в сел. Гдынк (ныне Ахтынский р-н РД), что 

в магале Ахты. Год переписки 1257/1840. 

4. Рукописи отдельных частей Корана – джузов – 

собраны (по несколько джузов) в отдельные папки, 

датированы в основном серединой XIX в., снаб-

жены записями переписчиков, например: «Этот 

благородный джуз, называемый “Сурат ал- Кахф” 

(Сура “Пещера”), переписан рукой … Малла 

Хаджи, сына Асада Ахтынского и передан в каче-

стве вакфа в мечеть квартала Хамам… в 

1286/1864». 

Здесь же имеется джуз Корана, написанный, по 

мнению участников археографической экспедиции, 

знаменитым переписчиком Газимухаммадом из 

сел. Уриб, штатным катибом «Исламской типогра-

фии» М. Мавраева. На одном из листов Корана 

стоит печать: «Баку, Базарная ул., д. 27. Сергей За-

харъ Конторъ Машади Бегляр Оглы».  

Часть экземпляров переписана в середине 

XIX в.: Малла Абдулмаджидом, сыном Шалбуза; 

Каримханом, сыном Ибрахима; Наврузом ал-Хили; 

Пирмухаммадом, сыном Малла-Мухаммада из 

Гельмеца, и другими, часто присутствуют записи о 

передаче рукописей в Ахтынскую Джума-мечеть. 

 В коллекции большое число печатных Коранов 

(в полном объеме или отдельными частями), издан-

ных в Казани. Их более 20, разного формата: 23×18; 

26×16,5; 21,5×16,5; 15×8,5. Они попали в Дагестан 

во второй половине XIX в., вернее, в последней 

трети XIX – начале XX в.  

Часто эти Кораны передавались в распоряжение 

мечетей: «Наиб Малла Шариф Султанов передает эту 

книгу в вакф с условием не выносить из мечети, кроме 

как для чтения над покойным мусульманином».  

Особенность Ахтынской коллекции Коранов – 

большое число вакфных записей на них. Они сохра-

нились в колофонах полных экземпляров или же на 

отдельных листах – фрагментах: «Этот джуз пере-

писал… Хаджи Йусуф, сын Ахмада и сын Хаджи… 

в 1168/1755». Переписчик также указал, что в том 

же году он передал джуз в качестве вакфа в Ахтын-

скую соборную мечеть; то же самое отмечал и Ра-

джаб, сын Мусы ал-Хуруки, который переписал Ко-

ран «ради благодетеля Хашима – Эфенди из Ахты. 

1161/1747». В вакф Кораны отдавали и женщины: 

«Этот джуз, называемый “Пещера”, отдает в вакф 

Ханум-ага ради дорогого сына Гамзата пятничной 

мечети вполне законно с условием не продавать 

его, не дарить, не выносить… 1287/1870». 

Из старопечатных Коранов часть издана лито-

графским способом. Имеется также литография – 

сборник касыд, посвященный пророку Мухаммаду. 

Рукопись (36×25 см) для литографии была подго-

товлена местным переписчиком: «Написал этот 

джуз и листы Мухаммад, сын Абдуллаха ас-Сугури 

(сел. Согратль ныне Гунибского р-на РД). 

1238/1822». Впоследствии книга попала в мечеть: 

«Этот джуз отдает в вакф Мирзаали, сын Малла 

Мухаммадшарифа, сына Малла… Пирбудага ал-

Ахти (Ахтынский)» [8].  

Гордостью музея сотрудники считают «Осма-

новский Коран» – печатную копию древнейшего 

Корана, приписываемого халифу Осману (ок. 575–

656) [9] – третьему праведному халифу, и издан-

ного в ограниченном числе экземпляров. По мне-

нию специалистов, оригинальная рукопись Корана 

халифа Османа, хранящаяся в Средней Азии, отно-

сится к VII–VIII вв. 

Вызывают пристальный интерес исследовате-

лей экземпляры Коранов, обнаруженные в коллек-

ции старопечатных книг мечети Сабанай-аул 

сел. Аксай Хасавюртовского района, которая, без 

сомнения, может считаться одной из крупнейших 

коллекций старопечатных книг в Дагестане.  

В коллекции представлены дагестанские лито-

графии, напечатанные в типографиях А.М. Михай-

лова, М.М. Мавраева, а также привозные (в основ-

ном наборные) издания типографий Турции («Дар 

Саадет», «Асманийа») и Египта («ал-Азхарийа», 

«Майманийа»).  

Тематика сочинений – самая разнообразная: Ко-

ран, фикх (в том числе ханафитского мазхаба), та-

джвид, догматика, суфизм, грамматика, логика, ри-

торика, стихосложение, лексикография.  

Среди местных изданий часто встречается от-

дельно изданная крупным форматом (22×34 см) 

сура «ал-Кахф» (1910 г., типография «ал-Матба‘а 

ал-Исламийа» М.М. Мавраева, переписчик – Гази-

мухаммад из Уриба). Печатные Кораны подобного 

формата встречаются редко, поскольку они не осо-

бенно удобны для практического использования. 

Возможно, это аналог «подарочного издания». 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

64 

Книга красиво оформлена с использованием расти-

тельного и геометрического орнаментов [8]. 

Существовали и другие виды «подарочного из-

дания» Коранов, об одном из которых упоминает 

Ш. Шихалиев [10]. Речь идет о Коранах очень ма-

ленького формата, «в ладонь». Переписать такой 

Коран требовалось особое мастерство и удавалось 

далеко не каждому переписчику. Таким мастер-

ством обладал известный суфийский шейх Ильяс 

Цудахарский: «Как-то достопочтенный Исмаил 

Гаспринский, редактор газеты “Тарджуман”, по-

слал ему письмо, в котором он спрашивал о воз-

можности переписки мелкими буквами Корана в 

формат размером с ладонь. Шейх ответил на это со-

гласием и написал в его адрес стихи, выразив свою 

благодарность за это. После этого маленький Ко-

ран, отпечатанный в Бахчисарае, получил широкое 

распространение в других областях». 

 Рукописные и старопечатные Кораны были об-

наружены и описаны археографической экспеди-

цией 2008 г. в сел. Цада Хунзахского района РД 

среди более 100 рукописных и старопечатных книг, 

лично принадлежавших известному дагестанскому 

поэту Гамзату Цадасе. 

 Особенность этой коллекции – ее тематическое 

богатство (грамматика арабского языка, мусуль-

манское право, таджвид – искусство чтения Корана, 

тафсир – комментарии к Корану, суфизм, поэзия, 

лексикография, теория диспута, риторика, Коран). 

Одинаково богато представлена печатная продук-

ция как ближневосточного происхождения (набор-

ные), так и литографические издания – продукция 

темирханшуринской, казанской, петровской, сим-

феропольской типографий. 

Коллекции Коранов и других рукописных и ста-

ропечатных книг в Дагестанском научном центре 

РАН подтверждают важную роль ислама в меж-

культурной и духовной коммуникации в Дагестане 

и на Северном Кавказе [12] в контексте восточных 

каналов культурного взаимодействия. 

В 2012 г. П.М. Алибековой была описана одна 

из крупнейших коллекций старопечатных книг Да-

гестана – библиотека семьи Шахшаевых из сел. 

Батлаич Хунзахского района РД. Коллекция пред-

ставляет интерес сохранившимися редкими сочи-

нениями дагестанских ученых и широким темати-

ческим разнообразием каирских, стамбульских и 

казанских изданий сочинений авторитетных уче-

ных мусульманского Востока [11]. В числе старо-

печатных изданий, изученных П.М. Алибековой, 

присутствуют Коран, хадисы, тафсиры, сочинения 

по богословию, таджвиду, фикху, суфизму и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что старо-

печатные Кораны и сопутствующие им тафсиры за-

фиксированы и в других регионах Северного Кав-

каза. Так, в июле 2002 г. была предпринята исто-

рико-этнографическая экспедиция в Кабардино-

Балкарию под руководством И.Л. Бабич, в ходе ко-

торой удалось исследовать небольшие, но ценные 

собрания старопечатных и рукописных книг и до-

кументов на арабском, тюркском и персидском 

языках. Речь идет о мечетских и частных книжных 

коллекциях из г. Тырныауз, селений Былым, Эль-

брус и Яникой, описанных старшим научным со-

трудником Института востоковедения РАН 

В.О. Бобровниковым [13]. 

Можно предположить, что если наличие Корана 

было обязательным практически в каждой мусуль-

манской семье Дагестана, то изучение хадисов, 

тафсира, таджвида, фикха оставалось уделом му-

сульманской духовной элиты.  
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Анализируется популярное в настоящее время среди идеологов казачьего возрождения сочинение по истории донского 

казачества начала прошлого века, написанное Е.П. Савельевым. Эта работа претендует на научность и несет в себе зна-

чительную идеологическую нагрузку. В ней казачество рассматривается как особый народ, исторические корни которого 

уходят в глубокую древность, со славной боевой историей и исключительными заслугами перед Россией. Резко критически 

подается политика России по отношению к Дону, дается историческое обоснование донской казачьей идентичности. 

 

Ключевые слова: Донская историография, казачий национализм, идентичность, казачий субэтнос, националь-

ный казачий миф. 

 

Currently popular among the ideologues of Cossack revival the work written by E.P. Savelev on the history of the Don 

Cossacks of the last century is analyzed. This work is proved to be scientific and it carries considerable ideological burden. 

The research considers the Cossacks as a special nation whose historical roots go back to ancient times, with the glorious 

battle history and exceptional service to Russia. The policy of Russia in relation to the Don is held in critical manner, the 

historical background for the Don Cossack identity is given. 

 

Keywords: Don historiography, Cossack nationalism, identity, Cossack subethnos, national Cossack myth. 

 

На рубеже XIX–XX вв. наблюдались возросший 

интерес донского казачьего сообщества к своему 

прошлому, стремление обосновать значимость ка-

зачества в истории России. Видное место среди ис-

торических публикаций, появлявшихся в то время 

на Дону, занял труд Евграфа Петровича Савельева 

[1]. Автор полагал, что это произведение должно 

помочь казачеству более четко определить свою ис-

торическую идентичность, необходимую для само-

сохранения в сложных условиях стремительной мо-

дернизации страны, так как, по словам Е.П. Савель-

ева, этот народ «в большинстве своем не знает 

даже, кто были их предки, откуда пришли и почему 

они называются казаками» [2, с. 3–4]. Это издание 

по идейной направленности не выбивалось из ряда 

других трудов казачьих идеологов того времени, но 

выделялось среди них своими масштабами и резко-

стью в постановке вопросов донской истории.  

Е.П. Савельев происходил из весьма зажиточ-

ной казачьей семьи одного из культурных центров 

Дона, окружной станицы Константиновской. Он 

получил образование земского учителя. После не-

долгой школьной карьеры стал чиновником и слу-

жил в правлении войска Донского [3]. Помимо 

того, Е.П. Савельев занимался общественной, жур-

налистской и литературной деятельностью. Как 

указывает современный исследователь правого ка-

зачьего националистического движения Б.С. Кор-

ниенко, в его публикациях явно прослеживались 

идеи казачьего национализма [4].  

К настоящему времени уже сложилась историо-

графия, относящаяся к Е.П. Савельеву. Современник 

его и оппонент, донской историк П.П. Сахаров отме-

чает: «Древности – хоть отбавляй; хватит и ми-

стики… а в итоге – наглая мистификация читателей – 

донцов…» [5]. Характеризуя методы его работы, 

современный исследователь Н.А. Мининков счи-

тает, что «Е.П. Савельев опирался на распростра-

ненный еще в XVIII в. подход так называемой сим-

волической этимологии, при котором решающее 

значение придавалось схожести звучания геогра-

фических и этнографических наименований и до-

пускались грубые натяжки» [6, с. 303–304]. Пози-

тивное отношение к сочинению Е.П. Савельева вы-

сказывали создатели «новой хронологии» А.Г. Фо-

менко и Г.В. Носовский. Ими было переиздано это 

сочинение с указанием в предисловии, что недоста-

ток его в незнании Е.П. Савельевым «новой хроно-
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логии» [7, с. 5–9]. Как указывалось историком куль-

туры казачества М.А. Рыбловой, исследование 

Е.П. Савельева внесло большой вклад в создание 

современной «казачьей мифологии» [8]. Оно иг-

рало роль исторической основы современной идео-

логии «возрождения казачества», направленной на 

восстановление политических и иных прав «казачь-

его народа», попранных большевистским режимом 

[8, с. 281].  

Свою оценку историческому труду Е.П. Савель-

ева дала исследователь государственно-правовых 

институтов донского казачества М.В. Татарченко: 

«В трудах Е.П. Савельева автохтонная концепция 

происхождения казачества получила завершенный 

вид, оформилась в самостоятельное направление 

историко-правовой мысли, приобрела широкую по-

пулярность»… «Е.П. Савельев открыто написал о 

правовом положении казаков в конце XVIII – 

начале XIX вв., то, что многие российские и дон-

ские историки права старались не замечать или за-

малчивать…» [9, с. 47–59]. Аналогичную мысль 

высказывал и Б.С. Корниенко. Он подчеркивал, что 

сочинение Е.П. Савельева по истории донского ка-

зачества «является ценнейшим источником для 

изучения казачьего национализма начала XX в., 

представляющим собой стройное изложение 

“национального казачьего мифа”» [4, с. 132]. Со-

стоял он в обосновании происхождения казачества 

из глубокой древности, его исключительной исто-

рической и культурной самобытности, особых за-

слуг перед Россией и отсюда несомненных особых 

прав на Донскую землю [4, с. 283].  

Вопрос об истоках, значении и развитии на 

Дону казачьего национализма требует дальнейшего 

изучения. Несомненно, следует согласиться с 

Б.С. Корниенко в том, что национализм в среде ка-

зачества был и оказывал влияние на формирование 

представлений о собственной истории, что соответ-

ствовало настроению казачества, желавшего закре-

пить свое особое положение на Дону. Это стремле-

ние хорошо выразилось в словах героя романа «Ти-

хий Дон» Григория Мелехова: «Пути казачества 

скрестились с путями безземельной мужичьей 

Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними 

насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, 

казачьей кровью политую землю. Гнать их, как та-

тар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навя-

зать ей постыдный мир!» [10, с. 137]. Григорий Ме-

лехов не принадлежал к элите, в среде которой 

находили свое оформление идеи казачьего нацио-

нализма. Его слова – это выражение мыслей про-

стых казаков, их переживаний относительно реше-

ния земельного вопроса и политики, проводив-

шейся на Верхнем Дону ревкомами с осени 1918 до 

марта 1919 г., до начала Вешенского восстания.  

Вместе с тем не только казачий национализм, о 

котором говорил Б.С. Корниенко, но и некоторые 

другие обстоятельства предопределили идеи, со-

держащиеся в трудах Е.П. Савельева. Это был 

прежде всего обострившийся к началу ХХ в. аг-

рарный вопрос, когда крестьянское население 

Дона, коренное и иногороднее, все более активно 

стремилось к переделу земли. Не случайно 

Е.П. Савельев, говоря о заслугах казачества на 

Дону в прошлом, приводил историческое обосно-

вание исконного права на донские земли. К тому 

времени для казачества аграрный вопрос имел 

преобладающее значение по отношению к нацио-

нальному вопросу.  

Труд Е.П. Савельева охватывает историю дон-

ского казачества до начала XIX в., когда войско 

Донское принимало участие в войнах против напо-

леоновской Франции, и состоит из трех частей [1]. 

Несомненно, что первая часть, в которой Е.П. Саве-

льев излагает свою версию истории казачества с 

глубокой древности, особенно далека от историче-

ской науки. Он уверяет читателя в том, что казаки 

являются потомками древних ариев. Предков каза-

чества он видит во времена этрусков, крито-микен-

ской культуры, а также Троянской войны. По мне-

нию Е.П. Савельева, столь древнее происхождение 

сказывалось на характере взаимоотношений каза-

чества с Московским государством. «Казаки преж-

них веков не считали себя русскими, в свою оче-

редь и жители московских областей, да и само пра-

вительство смотрели на них, как на особую народ-

ность, хотя и родственную с ними по вере и языку. 

Вот почему сношения верховного правительства с 

казаками в XVI и XVII веках происходили через 

Посольский приказ, т. е. по-современному – через 

министерство иностранных дел, через которое во-

обще сносятся с другими государствами. А казац-

ких послов, или, как тогда называли, “зимовые ста-

ницы”, в Москве принимали с такою же пышно-

стью и торжественностью, как и иностранные по-

сольства» [1, ч. 1, с. 115], – отмечал он. Указывая на 

древность происхождения казачества, Е.П. Саве-

льев развивал ранее высказывавшуюся донским 

полковником В.М. Пудавовым точку зрения, со-

гласно которой предками донских казаков были 

азовские казаки славянского происхождения, кото-

рые будто бы служили еще в VIII–X вв. Хазарскому 

каганату [11]. Несомненно, что Е.П. Савельев не 

мог развивать идею В.М. Пудавова о службе пред-
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ков донского казачества иудеям-хазарам, что опре-

делялось немалой антисемитской составляющей в 

идеологии казачьего национализма.  

Во второй части сочинения Е.П. Савельев обра-

щается к историческим фактам. Но вместе с тем в 

ней немало неточностей с исторической точки зре-

ния и исторических мифов, распространенных в 

массовом сознании казачества. Так, он указывает, 

что право на реку Дон было пожаловано казакам 

Иваном Грозным за службу при взятии в 1552 г. Ка-

зани. Он пишет, что царь «велел одарить казаков 

казной и взятыми из покоренного города богат-

ствами, но донцы ничего того не взяли, а просили, 

чтоб только пожалованы были рекою Доном до тех 

мест, как им надобно, что царь им не отказал. Он 

им реку оную пожаловать и грамотою утвердить из-

волить, с крепким подтверждением и даже закля-

тием о ненарушимости ея во веки веков» [1, ч. 2, 

с. 67]. В качестве еще одного факта он указывал 

будто бы имело место участие донских казаков в 

походе атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь. Это 

не подтверждается такими известными исследова-

телями похода Ермака, как В.И. Сергеев [12] и 

Р.Г. Скрынников [13].  

Ближе всего к источникам охарактеризован 

Е.П. Савельевым период истории донского казаче-

ства в XVII и XVIII вв. Вместе с тем на принцип 

научной объективности донской историк опирался 

в очень ограниченной степени. Идейная нагрузка 

его исторического сочинения сказывалась и при из-

ложении событий донской истории того времени. 

Так, говоря о роли донских казаков в возведении на 

престол в 1613 г. на избирательном земском соборе 

Михаила Романова, Е.П. Савельев подчеркивал, 

что она имела решающее значение. Крайне нега-

тивные оценки политики русского правительства в 

отношении донских казаков у Е.П. Савельева при-

сутствует постоянно. Он подчеркивает, что власти 

России всячески стремились подчинить себе воль-

ное донское казачье сообщество. Несомненно, для 

этого Е.П. Савельев имел самые серьезные основа-

ния. Но одновременно указывал, что казаки, слу-

жившие русским царям, делали это исключительно 

из высших идейных побуждений. «Служа из чести 

московским царям, донские казаки, ни за что не хо-

тели принимать присяги на верность службы, счи-

тая крестоцелование страшным и святым актом», – 

писал он, объясняя отказ войска Донского прини-

мать присягу в 1632 г. на верность царю Михаилу 

Федоровичу.  

Особо подчеркивал Е.П. Савельев неблагопри-

ятную, по его оценке, политику московских властей 

в отношении Дона в период от азовского взятия 

1637 г. до Азовского осадного сидения 1642 г. С од-

ной стороны, он изображал казаков, которые слу-

жили «честью и правдою» и защищали от татар и ту-

рок русское население южной окраины, с другой – 

московское правительство использовало в своих 

интересах героическую борьбу казачества, не ока-

зывая ему необходимой помощи. Вообще азовские 

события выступали, на взгляд Е.П. Савельева, про-

явлением исключительно высоких нравственных 

качеств казачества, их религиозности и преданно-

сти высшим интересам России, которые не вполне 

понимались в Москве. Русское правительство не 

могло оценить значения азовского подвига казаче-

ства [1, ч. 3, с. 119]. Несомненно, что подобная 

оценка азовских событий 1637–1641 гг. Е.П. Саве-

льевым была крайне односторонней. Она не учиты-

вала всей сложности международной ситуации, 

русско-польских противоречий, которые москов-

ским властям приходилось иметь в виду, проводя 

политику в отношении войска Донского.  

Булавинское восстание 1707–1708 гг., ставшее 

попыткой казаков отстоять свои вольности в безна-

дежной борьбе против правительства Петра I, было, 

по оценке Е.П. Савельева, исторической трагедией 

донского казачества. Он отмечал, что «смерть Бу-

лавина – это последняя страница из истории сво-

бодного Дона». С исключительной яркостью пода-

вал Е.П. Савельев собственное видение итогов по-

литики России на Дону после подавления Булавин-

ского восстания. «Разрушив эту, веками спаянную 

военную общину, со своими историческим укладом 

жизни, по развитию стоявшую далеко выше раб-

ской Руси, царь взамен ей ничего не дал, кроме 

массы инструкций, регламентов и указов, совер-

шено не применимых к военной жизни казаков» [1, 

ч. 3, с. 122], – делал выводы Савельев. Оценка в зна-

чительной мере справедлива. В то же время в ней 

сказывается резко отрицательное отношение ав-

тора к тому, как в течение многих лет самодержа-

вие относилось к Дону.  

Труд Е.П. Савельева по истории донского каза-

чества претендовал на научность. Однако его ярко 

выраженная идеологическая направленность сни-

жала научный уровень даже последней части, изла-

гавшей донскую историю XVII–XVIII вв. Заметно 

стремление донского автора дать ответ умершему 

почти за сто лет до появления его сочинения 

Н.М. Карамзину, заявлявшему, что происхождение 

казаков «не весьма благородно» [6, с. 304]. Сочине-

ние Е.П. Савельева вместе с тем несло большую 

идеологическую нагрузку и содержало обоснова-

ние особого места казачества в истории как народа, 

имевшего исключительно славное боевое прошлое, 
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которое не было в должной мере оценено в России 

властями и обществом. Не случайно поэтому в 

идеологии современного движения за возрождение 

казачества историческое сочинение Е.П. Савельева 

получило признание и играет роль своего рода офи-

циальной версии. 

Литература 

1. Савельев Е.П. История казачества с древнейших 

времен до конца XVIII века: историческое исследование в 

трех частях. Ч. 1. Древняя история казачества; ч. 2. Сред-

няя история казачества; ч. 3. Донская демократическая рес-

публика. Дон служит русским царям. Новочеркасск, 1915. 

2. Савельев Е.П. Как нужно писать историю вообще, 

а Донского казачества в частности // Донские областные 

ведомости. 1908. 12 окт.  

3. Краснянский М.Б. Донские уроженцы. Т. 2. Ро-

стов н/Д., 1930. 

4. Корниенко Б.С. Правый Дон: казаки и идеология 

национализма (1909–1914). СПб., 2013. 232 с. 

5. Сахаров П.П. Развитие историографии вольного 

русского казачества (Критико-библиографический 

очерк) // Ростовский областной музей краеведения. Ф. 2. 

Оп. 1. Д. 1/15. Л. 23. 

6. Мининков Н.А. Альтернативный взгляд совет-

ского историка // Савельев Е.П. Средняя история казаче-

ства. Ч. 2. Ростов н/Д., 1990.  

7. Фоменко А.Г., Носовский Г.В. О чем эта книга? // 

Савельев Е.П. Древняя история казачества. М., 2002.  

8. Рыблова М.А. Казачество: прошлое и настоящее. 

Вып. 3. Ростов н/Д., 2010.  

9. Татарченко М.В. Государственно-правовые ин-

ституты и правовая природа донского казачества XVI – 

начала XX в. в отечественной историографии. Ро-

стов н/Д., 2013.  

10. Шолохов М.А. Тихий Дон. М., 1980. Кн. 3. 

11. Пудавов В.М. История войска Донского и старо-

бытность начал казачества. Новочеркасск, 1890. С. 61–78. 

12. Сергеев В.И. К вопросу о походе в Сибирь дру-

жины Ермака // Вопросы истории. 1959. № 1. 

13. Скрынников Р.Г. Ермак. М., 1992. 

References 

1. Savel'ev E. P. Istoriya kazachestva s drevneishikh 

vremen do kontsa XVIII veka: Istoricheskoe issledovanie v 

trekh chastyakh [History of the Cossacks from Ancient Times 

to the End of the XVIII Century: Historical Research in Three 

Parts]. Novocherkassk, 1915. 

2. Savel'ev E.P. Kak nuzhno pisat' istoriyu voobshche, a 

Donskogo kazachestva v chastnosti [How to Write History 

Generally, and the History of the Don Cossacks in Particular]. 

Donskie oblastnye vedomosti, 1908, 12 oct.  

3. Krasnyanskii M.B. Donskie urozhentsy [Don Na-

tives]. Vol. 2. Rostov-on-Don, 1930. 

4. Kornienko B.S. Pravyi Don: kazaki I ideologiya 

natsionalizma (1909-1914) [Right Don: the Cossacks and the 

Ideology of Nationalism (1909-1914)]. Saint Petersburg, 

2013, 232 p.  

5. Sakharov P.P. Razvitie istoriografii vol'nogo russ-

kogo kazachestva (Kritiko-bibliograficheskii ocherk) [The 

Development of Historiography of the Free Russian Cossacks 

(Critical-bibliographical Essay)]. Rostovskii oblastnoi muzei 

kraevedeniya [Archive of the Rostov Regional Museum of 

Local History]. Fund 2. In. 1. File  1/15. L. 23. 

6. Mininkov N.A. [An Alternative View of the Soviet 

Historian]. Savel'ev E.P. Srednyaya istoriya kazachestva. Ch. 

2 [Saveliev E.P. The Average History of the Cossacks. Part 

2]. Rostov-on-Don, 1990.  

7. Fomenko A. G., Nosovskii G. V. [What is this Book 

about?]. Savel'ev E.P. Drevnyaya istoriya kazachestva [Savelyev 

E.P. Ancient History of the Cossacks]. Moscow, 2002. 

8. Ryblova M.A. Kazachestvo: proshloe I nastoyashchee 

[Cossacks: Past and Present]. Vol. 3. Rostov-on-Don, 2010.  

9. Tatarchenko M.V. Gosudarstvenno-pravovye insti-

tuty i pravovaya priroda donskogo kazachestva XVI - 

nachala XX v. v otechestvennoi istoriografii [State-legal In-

stitutions and the Legal Nature of the Don Cossacks XVI - 

early XX Centuries in the National Historiography]. Ros-

tov-on-Don, 2013.  

10. Sholokhov M.A. Tikhii Don [Quiet Flows the Don]. 

Moscow, 1980, vol. 3. 

11. Pudavov V.M. Istoriya voiska Donskogo I 

starobytnost' nachal kazachestva [History of the Don Cos-

sacks and the Beginning of the Origin of the Cossacks]. No-

vocherkassk, 1890, pp. 61-78.  

12. Sergeev V.I. K voprosu o pokhode v Sibir' druzhiny 

Ermaka [To a Question about the Campaign to Siberia Er-

mak]. Voprosy istorii, 1959, no 1.  

13. Skrynnikov R.G. Ermak [Ermak]. Moscow, 1992. 

 

 

 

Поступила в редакцию 17 февраля 2016 г. 

  



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

70 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  

 

 

УДК 331.526:338.27  DOI 10.18522/0321-3056-2016-1-70-75 

 

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОЦЕССОВ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
© 2016 г. Н.В. Брюханова, М.А. Керопян 

 
Брюханова Наталья Владимировна –  

кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой 

экономики и инновационных рыночных исследований, 

Южный университет (ИУБиП), 

пр. М. Нагибина, 33а/47, г. Ростов-на-Дону, 344068. 

E-mail: bruhanovanv2009@rambler.ru 

 

Керопян Михаил Арамаисович –  

аспирант,  

Ростовский государственный экономический  

университет (РИНХ), 

ул. Б. Садовая, 69, г. Ростов-на-Дону, 344002. 

E-mail: main@rsue.ru 

Bryukhanova Natal'ya Vladimirovna –  

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head 

of the Department of Economics and Innovative Market Research,  

Southern University (IUBiP), 

M. Nagibin Ave, 33a/47, Rostov-on-Don, 344068, Russia. 

E-mail: bruhanovanv2009@rambler.ru 

 

Keropyan Mikhail Aramaisovich –  

Postgraduate Student,  

Rostov State Economic 

University (RINKH), 

B. Sadovaya St., 69, Rostov-on-Don, 344002, Russia. 

E-mail: main@rsue.ru 

 

Рассматриваются проблемы мониторинга и прогнозирования кадровых потребностей региона. Проведен анализ су-

ществующих в Российской Федерации способов прогнозирования, основным недостатком которых является подход к 

экстраполированию трендов и тенденций в сфере кадрового обеспечения процессов достижения поставленных стра-

тегических целей развития региональной социально-экономической системы. В результате предлагается новый способ, 

основанный на работе имитационной динамической модели социально-экономической системы региона, имитационной 

динамической модели кадрового обеспечения региона и постоянно действующего экспертного сообщества. 

 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, кадровый потенциал, диагностика и прогнозиро-

вание кадровых потребностей, имитационная модель. 

 

The problems of monitoring and forecasting human recourses demand of the region have been resolved in the article. The 

analysis of existing methods of forecasting in Russian Federation is given. As a result, we have proposed the new method based 

on the simulation of the dynamic model of socio-economic system of the region, dynamic simulation model of staffing in the 

region and the permanent experts. 

 

Keywords: region, socio-economic development, human resources, diagnostics and forecasting of staffing requirements, 

simulation model. 

 

Нобелевский лауреат по экономике Теодор 

Шульц утверждал, что благосостояние людей зави-

сит не от земли, техники или человеческих усилий, 

а скорее от знаний… Приобретенные человеком 

ценные качества, которые могут быть усилены со-

ответствующими вложениями, он предложил 

назвать человеческим капиталом (рис. 1) [1, 2]. По 

недавней оценке Мирового Банка, в суммарном бо-

гатстве нации доля природного капитала состав-

ляет 4 %, физического капитала – 18 %, доля чело-

веческого капитала – 78 %. Россия имеет человече-

ский капитал порядка 30 трлн дол., что составляет 

8 % мирового человеческого капитала [3]. Вместе с 

тем стратегии регионального социально-экономи-

ческого развития, государственные целевые про-

граммы и новые инвестиционные проекты не вклю-

чают в качестве необходимого стратегического па-

раметра профессиональную кадровую составляю-

щую [4].  

Анализ 21 государственной программы, дей-

ствующей на территории Ростовской области до 

2020 г., показал, что использование такого ресурса 

развития, как человеческий капитал, не предусмот-

рено (по крайней мере, о нем даже не упоминается) 

[5]. Такая же картина складывается и с гарантиро-

ванным обеспечением человеческими ресурсами 
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более чем 450 инвестиционных проектов, заявлен-

ных к реализации в Ростовской области до 2020 г.: 

никаких механизмов для этого не разработано, что 

является сильнодействующим фактором снижения 

инвестиционной привлекательности (учитывая си-

туацию на региональном рынке труда, а также со-

ответствующие тренды и прогнозы) [6]. Поэтому на 

первый план выходит поиск механизма обеспече-

ния кадровых потребностей сложных интегриро-

ванных систем социально-экономических объек-

тов, территорий, инвестиционных проектов, хозяй-

ствующих субъектов и т.д., который может быть 

использован при разработке и реализации страте-

гий, программ и планов модернизации, комплекс-

ного развития, в том числе инновационного; для га-

рантированной целевой подготовки специалистов, 

необходимых профессий, уровня, квалификации и 

компетенций, а также мобилизации человеческого 

капитала, профессионального, интеллектуального, 

авторского и социального потенциала населения 

территории как основного ресурса ее развития [7]. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что в 

основе такого механизма должна быть заложена си-

стема диагностики и прогнозирования кадровых 

потребностей процессов социально-экономиче-

ского развития региона [8].  

 

 
 

Рис. 1. Структура формирования человеческого капитала 

 

К настоящему времени в России рядом органи-

заций накоплен значительный опыт прогнозов кад-

ровых потребностей в отдельных регионах. Изве-

стен способ среднесрочного и долгосрочного про-

гнозирования потребности региональной эконо-

мики в кадрах, реализуемый в республике Карелия. 

Он опирается на два основных подхода к решению 

прямой и обратной задачи прогнозирования: 

– причинно-следственные методы прогнозиро-

вания, когда в основу прогноза положена зависи-

мость от влияющих факторов, значения которых 

известны и предсказуемы (если имеется внешний 

определяющий фактор, доминирующий над про-

чими внешними воздействиями и сам поддаю-

щийся прогнозированию) [9]; 

– экстраполяционные методы прогнозирования, 

когда в основу прогноза положена зависимость от 

времени и своих прошлых состояний, поскольку не-

возможно установить или измерить влияющие фак-

торы (если в силу внутренних причин объект, невзи-

рая на внешние воздействия, реализует некоторые 

внутренние закономерности своего поведения) [10]. 

Описанный способ реализуется в соответ-

ствии с определенным порядком формирования, 

обработки, анализа и использования всей необхо-

димой для его реализации информации о соци-

ально-экономическом объекте – регионе, терри-

тории и др. (см., например, «Порядок формирова-

ния прогноза потребности в подготовке кадров 

для экономики и социальной сферы Республики 

Карелия», утвержденный приказом Министер-

ства труда и занятости Республики Карелия от 

17.04.2009 г. № 74-П) [11]. 

В соответствии с этим документом прогноз фор-

мируется ежегодно по уровням образования на ос-

нове обобщенных массивов сведений, полученных: 

1) от организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории Республики Карелия: 
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–  о профессиональной структуре и численно-

сти кадров; 

–  перспективной потребности в кадрах; 

–  профессиональной переподготовке и повы-

шении квалифицированных кадров [12]; 

2) администраций муниципальных районов и 

городских округов в Республике Карелия о соци-

ально-демографическом составе населения; 

3) органов исполнительной власти Республики 

Карелия о потребности в подготовке кадров для ор-

ганизаций, реализующих инвестиционные проекты. 

При формировании прогноза также учитыва-

ются:  

– прогноз социально-экономического разви-

тия Республики Карелия; 

– состояние трудовых ресурсов; 

– демографическая ситуация; 

– состояние внутренней и внешней трудовой 

миграции; 

– реализуемые и планируемые инвестицион-

ные проекты. 

Наименования профессий и специальностей в 

прогнозе указывается согласно Общероссийскому 

классификатору профессий, должностей служащих 

и тарифных размеров, а также в соответствии с Пе-

речнями профессий начального, среднего, высшего 

профессионального образования. Прогноз форми-

руется в виде рейтинга наиболее востребованных 

профессий и специальностей по Республике Каре-

лия, в том числе по ее муниципальным районам и 

городским округам. Прогноз ежегодно в срок до 

1 июня направляется в органы исполнительной вла-

сти Республики Карелия, имеющие подведомствен-

ные учреждения профессионального образования, 

для учета при установлении заданий (контрольных 

цифр) приема обучающихся. Таким образом, требу-

емый баланс регионального рынка трудовых ресур-

сов опирается на сумму кадровых потребностей, 

ожидаемых всеми «потребителями» региона на ос-

нове экстраполяции данных предыдущего периода 

их функционирования, наличных, свободных, тру-

довых ресурсов, «источников» кадров в виде обра-

зовательных учреждений и «внешней среды» (ми-

грационные процессы) [9]. Среди основных недо-

статков такого способа можно выделить: 

1. Получение результатов прогнозирования по-

требностей в трудовых ресурсах, применительно, 

например, к такому сложному динамическому объ-

екту, как региональная социально-экономическая 

система, не является самоцелью, а служит одним из 

факторов, который призван обеспечить динамиче-

ский баланс необходимого качества и количества 

трудовых ресурсов (в общем случае – востребован-

ного и имеющегося человеческого потенциала), не-

обходимых и достаточных для решения ключевых 

региональных задач – реализации стратегий разви-

тия, включая модернизационные и инновационные 

пути и подходы. Однако общеизвестно, что совре-

менные социально-экономические системы явля-

ются в высокой степени непредсказуемыми, быстро 

и хаотично меняющимися, с большим количеством 

положительных и отрицательных обратных связей, 

существенно нелинейными, многосвязными [13]. 

Эти же характеристики относятся и к «окружаю-

щей среде» – национальным и международным со-

циально-экономическим процессам, влияющим на 

социально-экономическую динамику региона. В 

этих условиях прогнозы состояния рынка труда, 

опирающиеся на экстраполирование трендов и тен-

денций в сфере гарантированного кадрового обес-

печения процессов достижения поставленных стра-

тегических целей развития региональной соци-

ально-экономической системы, включают высокий 

уровень риска, а действия и взаимодействия регио-

нальных акторов, влияющих на формирование ди-

намического баланса рынка труда, оказываются не-

обеспеченными необходимой информацией для 

адаптации к непрерывно и непредсказуемо меняю-

щимся условиям, «потребители» и «производи-

тели» профессиональных кадров в регионе дей-

ствуют в значительной степени независимо друг от 

друга и хаотично по отношению к рынку труда, что 

не обеспечивает его требуемую динамику, предска-

зуемость и гарантированную кадровую поддержку 

процессов развития на разных системных уровнях 

объекта. 

2. Использование малодостоверных прогнозов 

развития социально-экономических процессов в ре-

гионе может привести к принятию необоснованных 

решений в области процессов кадрового обеспече-

ния достижения стратегических целей региональ-

ного развития, при этом неадекватность принятых 

решений будет выяснена только после их реализа-

ции на региональном объекте и в реальном мас-

штабе времени, сопровождаясь серьезными эконо-

мическими, социальными и иными, малопредсказу-

емыми потерями. 

3. Получение прогноза баланса рынка труда в 

соответствии с описанным способом не отражает 

реальной динамической сложности социально-эко-

номической системы региона, так как в ее основу 

положена действующая система регионального ад-

министрирования, слабо учитывающая ряд реально 

существующих и значимых связей и нелинейных 
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взаимодействий между акторами рынка труда, мно-

гочисленные положительные и отрицательные об-

ратные связи между элементами и подсистемами 

объекта [14]. Это будет приводить к дополнитель-

ным ошибкам в выявлении требуемого кадрового 

обеспечения региона и невыполнению (несвоевре-

менному выполнению) планов и программ его раз-

вития, незапланированным экономическим, соци-

альным и иным потерям. 

4. Получение прогноза баланса рынка труда 

не предусматривает случай решения «обратной» 

задачи кадрового обеспечения социально-эконо-

мического объекта, когда поставлена стратегиче-

ская задача развития нового направления хозяй-

ствования в регионе (например, использование 

потенциала международных «транспортных ко-

ридоров»; подготовка специалистов на «экспорт» 

для стран, где ощущается их острый дефицит, в 

соответствии со сложившимися (формирующи-

мися) межрегиональным разделением труда, ко-

операцией и т.д.) [15]. В этом случае требуется 

намеренное, целевое нарушение (на определен-

ный срок) баланса рынка трудовых ресурсов – 

«опережающая» подготовка профессиональных 

кадров, еще не востребованных уже сложивши-

мися областями и направлениями экономиче-

ской, научной, социальной и иной деятельности 

(например, приоритетными направлениями за-

рождающегося «шестого технологического 

уклада») [16]. 

5. В подходе и методологии прогнозирования ба-

ланса рынка трудовых ресурсов не отражен и не учтен 

накопленный мировой опыт использования, развития и 

мобилизации человеческого потенциала (интеллекту-

ального, творческого, социального и др.), его капитали-

зации и использования в качестве ключевого ресурса 

развития «знаниевой» экономики и перехода к «ше-

стому экономическому укладу» [17]. Между тем в ряде 

развитых стран происходит целенаправленное и суще-

ственное изменение структуры рынка труда и его ба-

ланса за счет все более широкого и эффективного ис-

пользования человеческого капитала, который высту-

пает не только в качестве еще одного ресурса – источ-

ника энергии развития, но и в качестве универсального 

мультипликатора, позволяющего многократно увели-

чить эффективность использования традиционных ре-

сурсов, а также катализатора этих процессов [18]. 

Учитывая вышесказанное, нами предлагается 

система мониторинга и прогнозирования (рис. 2), 

концептуальной основой которой является разви-

тие региональной системы профессионального об-

разования для удовлетворения процессов соци-

ально-экономического развития высококвалифици-

рованными кадрами. 

 

ПОДСИСТЕМА СБОРА 
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ИМИТАЦИОННАЯ
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МОДЕЛИ
 

 

Рис. 2. Элементы системы мониторинга и прогнозирования кадровых потребностей региона 

 

В ее основу заложена имитационная динамиче-

ская модель социально-экономической системы ре-

гиона и имитационная динамическая модель кадро-

вого обеспечения региона: 

 

М ={МO (Y, U, P), MO(Х), MYS, MD(Q), MMO, MME, 

MU, А, Мн },  

где МO (Y, U, P) – идентифицирующая модель си-

стемы (кадровое обеспечения рынка труда), в кото-

рой вектор Y – эндогенные переменные yYEm, 

характеризующий фазовое состояние объекта 

(например, количество и структуру образователь-

ных учреждений различного уровня, количество 

выпускников учебных заведений различного 
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уровня, реализуемые компетенции и т. д.); U – век-

тор управляемых переменных uUEr (например, 

инвестиции в образование, инвестиции в производ-

ство и т. д.); P – вектор имеющихся ресурсов 

pPEs (например, количество экономически ак-

тивного населения) [19]; MO(Х) – модель окружаю-

щей среды (региональная социально-экономиче-

ская система); X – экзогенные величины (например, 

экономико-географическое положение, природная 

среда, межрегиональный экономический обмен, за-

конодательство); MYS = {MS, MYS} – модель взаи-

модействия объекта и среды (MS – модели связи со 

средой на входе, MYS – модели систем со связями со 

средой на выходе); MD(Q) – модель поведения си-

стемы; Q – возмущающие воздействия; MMO и МME – 

модели измерения состояния системы и окружаю-

щей среды (например, программы, планы получе-

ния данных, организация измерений); MU – модель 

управляющей (регулирующей) системы (например, 

федеральные и региональные регулирующие си-

стемы) не включается в метанабор, если решаются 

только задачи исследования объекта; А – правило 

выбора процессов изменения объекта; Мн – модель 

«наблюдателя», роль которого выполняет постоянно 

действующее экспертное сообщество. Предполага-

ется, что в последующем его можно будет заменить 

на систему искусственного интеллекта, обучение ко-

торой произойдет на основе ранее произошедших 

прецедентов и принятых экспертами решений [20]. 

Таким образом, предложенная система позволит 

управлять перспективным балансом трудовых ресур-

сов, что повлечет за собой рост эффективности эконо-

мики региона, конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности, снижение безработицы, 

повышение уровня и качества жизни населения. 
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дисциплинарный характер, позволяющий эволюционно уйти от доминирующей экономической парадигмы путем 

обоснования метапарадигмального плюрализма идеями философии хозяйства, в частности актуализацией рассмот-

рения человека как субъекта хозяйственной деятельности. Такая гуманизация экономической теории призвана спо-

собствовать выработке новой «модели» экономики на основе модернизации ее человеческого капитала, экономиче-

ской культуры. 
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The author believes that the solving of the problem of antirecessionary review of the present type native economy should 

be interdisciplinary charactered, that allows evolutionary going from the dominating economic paradigm by means of meta-

paradigms of pluralism justified by the philosophy of economy ideas, in particular by actualization of man consideration as 

the subject of economic activity. This economic theory humanization is appealed for elaboration the new «model» of economy 

based on the modernization of its human capital, economic culture. 
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Характеристика текущего экономического кри-

зиса как «новой нормальности» (А. Улюкаев) ост-

роумно выражает качество современного россий-

ского экономического бытия. В научной среде рас-

тет понимание необходимости не просто выра-

ботки антикризисных мер, но углубления исследо-

вания наличной ситуации до уровня фундаменталь-

ных основ экономической теории, их модернизации 

с целью разработки новой модели отечественной 

экономики [1].  

Самыми авторитетными в общей теории во-

проса о природе научного знания являются идеи 

Т. Куна [2]. Опираясь на его концепт «парадигма», 

можно считать, что наша экономическая теория 

теряет главное – свою объяснительно-прогности-

ческую функциональность, способность выраба-

тывать антикризисные экономические меры. Ве-

роятно, это обусловлено тем, что она не углубля-

ется до парадигмального подхода к этим реалиям. 

Экономическая власть объясняет кризис не 

столько «самодельными» структурными «переко-

сами» нашей сырьевой экономики (упоминание о 

них не сопровождается их реальным анализом и 

программами перестройки), сколько падением цен 

на нефть и санкциями. Здесь показателен полный 

провал всех экономических прогнозов на 2015 г. 

как научных, так и правительственных. Это веско 

свидетельствует о кризисе нашей экономической 

теории в своих парадигмальных основаниях. От-

сюда – необходимость их модернизации, на ос-

нове которой можно выработать теорию преодо-

ления наличной ненормальной «новой нормаль-

ности».  

Означает ли это полный отказ от парадигмы ры-

ночной экономики вообще, изобретение какой-то 

новой, невиданной, волшебной парадигмы, на ос-

нове которой можно наладить (нашу) экономику? 

Полагаем, проблема тут – в отсутствии стремления 

экономической власти к модернизациии, «десакра-

лизации» господствующей либерально-монетарной 

парадигмы, к пониманию ее «равноправия» с дру-

гими парадигмами. Кроме того, нужно согласиться 

с мнением, что время доминантных парадигм (как 

и экономико-формационных систем) прошло во 

всем мире: экономика постмодерна требует теоре-

тического плюрализма, который не отменяет глоба-

лизационной унификации и стандартизации, а, 

наоборот, обеспечивает их своим релятивизмом. 

Именно парадигмальный плюрализм способен свя-

зать разнородный экономический мир, находя-

щийся с 2008 г. в (пред) (пост) кризисном состоя-

нии в связи с дисбалансом реальной и виртуальной 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

77 

экономик. Но связать его в единое пространство 

можно, если названный плюрализм имеет некую 

единую парадигмальную основу [3]. Поэтому по-

иски преодоления нашего кризиса могут иметь гло-

бальное значение, если мы обнаружим и актуализи-

руем ее. 

Основания для этого есть – в нашей экономиче-

ской мысли потенциально давно существуют соот-

ветствующие мировоззренческие установки, мето-

дология, отличные от доминирующих у политиче-

ской и экономической элит. Речь должна идти о 

теории гуманизации экономики как факторе ее ро-

ста через развитие человеческого «капитала», его 

экономической культуры. Основы этого можно 

найти в опередившей свое время «философии хо-

зяйства» С.Н. Булгакова, который хотел поднять 

политическую экономию на новый научный уро-

вень за счет мировоззренчески-методологического 

обоснования нового философского, общетеорети-

ческого экономического импульса – понимания 

мира как хозяйства и человека как его субъекта [4]. 

Можно сказать, что его волнует не столько понима-

ние «хозяйства», сколько переделка человека как 

его «хозяина». В противовес идеологии прагматич-

ного экономизма С.Н. Булгаков исходит из того, 

что человек живет не только земными материаль-

ными, экономическими интересами (которые и гу-

бят его в конечном счете), но и выходящими за них 

высшими, метафизическими, сакральными. Нужно 

подчеркнуть и актуальность заданного С.Н. Булга-

ковым различения «экономики» (как западного яв-

ления) и российского «хозяйства», в поле - смысло-

вые рамки которого укладывается все, что имеет от-

ношение к реализации человеческого бытия, его 

всестороннему осуществлению.  

 Можно полагать, что эти идеи философии хо-

зяйства вполне в состоянии быть гуманитарной ме-

тодологией модернизации парадигмального состо-

яния современной экономической теории, ибо эта 

философия исходит из того, что субъектом эконо-

мических отношений является не «человек эконо-

мический», который просто выступает их участни-

ком, но человек как целостная, духовная личность, 

которая стоит над экономическими отношениями, 

определяет их своей ценностной ориентацией.  

 В этом смысле философия хозяйства делает 

экономику – хозяйствованием, вводит ее в единую, 

целостную жизнь человека в обществе, когда он яв-

ляется не средством получения прибыли, а целью 

достойного (материального) жизнеобеспечения как 

освобождения от власти земного. Упрощенно ин-

терпретируя эти идеи, можно сказать, что филосо-

фия хозяйства показывает выход из кризиса в мето-

дологии мировоззренческого, гуманитарного обос-

новании такой экономической теории, в которой 

экономика существует для человека, а не человек 

для прибыли (экономики). 

На этой идейно-методологической установке 

можно сформировать категориальную основу для 

современного парадигмального понимания эконо-

мической реальности – ее гуманитарную «метапа-

радигму». Иначе говоря, основой обоснования мно-

гообразия экономических парадигм, понимания их 

значения для экономической теории может быть 

деятельностная экономико-философско-культуро-

логическая метапарадигма, ориентирующая эконо-

мическую мысль на работу с конкретными парадиг-

мами, обосновывающая пути антикризисного раз-

вития перестроением экономики в хозяйствование, 

где главным является ориентация особенных соци-

ально-экономических практик на личностное раз-

витие занимающегося этой деятельностью чело-

века с его экономической культурой [5]. 

 Теория такой метапарадигмы в условиях глоба-

лизации и кризиса может практически способство-

вать формированию так необходимого нам «един-

ства разнообразия» экономической жизни россий-

ского общества при всем его этнокультурном и ре-

гиональном разнообразии через реализацию доми-

нантной роли гуманитарной установки экономиче-

ского образа жизни – единства материального и ду-

ховно-нравственного в хозяйственной жизни чело-

века, несостоятельности отдельного рассмотрения 

его экономической деятельности, которая и обра-

зует методологическую основу искомой метапара-

дигмы. В ее контексте возможно любое многообра-

зие парадигм экономических практик, обеспечива-

ющее неизбежный в условиях экономики постмо-

дерна и глобализации плюрализм экономической 

мысли, ее парадигм; но он с необходимостью тре-

бует некой более глубокой основы их взаимосвязи 

(что и выражает термин «мета»).  

Смыслом искомой гуманитарной модернизации 

экономической теории должна быть не «линейная» 

смена парадигм, как это часто полагают, а их соот-

несенность с контекстом гуманитарной метапара-

дигмы. Это делает возможным формирование та-

кой экономической теории, которая включает в 

себя совокупность и взаимодействие ситуативных, 

интерпретивных парадигм, адекватных состоянию 

и перспективам экономики России в конкретных 

«суперкризисных» условиях.  

Итак, суть модернизации наличной экономиче-

ской идеологии, реально действующей в современ-
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ной России, состоит в том, что гуманитарная мета-

парадигма задает необходимость баланса матери-

ального и духовно-нравственного для любой эконо-

мической парадигмы (и не только отечественной) 

экономики, понимания гуманитарного смысла лю-

бой экономической деятельности, подчеркивает ее 

«вписанность» в систему социокультурного, лич-

ностного бытия человека, необходимость учета его 

экономической культуры. (Примечательно, что в 

большинстве современных учебников по экономи-

ческой теории отсутствует раздел, так или иначе 

рассматривающий в качестве фактора экономики 

Человека).  

Методологическая важность такой интенции 

состоит в том, что она переориентирует экономи-

ческую мысль с парадигмы «экономиксной» эко-

номики на экономику «хозяйственно-человече-

скую». В этом и состоит парадигмальная гумани-

зация экономической теории, которая сейчас в ос-

новном занимается экономикой в духе «эконо-

микс». Конечно, постиндустриализм, постмодер-

низм создают предпосылки для этого, но нужна 

специальная междисциплинарная работа по «пе-

реводу» идеологии экономики в философию хозяй-

ствования социальной рыночной экономики, ибо 

он является не только экономическим, а и миро-

воззренческим [5]. 

Кризис дает импульс работе в этом направле-

нии. Разумеется, необходимо теоретическое пере-

осмысление советского «народно-хозяйственного» 

опыта, в частности саму идею развития экономики 

не как относительно самостоятельной сферы дея-

тельности по получению прибыли ее «хозяевами», 

а как материально-технической базы построения 

гуманного общества с соответствующими отноше-

ниями, «замыкания», пусть не всегда реального, 

экономики на человека, а не на прибыль, деньги. За-

падная неоклассическая модель экономики у нас не 

получается, это дает шанс хотя бы думать о модели 

«хозяйственной».  

Очевидно, на описанной пока лишь теоретиче-

ски (подобно физико-математическому вычисле-

нию новых космических объектов) гуманитарной 

метапарадигмальной основе уже сейчас можно да-

вать рекомендации по гуманизации экономической 

теории, например, по тематике «человеческого ка-

питала», «человеческого потенциала», «человече-

ского фактора», и особенно – «экономической 

культуры» [6]. В частности, «метапарадигмальное» 

обоснование взаимодействия разных экономиче-

ских парадигм возможно путем их «фундирования» 

такой культурой (данной) страны, соотнесения лю-

бых экономических теорий с особенностями куль-

турной среды той или иной экономики; экономиче-

ская культура может играть роль гуманитарного со-

циокультурного контекста, в котором приобретает 

смысл любая парадигма экономической теории. 

Осуществление этих постановок даст возмож-

ность на основе гуманитарной метапарадигмы вве-

дения в систему парадигм отечественной экономи-

ческой теории новых парадигм (например, «хозяй-

ственной экономики», «экономической антрополо-

гии», «философии хозяйственной экономики») как 

оснований, направлений гуманизации экономиче-

ской мысли. 

Разумеется, вышеприведенные соображения но-

сят постановочно-методологический характер, 

лишь обозначают проблему для ее обсуждения. Их 

развитие призвано сформировать методологию гу-

манизации современной экономической теории, 

направленную на формирование парадигм не вы-

живания, а посткризисного развития страны.  

Но идеи уже сейчас могут иметь и конкретное 

применение, в частности в осмыслении гуманитар-

ных факторов формирования корпоративной про-

фессиональной культуры таможенников. Их под-

бор приходится осуществлять из имеющегося «че-

ловеческого материала». Поэтому анализируются 

те факторы, которые формируют человека как со-

циально адаптированную личность, способную 

успешно работать в таможенной системе, лежат в 

основе формирования корпоративной культуры как 

«матрицы» профессиональной деятельности. 

Их объективность не отменяет необходимости 

специальной работы по разработке теории гумани-

зации деятельности таможенных органов, ибо важ-

нейшим признаком, сущностью гуманизации явля-

ется ее конструктивистский характер. Она рассмат-

ривается как изменение качества профессиональ-

ного участия человека в экономической деятельно-

сти на основе реализации его социокультурного по-

тенциала, как теория специальной деятельности по 

формированию современной корпоративной куль-

туры таможенников. Одним из конкретных направ-

лений гуманизации их теоретической подготовки 

является формирование мировоззренческих основ 

корпоративной экономической культуры, адекват-

ной современным антикризисным реалиям.  
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Рассматривается воспроизводственный подход к определению направлений импортозамещения, опирающийся на 

идею экономического роста регионов. Анализ в качестве существенного критерия долгосрочного роста капиталоем-

кости ВРП позволяет предположить возможность применения указанного критерия как граничного показателя при 
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The article deals with the reproductive approach to determining the direction of import substitution, based on the idea of 

economic growth of regions. The analysis as the essential criterion for long-term growth of capital intensity GRP suggests the 

possibility of using this criterion as a boundary indicator in the formation of regional policy stimulating investment in fixed 

assets. 
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Процесс импортозамещения представляет со-

бой систему сценариев, направленных на стимули-

рование вектора экономического роста, очевидно 

находящегося в компетенции государства на всех 

уровнях власти. Рассматривая возможные пути ре-

ализации государственной политики в указанной 

области, специалисты определяют достаточно уз-

кий круг проблем макроэкономического характера. 

Так, В.В. Ивантер в Комментариях к заседаниям 

Ученого совета ИНП РАН, посвященным вопросам 

восстановления экономического роста, отмечает, 

«что возвращение к экономическому росту воз-

можно лишь на основе роста капитальных вложе-

ний. Но проблема состоит в том, чтобы сформули-

ровать, как эта идея должна реализовываться на 

практике. Иными словами, нужно понимать, в ка-

кие сектора экономики, в какие регионы и в какие 

сроки необходимо делать инвестиции; какова будет 

их макроэкономическая эффективность; каково 

должно быть соотношение между государствен-

ными и частными инвестициями и между инвести-

циями в производственную и непроизводственную 

сферу; какова будет потребность в инвестиционном 

импорте, прежде всего в части ввоза технологий, 

машин и оборудования.  

Кроме того, важна и проблема поддержания те-

кущих объемов производства. Здесь речь идет, 

прежде всего, об оценке объемов финансовых ре-

сурсов, необходимых для пополнения оборотного 

капитала, а также об источниках и цене этих ресур-

сов» [1].  

Несомненно, такая масштабная задача должна 

основываться на концептуально непротиворечивой 

научной парадигме, отражающей не только требуе-

мые самой природой импортозамещения самоорга-

низацию экономических систем и учет ограниченно-

сти существующих ресурсов, но и базирующейся на 

оценке текущих факторов развития, цикличности и 

характера внешнего воздействия. К таким теорети-

ческим конструкциям, несомненно, относятся мо-

дели долгосрочного экономического роста, преобла-

дающие в научной практике. Несмотря на суще-

ственные различия в подходах, они могут быть объ-

единены своим существенным допущением эволю-

ционности технологии и производственной струк-

туры, что позволяет применять математический и 

статистический инструментарий, опирающийся на 

понятия «труд» и «капитал» и их комбинации. 

Особо необходимо отметить исследовательскую 

сложность оценки и анализа факторов экономиче-

ского роста, обусловленную взаимопроникновением 

и взаимовлиянием экономических явлений, отража-

ющейся в трудности разделения необходимых ис-

следователю факторов, что требует разработки син-

тетических многофакторных конструкций, подчас 

снижающих качество моделирования [2]. 

Будем исходить из позиции о приоритете иссле-

дования в указанном контексте, прежде всего пря-

мых факторов экономического роста: «человече-

ские ресурсы, накопленный основной капитал, при-

родные ресурсы и научно-технический прогресс» 

[3], что позволит определять наиболее существен-

ные направления и тренды государственного воз-

действия, особенно на региональном уровне.  

Признавая основной капитал главнейшим эле-

ментом воспроизводственного процесса, мы пред-

лагаем концентрировать свое внимание на исследо-

вании соотношений результатов производственной 

деятельности и использованного для этого основ-

ного капитала в качестве оценочного критерия ре-

зультативности экономического роста. 

Многофакторность указанного явления прояв-

ляется в том, что экономический рост рассматрива-

ется двояко: как результат роста основного капи-

тала и как рост капиталоемкости, что также кос-

венно отражает результативность технического 

прогресса. Известно, что «изменение производства 

продукции в расчете на рубль основных фондов 

оказывает существенное влияние как на величину 

инвестиций, так и на норму накопления, необходи-

мых для достижения желаемого результата. Возрас-

тающая фондоотдача (снижение капиталоемкости) 

позволяет получать больший рост производства 

при относительно меньшей или неизменной норме 

накопления и соответственно большей доле конеч-

ного потребления в ВВП. В условиях роста удель-

ной капиталоемкости производства рост экономики 

все в большей степени будет зависеть от величины 

накопления капитала, поскольку последнее должно 

обеспечить рост производства с учетом увеличения 

инвестиций, связанных с повышением капиталоем-

кости. Следствием сохранения нормы накопления в 

течение длительного времени будет снижение тем-

пов роста производства» [3]. 

Следовательно, перечисленные факторы будут 

косвенно отражаться не только на структуре произ-

водства, но и в долгосрочной перспективе на ре-

зультативности развития локальных экономик, 

имеющих специфичную форму отраслевой органи-

зации, поскольку накопление инвестиций в усло-

виях длительных отрезков времени повысит потен-

циальный валовый региональный продукт (ВРП), 
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обусловленный изменением конъюнктуры и фаз 

циклического развития [4]. 

Повышение потенциала ВРП как источника эко-

номического роста обусловлено не только увеличе-

нием капиталоемкости и капиталоотдачи производ-

ства, но и совершенствованием отраслевой струк-

туры производства, его фондовооруженности труда.  

Пропорции развития отраслей и степени фондо-

вооруженности характеризуются глубокими дис-

пропорциями, которые в значительной степени 

препятствуют воспроизводственным процессам и 

инвестиционной активности. Главным критериям 

формирования новой отраслевой структуры эконо-

мики должно стать обеспечение оптимального ис-

пользования наличных ресурсов при максимально 

возможных темпах экономического роста. Учиты-

вая накопленный Россией производственный, кад-

ровый и научно-технический потенциалы, необхо-

димо, чтобы структурная перестройка ее эконо-

мики была ориентирована на создание достаточно 

полных многоотраслевых хозяйственных комплек-

сов. Но при этом целевые установки по созданию 

таких комплексов в конечном итоге должны быть 

направлены не на достижение самообеспеченности 

по большинству видов потребляемой продукции, а 

на освоение новых перспективных и конкуренто-

способных производств для использования преиму-

ществ международного разделения труда и углуб-

ления интеграции в мировую экономическую 

структуру. Это означает, что появление новых про-

изводств, обновление и диверсификация существу-

ющих, должны в конце концов привести к расши-

рению объема, ассортимента и качественному 

улучшению экспортно-импортных операций. 

В научном плане указанная проблематика мо-

жет быть представлена двумя теоретическим трен-

дами: исследования процессов динамики и генезиса 

предприятий, в том числе вертикально интегриро-

ванных структур; осуществление эффективной 

промышленной политики в регионе, направленной 

на преодоление отраслевых диспропорций, диапа-

зон различных подходов к которым достаточно ши-

рок, но не дает единого представления о необходи-

мом модельно обеспечении.  

В настоящее время для целей формирования по-

литики импортозамещения большое значение 

имеют исследования в области стимулирования са-

моорганизационных рыночных процессов в отрас-

лях и регионах. Генезис и динамика предприятий 

представляет существенный интерес и с практиче-

ской точки зрения: они являются создателями двух 

важнейших в общеэкономическом плане позитив-

ных эффектов повышения конкуренции и увеличе-

ния занятости. В связи с этим появляется необходи-

мость создания программ государственного стиму-

лирования процессов возникновения и развития но-

вых предприятий, межотраслевого перелива капи-

талов инвестиционной активности. 

Сложившаяся ситуация в экономике РФ, харак-

теризующаяся снижением предпринимательской 

активности, проявлением глубоких отраслевых и 

территориальных диспропорций, требует совер-

шенствования методов принятия решений в указан-

ной области при условии привлечения государства, 

бизнеса и вузовской науки и образования, как драй-

вера преобразований в управлении. 

Эмпирически доказано, что структурные изме-

нения могут быть связаны с экономическим ростом 

сильнее, чем это обусловлено теорией эндогенного 

роста, в котором подчеркивается технологические 

и инновационные входные изменения [5]. Главный 

аргумент, почему изменения в отраслевой струк-

туре могут быть связаны с ростом, основан на не-

способности эффективно использовать ресурсы из-

за инерции структуры экономической деятельно-

сти. Более эффективное распределение ресурсов 

тесно связано с инновациями, порожденными от-

раслевыми изменениями, например, формирова-

нием будущего ожидаемого спроса. Однако, как от-

мечает М. Заглер, структурные изменения сопро-

вождаются понятием «стоимость предпринима-

тельской деятельности», т. е. эффективностью пе-

рераспределением факторов производства между 

отраслями [6]. Такое понимание развития тесно 

связано с представлением роста как процесса твор-

ческого разрушения [7]. 

В противовес этому в российской научной прак-

тике экономический рост рассматривается как 

устойчивое развитие макроэкономики, что отра-

жает фактически её апериодическую неустойчи-

вость в классическом смысле [8]. Применительно к 

региональным экономическим системам исследо-

вание сводится к системе линейных моделей в про-

странстве возможных состояний описываемых 

классическими теоремами A.M. Ляпунова [9].  

С повышением «закрытости» экономической 

системы, обусловленной процессами импортозаме-

щения, повышается роль межотраслевых балансов 

в понимании В. Леонтьева, матричное представле-

ние которых об основных элементах воспроизвод-

ственной системы свидетельствуют о количествен-

ном и качественном наполнении продуктово-про-

изводственной цепочки макроэкономической си-

стемы. Низкий уровень производства одного эле-
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мента, в том числе обусловленный неэффективно-

стью использования основного капитала или недо-

статочной фондовооруженности, отражается в от-

сутствии необходимого межотраслевого баланса и 

возможных наиболее эффективных инвариантах 

использования регионального ресурса. 

Специфика и суть межотраслевого анализа 

В. Леонтьева, по мнению академика РАН А. Гран-

берга, состоит «...в соединении теории функциони-

рования экономических систем, метода математи-

ческого моделирования, приемов систематизации и 

обработки экономической информации» [10]. 

При этом, говоря о практике государственного 

управления экономическим ростом, достижение 

колебательной устойчивости макросистемы рас-

сматривают за счет естественного демпфирования 

(монетаризм) либо за счет целенаправленного госу-

дарственного вмешательства (кейнсианский под-

ход). Однако, как показывает практика, эмпириче-

ский характер указанных моделей не обеспечивает 

необходимой результативности, поскольку не поз-

воляет точно определить объем оптимального ко-

нечного спроса и главное динамические характе-

ристики экономического роста. Таким образом, 

для оптимизации экономической динамики необ-

ходимо применить управление не только монетар-

ным сектором, конечным спросом и характером 

формирования и использования производствен-

ного капитала. 

Оценка капиталоемкости регионов. Поскольку 

капиталоемкость служит барьером для входа, а су-

ществующие капиталоемкие предприятия полу-

чают преимущество при реализации модели им-

портозамещения, целесообразно провести анализ и 

оценить дифференциацию регионов по указанной 

системе показателей.  

Квалифицировать тип роста региональной эко-

номики позволяет показатель капиталоемкости 

ВРП, рассчитываемый как отношение объема инве-

стиций в основной капитал к приросту объема ва-

лового регионального продукта. С целью получе-

ния динамических результатов используется сово-

купность годовых значений, ранжированные по 

суммарным объемам за период (таблица). 

Как видим, капиталоемкий тип роста характе-

рен в большей степени для Дальневосточного и 

Северо-Западного округов, за ними следуют Цен-

тральный и Приволжский, в аутсайдерах Южный, 

Уральский и Сибирский округа. Объединение ре-

гионов по признаку «ресурсный» и «не-ресурс-

ный» позволяет сделать вывод о преобладании ка-

питалоемкого роста в «не-ресурсной» зоне, что 

остается неизменным на протяжении длительного 

периода. 

 

 

Капиталоемкость ВРП по федеральным округам РФ 1996–2014 гг., тыс. р. 

 

Округ 1996 2000 2004 2014 

Всего РФ 0,70 0,56 0,92 1,18 

Центральный 0,60 0,42 1,09 1,13 

Северо-Западный 0,78 0,64 1,06 1,60 

Южный 0,81 0,92 1,25 0,92 

Приволжский 0,78 0,64 1,02 1,08 

Уральский 0,76 0,67 0,59 0,96 

Сибирский 0,70 0,45 0,55 0,78 

Дальневосточный 0,56 0,71 1,55 1,48 

«Не-ресурсная зона» 0,69 0,53 1,05 1,11 

«Ресурсная зона» 0,71 0,62 0,71 0,85 

Подсчитано авторами по [11–13]. 

 

Таким образом, рассматривая капиталоемкость 

ВРП как показатель, обратный эффективности ин-

вестиций, представляются возможными долгосроч-

ные инвестиционные проекты как источник страте-

гического роста региональных экономик, по-

скольку рост капиталоемкости закладывает пер-

спективы роста ВРП [14]. 

Согласно модельному прогнозу, для сохранения 

среднегодовых темпов роста ВРП на уровне 6,3 % 

требуется обеспечить ежегодный рост инвестиций в 

основной капитал, а доля инвестиций в ВРП возрас-

тает до 30 % в 2020 г. (при измерении в основных 

ценах 2005 г.), для чего требуется прежде всего уве-

личить норму накопления основного капитала [14]. 

Такой результат означает необходимость интен-

сификации инвестиционной политики в РФ и реги-

онах, граничным критерием которой может высту-

пить норма накопления основного капитала и при 
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существующей в Российской Федерации отрасле-

вой структуре добавленной стоимости опережаю-

щий рост ВРП обусловливает сохранения капита-

лоемкого типа роста в ресурсных регионах в тече-

ние по меньшей мере 10–15 лет. 

Положительным моментом в данном случае вы-

ступает та парадоксальная ситуация, что хотя зна-

чительная часть производственных мощностей 

устарела и малоэффективна, возможность их ин-

тенсивного использования сейчас обусловлена тем, 

что источников средств для инвестиций и ввода бо-

лее совершенного оборудования и новых техноло-

гий становится недостаточно. Прирост производ-

ства за счет значительного улучшения использова-

ния мощностей сказывался как на фондоотдаче, так 

и на показателе прироста продукции за счет накоп-

ления. Учитывая, что улучшение использования 

производственного потенциала имело место также 

в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте 

и в ряде других видов деятельности. Возможности 

увеличения производства за счет лучшего исполь-

зования имеющихся мощностей исчерпали себя не 

полностью. В 2011 г. они недоиспользовались по 

сравнению с 1990 г. на 29 %. Влияние изменения 

степени использования производственных мощно-

стей обусловлено циклическими колебаниями про-

изводства в целом в экономике и в отдельных от-

раслях. Использование этого фактора роста создает 

материальные предпосылки для увеличения произ-

водства без существенного вклада сбережений и 

инвестиций. Однако как крупный фактор роста про-

изводства и фондоотдачи улучшение использова-

ния имеющихся мощностей через несколько лет 

себя исчерпает. В дальнейшем рост производства 

может опираться только на ввод в действие новых 

основных фондов. 

Рост капитальных вложений в современных 

условиях кризиса и необходимости обеспечения 

импортозамещения представляется наиболее важ-

нейшей задачей в системе эффективных антикри-

зисных мер. Обладая существенным воспроизвод-

ственным потенциалом, обновление основных про-

изводственных фондов в долгосрочной перспек-

тиве позволит достигнуть оптимальных значений 

межотраслевого баланса как наиболее оптималь-

ного инструмента межотраслевого перелива капи-

тала. Опираясь на возможности прямого воздей-

ствия государства на достижение макроэкономиче-

ских целей, доказана необходимость использова-

ния единого фактора достижения оптимальности 

макроэкономического баланса, к числу которых от-

несена капиталоемкость ВРП. Определение целе-

вых значений капиталоемкости для отдельных от-

раслей производства позволит в долгосрочной пер-

спективе обеспечить необходимый рост региональ-

ной экономики и соответствующий уровень им-

портозамещения национальной экономики в целом. 
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Исследованы и обобщены теоретические положения и подходы к выявлению содержания, предпосылок, тенден-

ций и факторов развития предпринимательской активности субъектов хозяйствования региона; предложен ком-

плекс мер по созданию и развитию кластерного взаимодействия в сфере ЖКХ муниципальных образований, в рамках 

перспективных направлений экономики региона – создание Фонда развития кластерного взаимодействия предприни-

мательских структур в сфере ЖКХ в направлении обеспечения комфортной жизни населения в части повышения 

качества и надежности предоставления коммунальных услуг. 

 

Ключевые слова: кластерное взаимодействие, муниципальное образование, предпринимательская активность, 

жилищно-коммунальная сфера. 
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In the article the theoretical provisions and approaches to detection of the contents, prerequisites, tendencies and factors 

of development of enterprise activity of managing subjects of the region are investigated and generalized; the package of 

measures for creation and development of cluster interaction in housing sector of municipalities, within the perspective direc-

tions of economy of the region - creation of Fund of development of cluster interaction of enterprise structures in housing 

sector in the direction of providing comfortable life of the population regarding improvement of quality and reliability of 

providing utilities is offered. 

Keywords: cluster interaction, municipality, enterprise activity, housing-and-municipal sphere. 

 

Одним из направлений совершенствования тер-

риториальной организации экономики, активно раз-

вивающегося в российских рыночных структурах, 

являются процессы кластеризации. В регионах РФ 

государством поддерживаются объединение пред-

приятий и организаций в территориально-производ-

ственный кластер, используются механизмы неком-

мерческого партнёрства, создания ассоциаций с по-

следующим преобразованием в саморегулируемые 

организации и др.  

Проанализировав систему обеспечения разви-

тия экономики региона, мы пришли к выводу, что 

одним из полигонов развития субъектов Федера-

ции может стать сфера ЖКХ, рассматриваемая 

как перспективное направление реализации про-

цессов экологизации и благоустройства террито-

рий. Наши соображения по оценке этой важной 

инфраструктурной компонентной территориаль-

ной хозяйственной системы региона представ-

лены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сущность хозяйственной системы региона в сфере ЖКХ1 

 

Создание и развитие кластерного взаимодей-

ствия предпринимательских структур в жилищно-

коммунальной сфере как приоритетное направление 

развития экономики региона включает создание 

Фонда развития корпоративной среды в жилищном 

секторе, целью которого в первую очередь должно 

стать «культивирование» новых компаний и пер-

спективных проектов – с последующей их передачей 

в частную собственность. Данный Фонд должен бу-

дет обеспечивать финансирование существенной 

доли (40–50 %) начального капитала частных фирм 

на «доконкурентном» этапе развития. 

Фонд развития корпоративной среды в жилищ-

ном секторе основан на следующих условиях: 

– ориентация строится не только на макроэко-

номических результатах ведения проектов, но и на 

демонстрации более эффективной и современной 

                                                           
1 Составлено автором по результатам исследования.  

модели роста государственно-частного партнер-

ства; 

– сохранение существующих научно-исследо-

вательских и проектных институтов с постепенным 

их «встраиванием» в новую региональную систему; 

– в границах промышленных агломераций сле-

дует осуществить интеграцию деятельности хозяй-

ствующих субъектов как важных игроков развития 

приоритетных групп региона, а также усилить ре-

шение региональных задач с помощью взаимодей-

ствия с малым и средним бизнесом.  

Подобная схема модернизации сферы ЖКХ поз-

волит в условиях ресурсоограниченной экономики 

устранить возникающие социоэколого-экономиче-

ские проблемы.  

Таким образом, будут решены следующие во-

просы: стратегическое и оперативное (в пределах 

Крупные инфраструктур-

ные проекты в сфере ЖКХ 

Региональные органы 

власти 

Источники ин-

новаций 

Научно-образо-

вательный ком-

плекс региона 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

86 

компетентности) управление инновационной сферой; 

финансирование социальных проектов; поддержка 

«местных» предприятий; обращение внутренних и 

внешних инвестиций в перспективные проекты; регу-

лирование внутреннего и внешнего сотрудничества. 

Будучи частью всесторонней программы социо-

эколого-экономического развития региона, регио-

нальная программа может быть представлена как 

комплекс маркетинговых исследований, конструк-

торских, технологических, строительных, произ-

водственных, организационных, финансовых и эко-

номических действий, скоординированных на ре-

шении приоритетной проблемы развития и благо-

устройства территорий и имеющих определенного 

заказчика в лице местных органов власти. 

Предложенные нами принципы могут обеспе-

чить повышение эффективности принятых реше-

ний в развитии кластерного взаимодействия госу-

дарственных и предпринимательских структур в 

сфере ЖКХ муниципальных образований, а также 

получить существенные результаты в ходе дости-

жения общих целей, при этом использовать сред-

ства и баланс приоритетов между всеми главными 

заинтересованными сторонами и проведением необ-

ходимых специальных исследований в области пер-

спективных особенностей каждого направления. 

Следующим направлением, способствующим 

развитию российских регионов, служит разработка 

стратегии подъема выбранных приоритетных отрас-

лей инфраструктуры, или кластеров. Так, например, 

в Ростовской области впервые сформирована Кон-

цепция кластерного развития региона [1]. Ее страте-

гия разработана в соответствии с федеральной Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 года. Первостепенной за-

дачей данной концепции является усиление эконо-

мического роста региона за счет повышения произ-

водительности труда. В настоящее время выбрано 

шесть направлений для создания территориальных 

кластеров, прежде всего кластера машиностроитель-

ного комплекса, а также радиоэлектроники и инфор-

мационных технологий, лёгкой промышленности, 

угольной переработки, АПК и биотехнологий, здра-

воохранения, индустрии спорта и туризма. Принятая 

концепция предполагает осуществление механизма 

поддержки, который поспособствует повышению 

конкурентоспособности участников кластера. По 

оптимистичному прогнозу, реализация проекта 

обеспечит к 2020 году инвестиционный прирост ре-

гиональной экономики на 5,5 млрд р., а также созда-

ние порядка 12 тыс. новых рабочих мест [2]. 

Достижение этих целей предполагает измене-

ние структуры и качества работы муниципальных 

властей, дальнейшее развитие бизнеса, инвестиций 

и формирование инновационного климата, рефор-

мирование межбюджетных отношений, гарантии 

баланса на рынке труда. 

Одним из ресурсов консолидации государства, 

гражданского общества и частного бизнеса явля-

ется инновационный потенциал региона, который 

можно определить как единый комплекс организа-

ционных, экономических и правовых условий со-

здания эффективных направлений, развития терри-

торий (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 2. Организационно-экономические и правовые взаимодействия основных  

региональных субъектов1 

 

Необходимо обратить внимание на институцио-

нальный механизм обеспечения процессов форми-

рования и функционирования региональной си-

стемы, так как создание кластерного взаимодей-

ствия предпринимательских структур в сфере ЖКХ 

                                                           
1 Составлено автором по результатам исследования.  

должно сопровождаться процессом институцио-

нальных реформ.  

Поскольку у формализованных типов институ-

тов есть в основании неофициальные правила, 

культура и традиции, отражающие историческое 

Проекты 

ЖКХ 

Гражданское общество Научный  

потенциал 

Государство 

Частный бизнес 
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развитие сознания населения конкретного региона, 

и учитывая происходящие в нем в короткие сроки 

изменения, процесс постепенной трудной замены и 

добавления старых и новых институтов представля-

ется логически обоснованным. 

 Существующая непропорциональность в разви-

тии института ЖКХ приводит к таким послед-

ствиям, как укрепление коррупции, неэффективное 

развитие данной сферы и др. Для России и ее реги-

онов существует также проблема доминирования 

институтов власти над имущественными, приводя к 

задержке развития институтов рынка и инноваци-

онного развития. 

Для формирования основных направлений по-

строения кластерного взаимодействия предприни-

мательских структур необходимо брать во внима-

ние учет требований существенного роста малых и 

средних предприятий и обеспечения устойчивого и 

высококачественного жилищно-коммунального 

обслуживания населения. Мы полагаем, что это мо-

жет быть обеспечено при реализации следующих 

подходов: организационного, экономико-право-

вого, ресурсного, методического и экологического. 

Программа развития кластерного взаимодей-

ствия предпринимательских структур в жилищно-

коммунальной сфере не должна ставить перед со-

бой цель – решение всех проблем, которые имеются 

в отрасли. Усилия должны быть направлены на раз-

витие определенных направлений по развитию биз-

неса в сфере жилья и коммунальных услуг для 

быстрого повышения качества жилищно-комму-

нального обслуживания населения. Концентрация 

ресурсов и усилий на отработку механизма реаль-

ной поддержки и развития бизнеса в жилищном 

секторе на примере опыта одного региона должна 

обеспечить идентификацию конкретных результа-

тов улучшения обслуживания жителей силами 

субъектов предпринимательства.  

Очевидно, что нужен образовательный и мето-

дический центр, который будет осуществлять целе-

вую подготовку персонала, а также экспертов в об-

ласти высококачественных работ и услуг для реа-

лизации бизнеса в сфере ЖКХ. Необходимо оказать 

целевую поддержку конкретному региону, которая 

в свою очередь позволит использовать опыт и ини-

циативу успешно работающих частных компаний 

всего города и создавать уникальную образователь-

ную и практическую платформу для обмена опы-

том и обучения представителей всех районов горо-

дов российских регионов. В результате территори-

ально организованный опыт поддержки позволит 

улучшить жилищно-коммунальное обслуживание 

жителей районов и подтвердит возможность преоб-

разования всего ЖКХ. 

 Результаты анализа теории и практики управ-

ления развитием корпоративной окружающей 

среды в ЖКХ показали, что один из ключевых 

моментов, который замедляет успешное участие 

бизнеса в указанной сфере, нехватка инвестици-

онных средств, вызванных различными причи-

нами.  

Для решения указанной проблемы предлагаем 

модель управления развитием кластерного образо-

вания в сфере ЖКХ, основанную на улучшении 

организационного и экономического механизма 

привлекательности инвестиций организациями 

ЖКХ и рейтинговой оценки самих участников 

(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Направления развития кластерного взаимодействия в сфере ЖКХ муниципальных образований1 

                                                           
1 Составлено автором по результатам исследования.  
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Нами установлено, что создание Фонда разви-

тия корпоративной среды в жилищном секторе го-

рода позволит использовать эффективнее средства, 

избежать негативных последствий, связанных с де-

фектами межбюджетных отношений и даст шанс 

для осуществления финансового маневра. В свою 

очередь освобождение от уплаты налогов и сниже-

ние жилищно-коммунальных тарифов позволит 

предприятиям развиваться более эффективно. 

Предпочтительное налогообложение субъектов 

рынка даст шанс понизить расходы ЖКХ, и введе-

ние целевого сбора предоставит отрасли недостаю-

щие инвестиционные ресурсы.  

На наш взгляд, главными задачами вышеупомя-

нутого Фонда должны стать: 

– обеспечение прозрачности деятельности 

всех субъектов рынка ЖКХ и поддержание их кре-

дитной истории; 

– стимуляция эффективного использования 

строительных объектов, оказание коммунальных 

услуг города, введение новых технологий по ре-

сурсо- и энергосбережению; 

– обеспечение восстановления объектов 

ЖКХ, которые находятся в ведении государства; 

– помощь в развитии и осуществлении со-

трудничества между властью города и бизнесом по 

преобразованию ЖКХ. 

Направления развития кластерного взаимодей-

ствия предприятий и организаций, предпринима-

тельских структур в сфере ЖКХ муниципальных 

образований предусматривает целесообразность 

создания и модернизации системы ЖКХ в направ-

лении повышение качества жизни населения, по-

средством улучшения жилищных условий, разви-

тия инженерных систем жизнеобеспечения. 

 В итоге нами обоснована экономическая целе-

сообразность кластерного взаимодействия пред-

приятий и организаций, предпринимательских 

структур в сфере ЖКХ муниципальных образова-

ний и обозначены ключевые моменты развития 

процесса формирования данных структур: рефор-

мирование жилищно-коммунальной сферы; эффек-

тивное управление объектами коммунальной ин-

фраструктуры, а именно привлечение к управле-

нию объектами коммунальной инфраструктуры ин-

ститутов государственно-частного партнерства и 

формирование договорных отношений концесси-

онного типа между органами местного самоуправ-

ления и организаций жилищно-коммунального 

комплекса, что позволит улучшить качество управ-

ления и снизит риски частного инвестирования в 

коммунальную инфраструктуру; возможность ис-

пользования средств внебюджетных источников 

для финансирования проектов развития объектов 

коммунальной инфраструктуры, в том числе разви-

тие механизмов кредитования программ совершен-

ствования объектов ЖКХ; энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в жилищ-

ном фонде и в целом улучшение экологической си-

туации.  

Уверены, что идея формирования кластерного 

взаимодействия в сфере ЖКХ муниципальных обра-

зований экономически выгодна, поскольку предпри-

ятия сферы ЖКХ в подобных объединениях позво-

лят сформировать макет для дальнейшего развития 

кластерной структуры региона.  
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затруднений, которые испытывают эксперты и организаторы подобных конкурсов. Исследуются движущие силы 
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Практика использования экспертов и эксперт-

ного знания в процессах принятия управленческих 

решений имеет весьма давнюю историю. Под экс-

пертизой здесь и далее понимается процедура, ко-

гда одна группа людей, называемая лицами, прини-

мающими решения, запрашивает суждение по тому 

или иному вопросу у другой группы лиц, называе-

мых экспертами, в целях выработки и принятия по 

этому вопросу соответствующего решения. В ходе 

экспертизы все члены группы высказывают свое 

мнение. Затем на их основе принимается общее 

групповое решение. Ярким примером является су-

действо в фигурном катании: все эксперты выска-

зывают свое мнение, после чего в результате обра-

ботки судейских оценок получается итоговый ре-

зультат. 

Идеологической основой метода экспертных 

оценок служит гипотеза, что коллективное мнение 

предпочтительнее индивидуального. В большинстве 

случаев это так и есть, хотя истории известны ситуа-

ции, в которых такие решения оказывались ошибоч-

ными. В случае, когда используется открытый метод 

идентификации решений, существует решение этой 

проблемы в виде учёта так называемого «чёрного ле-

бедя» (негативного маловероятного события, 

наступление которого отвергается всеми экспер-

тами, кроме одного). Существует несколько спосо-

бов работы с информацией, которая может быть ис-

пользована экспертной группой [1, 2].  

Например, экспертной группе можно сообщить 

некоторую шкалу числовых значений оценивае-

мого фактора. В спортивной гимнастике использу-

ется десятибалльная шкала с шагом 0,1 балла. Экс-

перты высказывают свое суждение в виде соответ-

ствующего числа в рамках предложенной им 

шкалы. Примером является шкала Лайкерта, кото-

рая часто используется в опросниках и анкетных 

исследованиях [3]. По ней испытуемый оценивает 

степень своего согласия или несогласия с каждым 

суждением от «полностью согласен» до «полно-

стью не согласен». Сумма оценок каждого отдель-

ного суждения позволяет выявить установку испы-

туемого по какому-либо вопросу. Однако порядок 

задан внутри шкалы для одного человека, а не 

между людьми. По этой причине «пятерка», постав-

ленная одним респондентом, не соответствует 

большему значению какого-либо критерия, чем 

«четверка» другого. Да и в сознании одного чело-

века порядок может не существовать − централь-

ный пункт оценивания может означать что угодно, 
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а крайние значения приобретают особый эмоцио-

нальный смысл. Некоторые эксперты или избегают 

их выбирать или, наоборот, пользуются слишком 

часто. Нередко балл, находящийся рядом с экстре-

мальным, имеет больший вес на шкале и это сразу 

заметно в гистограмме оценок по критериям. 

Еще один способ оценивания – расстановка объ-

ектов по местам, называемый ранжировкой. Руко-

водители экспертизы могут разбить всю совокуп-

ность объектов на отдельные классы или подмно-

жества по каким-либо признакам, т. е. классифици-

ровать их. Например, разбиение перед соревнова-

ниями спортсменов или команд на группы по тер-

риториальному или игровому признакам. Воз-

можно также попарное сравнение оцениваемых 

объектов, при котором эксперт сообщает, какое из 

двух, по его мнению, предпочтительнее другого. 

Суждением, сообщаемым нам экспертом, будет 

оценка в баллах или их расшифровка, называемое 

отношением. Задача, стоящая перед группой экс-

пертов, заключается в выборе такого отношения, 

которое в том или ином смысле, в зависимости от 

ситуации, является средним из отношений, предло-

женных всеми экспертами.  

В рамках данного исследования рассмотрены 

открытые конкурсные процедуры, подобные тем, 

что используются в современных молодёжных ин-

новационных конкурсах «СтартапТур» и «Моло-

дёжный инновационный конвент», направленных 

на выявление и поддержку молодых ученых, стре-

мящихся самореализоваться через инновационную 

деятельность.  

После конкурсного отбора каждый победитель 

программы получает финансовое вознаграждение, 

которое позволяет ему выполнить представленный 

проект. Для выбора победителей, как правило, ис-

пользуются механизмы открытого голосования в 

рамках экспертных советов, созданных организаци-

онными комитетами на аккредитованных меропри-

ятиях. Каждый из экспертов по нескольким крите-

риям оценивает представленный участником кон-

курса проект, используя числовую шкалу (как пра-

вило, от 0 до 10 или от 1 до 5). Поскольку рейтин-

говые шкалы подобны шкалам Лайкерта, а оценки 

экспертов субъективны, конкретные минимальные 

и максимальные величины баллов, которые могут 

быть выставлены, приняты нами как не влияющие 

существенно на сам процесс голосования. 

Для практической оценки качества конкурсных 

процедур и движущих сил экспретизы в рамках 

данного исследования использовались обезличен-

ные данные пяти различных конкурсных процедур, 

проведенных в удалённых друг от друга регионах 

Российской Федерации в близкие друг к другу пе-

риоды времени. 

Движущая сила экспертизы  

молодёжных инновационных проектов  

в образовательной среде 

Принимая решение, человек, не вдаваясь в из-

лишние подробности, окидывает взглядом ситуа-

цию в целом и выбирает приемлемый вариант [3]. 

Во многих случаях организация экспертных проце-

дур и сам процесс голосования определяются тра-

дициями, самим объектом экспертизы и возможно-

стями обработки полученной информации.  

Еще несколько лет назад участие в экспертизе 

молодёжных проектов давало экспертам возмож-

ность не просто лоббировать понравившиеся про-

екты, знакомых участников или повышать таким 

образом репутации родного вуза, но различные 

программы для некоторых экспертов представля-

лись еще одним (зачастую, одним из очень немно-

гих) источником личного финансирования. Из-

вестны случаи, когда научные руководители разде-

ляли с участником вознаграждение, выдаваемое ре-

гиональными властями победителям инновацион-

ных конкурсов за проведение его исследователь-

ской работы. Виной тому, безусловно, сложивши-

еся на тот момент макроэкономические условия и 

неудовлетворительное социальное положение со-

трудников вузовской науки. Сегодня таких случаев 

намного меньше, но работа экспертов в основной 

своей массе не осталась лишенной недостатков фа-

воритизма и непотизма. 

Даже несмотря на изменившуюся расстановку 

приоритетов и интересов, практически ни один из экс-

пертов из вузовской среды не имеет возможности 

принимать абсолютно независимые решения. Экс-

перты, которые не имеют собственных учеников и 

прямой связи с участниками конкурса, как правило, 

представляют какую-либо организацию либо состоят 

в профессиональном сообществе, другие участники 

которых ожидают от эксперта «помощи» в продвиже-

нии аффиллированных участников. Такой формат об-

щественного давления представляет собой сегодня 

основную движущую силу экспертизы. 

Со стороны «своих» участников сформированы 

мнения и ожидания, которых экспертам сложно из-

бежать – каждый из участников считает, что если 

его научный руководитель может лоббировать его 

проект, значит, он должен это сделать.  

Аналогично, знакомые и аффиллированные 

научные руководители, руководители научных и 

предпринимательских проектов также ожидают по-

мощи от экспертов, приглашенных для судейства.  
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Избежать подобного общественного давления 

весьма сложно, а нереализованные ожидания могут 

привести к конфликтам, в том числе с весьма негатив-

ными последствиями для самого эксперта. Известны 

случаи, когда руководители вузов угрожают и шанта-

жируют своих сотрудников, требуя поддержки проек-

тов из числа участников-студентов и аспирантов.  

Когда участником является сотрудник общего с 

экспертом научного проекта, выгоды для эксперта 

заключаются не в получении средств гранта на лич-

ные нужды, а в увеличении доходов участника, – в 

этом случае часть его доходов в рамках научного 

проекта пропорционально уменьшается, совер-

шенно легально освобождая средства для эксперта 

или других участников проекта. 

Всё это представляет эксперта как ключевой 

элемент системы голосования [4], который оказы-

вается по ряду причин подвержен многофактор-

ному общественному давлению (рис. 1), а сам экс-

перт оказывается в роли профессионального лобби-

ста множества разнонаправленных интересов. Под 

лоббированием понимается личное влияние на кон-

курсную процедуру в рамках допустимого законом 

и условиями конкурса. 

 

 
Рис. 1. Схема заинтересованных сторон и общественного давления,  

которое они создают 

 

Общественное давление всё равно берёт верх в 

большинстве случаев конкурсных процедур, по-

скольку у эксперта есть возможность убедить себя 

в том, что он совершает благое дело, помогая своим 

коллегам или подопечным.  

Ситуация не меняется и не зависит от типа кон-

курса, места его проведения или организатора, а с 

учётом общей макроэкономической обстановки 

скорее всего будет только усугубляться [5]. 

Следует отметить, что научная коммуникация в 

региональном научном сегменте зачастую строится 

прежде всего на мотиве избегания неудачи, по-

этому первой реакцией на любое новшество явля-

ется критика, которая при этом носит уничтожаю-

щий характер. Здесь наше мнение о научных ком-

муникациях на постсоветском пространстве совпа-

дает с мнением ряда социологов [6]. Эксперт зара-

нее нацелен на то, чтобы отыскать недостатки, ули-

чить в ошибках и незнании, обвинить в отсутствии 

новизны или актуальности. Порой чем интереснее 

работа, тем больше критических замечаний она вы-

зывает, а откровенно средний проект может пройти 

Эксперт

Другие 
эксперты

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ!
Знают, что эксперт представляет не 
только себя, но и своих учеников и 
свою организацию, а значит, будет 

помогать «своим»

«Свои» 
участники

МОЖЕТ, ЗНАЧИТ ДОЛЖЕН!
Сформировано мнение, что раз «может», значит 
и «должен» поддержать своих участников. Тем 

более, это может быть частью зарплаты 
аспиранта на кафедре или в научном проекте.

«Дружественные» 
эксперты

ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!
Элемент «круговой поруки» в вузовской 
среде. Я тебе помогаю написать заявку 
на грант, а ты помоги выиграть конкурс 

моему аспиранту. Ценность для 
эксперта не финансы, а хорошие 

отношения с научным руководителем.

Руководство вузов и 
организаций

ЧЕЙ СОТРУДНИК? НАШ ИЛИ НЕТ?!
В руководстве сформировано мнение, что самоидентификация 
эксперта с организацией, в которой он трудится, выше правил 
честного и справедливого отбора. Руководители организаций 
рассматривают конкурсные отборы как элемент престижа и 

репутации организации, предпочитая использовать 
административные пути их усиления вместо повышения качества 

подготовки участников.
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экспертизу без нареканий. Для некоторых экспер-

тов иногда достаточно найти единственный огрех в 

работе, который перечеркнет все позитивные мо-

менты проекта.  

При этом из критики исключаются «свои люди», 

ведь каждый эксперт понимает, что критическое от-

ношение фактически вызывает агрессивное поведе-

ние, которое будет иметь последствия за рамками 

научной дискуссии, причём иногда очень длитель-

ное время. Отсутствие явной критики в этом случае 

вовсе не означает позитивную обратную связь участ-

нику конкурса. Эксперты часто формулируют своё 

отношение к подобным работам таким образом: «да, 

голосовал, но работа абсолютно никакая». В итоге на 

выбор экспертной группы влияет мощная отрица-

тельная обратная связь. 

Избежать воздействия этого негативного фактора 

возможно с помощью частой ротации состава экс-

пертных комиссий, поскольку отсутствие для экс-

перта гарантии попадания в экспертный совет при 

следующем голосовании освобождает его от длитель-

ного общественного давления перед конкурсом и сни-

жает вероятность предварительного сговора. 

Анализ методов оценивания 

Каждый эксперт склонен при голосовании зани-

жать либо завышать оценки. Субъективный подход 

заложен в самой природе количественной оценки 

сложных вещей – оптимистичность или пессими-

стичность численной оценки больше зависит от те-

кущего состояния эксперта, чем от измеряемых им 

таким образом объектов. Невысокая повторяемость 

подобных оценок объясняется еще и тем, что чело-

веку свойственно сравнивать объекты между со-

бой, а не виртуальной количественной шкалой.  

Тем не менее если необходимо сравнить (отно-

сительно друг друга) мнения экспертов по поводу 

оцениваемого объекта, то следует понимать, к ка-

кому поведению склонен эксперт. Для этого 

обычно используют гистограмму оценок либо 

упрощенное представление – медиану числового 

ряда. Например, на рис. 2 показано, что эксперт 

участвовал в голосовании, но оценки выставил 

только нескольким участникам, явно завышая их, 

что не могло не отразиться на гистограмме. Меди-

ана оценок такого эксперта равна 9. Значение меди-

аны для эксперта, не лоббирующего конкретные 

проекты, как правило, находится в числовом диапа-

зоне от 3 до 7 (см. таблицу оценок и рис. 3).  

Оценка единства мнений разных экспертов для 

одного проекта по каждому из критериев оценива-

ния позволяет понять, присутствует ли лоббирова-

ние проектов отдельными группами экспертов. В 

данном случае это заметно невооруженным глазом, 

но просматривать несколько десятков оценок на 

каждом конкурсном отборе – довольно утомитель-

ная работа для куратора, к тому же с высокой веро-

ятностью ошибки аналитика.  

 

Оценки одного и того же проекта разными  

экспертами  

 

Эксперт 
Критерии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 9 9 10 8 9 9 

2 4 5 4 5 4 4 6 

3 3 4 4 4 2 4 4 

4 5 5 5 4 4 5 7 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма оценок «эксперта-лоббиста» 

 

 
Рис. 3. Диаграмма оценок экспертов с высокой  

степенью разногласий 

 

Диаграмма распределения оценок экспертов 

позволяет быстрее понять, едины ли они во мне-

ниях (рис. 4). Однако когда победители выбраны за-

ранее (не на основе голосования, а каким-либо 

иным способом), а оценки составлены искус-

ственно и внесены в систему, чтобы ранжировать 

победителей, представление в виде диаграммы ока-

зывается почти бесполезным.  

 



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

93 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма оценок экспертов с низкой  

степенью разногласий 

 

Дело в том, что разность мнений экспертов 

обычно подкреплена разностью интересов их са-

мих. Равномерное распределение интересов до-

стигнуть на практике возможно только с помощью 

перекрёстных переговоров между экспертами. 

Если использовать обычную математическую дис-

персию как признак неравномерности числового 

ряда экспертных оценок, можно построить график, 

на котором зафиксировать участников конкурса в 

порядке от победителя с наивысшими баллами до 

остальных участников с низшими баллами оценки 

и наблюдать степень согласованности между экс-

пертами по каждой позиции. Такое представление 

позволяет оценить, насколько согласованным 

среди экспертов был выбор победителей в прове-

денном конкурсе. 

Данное положение дел подсказывает нам спо-

собы оценивания эффективности конкурсного от-

бора в целом (а в ряде случаев, и целесообразности 

привлечения отдельных экспертов), используя про-

стые математические операции: подсчёт медианы 

числового ряда и дисперсии значений экспертных 

оценок. 

Приняв низкие значения дисперсии экспертных 

оценок за высокую степень единства мнения, а зна-

чения дисперсии медиан всех оценок по каждому из 

экспертов за качество самой экспертизы (не допус-

кающей значительных отклонений от общепри-

знанных стандартов), возможно построить квад-

рант оценки эффективности конкурсного отбора. 

На вертикальной оси квадранта в этом случае 

должны быть расположены значения меры един-

ства мнений по критериям оценки (их следует оце-

нивать независимо друг от друга), а на горизонталь-

ной оси – значения единства по медиане оценок 

каждого из экспертов (рис. 5).  

Отдельные сегменты квадранта в этом случае 

можно сопоставить с типовыми ситуациями, в ко-

торые попадают эксперты и организаторы кон-

курса. Например, при высокой степени единства 

мнений по отдельным критериям оценки и низком 

единстве (высоких значениях дисперсии) медианы 

экспертных оценок можно считать, что организа-

торы конкурса имеют дело с предварительным сго-

вором, в ходе которого в он-лайн системе от имени 

экспертов были выставлены усредненные оценки, 

дополненные «поправочными коэффициентами» 

(сюда по этим критериям попал конкурс из тесто-

вой выборки под номером 3).  

 

 
 

Рис. 5. Квадрант единства экспертных мнений по 

критериям и по медиане оценок 

 

В случае, если и медианы экспертных оценок 

были очень близки друг к другу, можно говорить об 

искусственности оценок в принципе – это отдель-

ный сегмент квадранта (такое было замечено в кон-

курсах 1 и 2). Большое количество разногласий в 

медианах экспертных оценок и невысокое единство 

мнений по критериям оценки может говорить о 

лоббировании экспертами отдельных участников 

(данные конкурсов 4 и 5).  

К сожалению, в сегмент «справедливое оцени-

вание» не попал ни один из рассмотренных конкур-

сов. Вполне возможно, что это суждение сделано 

из-за ограничений самого способа анализа или фор-

мата измерений. Например, очевидно, что обоб-

щенный результат конкурсного мероприятия мо-

жет быть представлен как пересекающееся объеди-

нение результатов мероприятий меньшего размера, 

классифицированный отлично от других подмно-

жеств. Однако предложенный метод не предпола-

гает указания «склонности» к определенному 

классу, фиксируя лишь превалирующие свойства. 
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Для проверки данной двумерной шкалы мы ис-

пользовали сведения о пяти конкурсах, проведен-

ных в один конкурсный период в пяти различных 

регионах. Конкурсные работы оценивались экс-

пертными комиссиями по набору критериев, каса-

ющихся научной новизны и актуальности проек-

тов, а сами эксперты выставляли баллы от 0 до 10 

по каждому критерию каждому участнику. 

Заключение 

Обобщив полученные результаты, можно утвер-

ждать, что для оценки качества конкурсного отбора 

вполне применим анализ единства мнений экспер-

тов, дополненный оценкой качества работы экспер-

тов. На основе последнего можно рекомендовать 

замену отдельных экспертов в жюри и осуществ-

лять контроль за влиянием личных и групповых ин-

тересов на качество конкурсных процедур. Частая 

ротация состава экспертной комиссии относи-

тельно экспертов, использующих своё положение 

для лоббирования отдельных проектов, позволяет 

избежать воздействия всей совокупности рассмот-

ренных негативных факторов. 

Кроме того, имеет место некоторое количество 

независимых наблюдений. Например, общее един-

ство мнений разных экспертов для одного проекта 

по каждому из критериев оценивания позволяет по-

нять, присутствует ли лоббирование проектов от-

дельными группами экспертов, а количество при-

митивных оценок (однородных, т. е. вида все «пя-

терки», все «семерки» и близкие к ним, с низкой 

дисперсией числового ряда) по всем критериям 

позволяют определить предварительный сговор 

экспертов между собой. 

Также выявлено, что эксперты фактически не 

пользуются осмысленными позициями баллов, рас-

полагая ими в соответствии со своими личными 

представлениями об оценках и опираясь больше на 

количественную составляющую, чем на качествен-

ную ранжировку (принцип Лайкерта). По этой при-

чине для объективной оценки единства мнений в 

последующих исследованиях необходимо норми-

ровать значения, в том числе и с учётом медианы 

экспертных оценок, либо использовать системы 

ранжирования (интуитивно понятные экспертам) 

вместо простых численных оценок. 

С помощью оценки медианы эксперта и кон-

формности [7, 8] его мнения с другими экспертами 

возможно оценить, насколько эксперт свободен от 

общественного давления в выражении своего мне-

ния. С другой стороны, следует помнить, что из-

лишне высокая конформность мнения также явля-

ется негативным фактором по отношению к инно-

вационным проектам (приводящим к отверганию 

принципиально новых, но потенциально выгодных 

идей).  
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Рассматриваются вопросы государственно-частного партнерства в нефтегазовом комплексе с точки зрения 

реализации двух задач: поддержки инновационного развития комплекса с целью стимулирования улучшения техноло-

гий и развития производственных мощностей, а также участия в реализации тех инвестиционных проектов нефте-

добывающих предприятий, которые будут способствовать защите окружающей среды и улучшению экологической 

обстановки. 
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In the article the author considers issues of public-private partnership in an oil and gas complex from the point of view of 

two tasks realization: supports of innovative development in the complex for the purpose of stimulation of improvement of 

technologies and development of capacities, and also participations in implementation of those investment projects of the oil-

extracting enterprises which will promote environment protection and improvement of the ecological situation. 
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По запасам углеводородного сырья Россия за-

нимает ведущее место в мире – на ее территории 

сосредоточено 32 % мировых запасов газа и более 

6 % мировых разведанных запасов нефти. Однако 

нужно обратить внимание на то, что высокие 

темпы добычи приводят к быстрой исчерпаемости 

этих невозобновимых ресурсов, поэтому, весьма 

вероятно, что уже в ближайшем будущем отече-

ственные нефтяные компании не смогут поддер-

живать объемы добычи на текущем уровне. Кроме 

того, ухудшается структура запасов, в них увели-

чивается процент трудноизвлекаемых, что под-

тверждается данными наблюдений за последние 

пять лет: среднесуточная добыча за этот период 

снизилась с 10,3 до 9,7 т [1, с. 82]. 

Нефтегазовая система России стала своеобразным 

генератором экономического развития страны, оказы-

вает мощное влияние на стабильность национальной 

валюты, доходы бюджета, финансовое состояние 

большинства отраслей, в связи с чем можно сказать, 

что нефтегазовый комплекс имеет один из значитель-

нейших инвестиционных мультипликаторов.  

Устойчивое развитие нефтегазового комплекса 

России является одним из основных условий обес-

печения устойчивого развития страны в целом и 

предполагает реализацию двух основных направле-

ний: во-первых, улучшение экологических, эконо-

мических и социальных показателей развития ком-

плекса и, во-вторых, учет последствий современ-

ной деятельности нефтегазовых предприятий на 

возможности реализации своих потребностей буду-

щих поколений [2, с. 402].  

Несмотря на это, оценка состояния основных 

фондов в добывающей промышленности показы-

вает, что нефтегазовая отрасль нашей страны зна-

чительно отстает от ведущих стран-экспортеров 

нефти. Повышающиеся вследствие увеличения 

объемов трудноизвлекаемых запасов затраты на из-

влечение сырья могут стать большой проблемой 

для очень многих нефтедобывающих компаний и 

перекрыть им выход на внешние рынки, а также 

снизить конкурентоспособность продукции на 

внутреннем [3, с. 7]. В связи с этим необходимо со-

здавать такие экономические условия, которые 
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могли бы способствовать повышению инвестици-

онной активности в отрасли в плане осуществления 

капвложений, направляемых на геологоразведоч-

ные работы и соблюдения при этом всех экологиче-

ских нормативов.  

Производственный потенциал современных 

нефтегазовых компаний был сформирован в основ-

ном в советское время при активном участии госу-

дарства. Сейчас же государство снижает свое при-

сутствие в отрасли в роли инвестора, что можно 

увидеть, проанализировав основные положения 

Энергетической стратегии РФ до 2030 г. Вместе с 

тем, учитывая высокую степень изношенности про-

изводственной базы и устаревшие технологии, ис-

пользующиеся в отрасли, необходимо заметить, что 

в сегодняшних кризисных условиях, в ситуации не-

стабильности сырьевых рынков реализация отдель-

ных крупных инвестиционных проектов без уча-

стия государства будет просто невозможной.  

В настоящее время всё большую актуальность 

приобретает исследование государственно-част-

ного партнерства (ГЧП) – сотрудничества государ-

ства и бизнеса с целью реализации общественно 

значимых проектов на взаимовыгодных условиях. 

Эти проекты распространяются на различные 

сферы экономики и технологии – от создания и раз-

вития инфраструктуры до разработки и адаптации 

новых перспективных технологий и видов услуг.  

В экономике ряда развитых, а в последние де-

сятилетия и развивающихся стран наблюдается 

использование многообразных форм ГЧП. Среди 

них Великобритания, США, Франция и Германия 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Кривая зрелости рынка ГЧП 

 

Великобритания является основоположником 

применения ГЧП; здесь наработан наиболее пока-

зательный опыт данного вида партнерств. Он при-

меняется при реализации проектов национального 

масштаба (например таких, как строительство Ев-

ротоннеля, Лондонского метрополитена, новых же-

лезных дорог).  

В США, наоборот, кооперация властей и част-

ников особенно широко распространена и привет-

ствуется на муниципальном уровне государствен-

ной иерархии (водопровод, канализация, школьное 

образование и т. д.).  

Франция обладает богатыми традициями ГЧП, 

включающими в себя деятельность сообществ сме-

шанной экономики (SEM) – развитие земельных 

участков, строительство автостоянок, предоставле-

ние концессий.  

В Германии идея ГЧП была давно принята в 

проектах кооперативного строительства. В контек-

сте региональной структурной политики в начале 

1990-х гг. были созданы агентства развития, объ-

единяющие государственных партнеров (например, 

местные власти) и частных игроков (землевла-

дельцы, торговые ассоциации и т. д.).  

В активно развивающейся российской эконо-

мике по мере роста общественных потребностей 

сокращается возможность государственного фи-

нансирования, и в то же время имеются крупные 

инвестиционные проекты, реализация которых 

вследствие их масштабности и социальной значи-

мости не может быть передана во власть одних 

только рыночных механизмов. Главная характери-

стика современного этапа развития России связана 

с изменением позиции в сфере эко-

номики государства, которое из 

стороннего наблюдателя вновь пре-

вращается в активного экономиче-

ского субъекта. Новые функции 

государства повлекли за собой су-

щественную модификацию «пра-

вил игры» и формирование иной 

институциональной системы [4, 

с. 144].  

В июне 2008 г. с целью содей-

ствия разработке и реализации про-

ектов на основе ГЧП государствен-

ной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельно-

сти (Внешэкономбанк)» был создан 

Центр ГЧП. В настоящий момент он осуществляет 

сопровождение по 29 объектам ГЧП с общим объ-

емом финансирования более 150 млрд р.  
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Сейчас необходимо повысить интенсивность 

мер по государственному управлению в мине-

рально-сырьевом комплексе нашей страны, так 

как нужно устранить отставание воспроизводства 

важнейших для экономики страны ресурсов, оста-

новить рост объемов добычи экспортируемой 

нефти из лучших месторождений, не требующих 

глубокого бурения и качественных технологий, 

воспрепятствовать продаже дешевого сырья, а 

продавать более дорогой конечный продукт – бен-

зин. Согласно Федеральному закону № 115 от 

21.07.2005 г. (ред. 28.11.2015 г.) «О концессион-

ных соглашениях», недра не могут стать объектом 

концессионного соглашения, но при наличии та-

кого соглашения государство, может содейство-

вать инвестиционному процессу в отрасли, созда-

вать специальные режимы работы для его участ-

ников, способствовать решению задач, непосиль-

ных для частного инвестора.  

Практика ГЧП в недропользовании означает сло-

жившиеся между государством и частным бизнесом 

взаимоотношения, установившиеся на базе объеди-

нения различных видов активов и финансовых ре-

сурсов для использования недр согласно принципам 

рациональности и комплексности, также для усиле-

ния конкурентоспособности страны в процессе пере-

хода от сырьевой к инновационной направленности 

эксплуатации нефтегазовых ресурсов [5].  

Если проанализировать используемые государ-

ством на практике средства воздействия на нефте-

газовые предприятия, то можно выделить пять ос-

новных групп [6, с. 190] (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Средства государственного воздействия в нефтегазовом комплексе 

 

Освоение Ванкорской группы месторождений в 

Красноярском крае – один из крупнейших инвести-

ционных проектов региона, который реализует 

нефтяная компания «Роснефть». Наиболее мас-

штабные работы развернуты на Ванкорском нефте-

газовом месторождении, лицензией на разработку 

которого владеет дочерняя компания ОАО НК 

«Роснефть» – ЗАО «Ванкорнефть».  

«Комплексное развитие Южной Якутии» – один 

из ключевых проектов обеспечения экономической 

безопасности Дальневосточного региона Россий-

ской Федерации. Республика Саха (Якутия), облада-

ющая богатейшим природно-ресурсным потенциа-

лом, сегодня является одним из наиболее инвестици-

онно привлекательных российских регионов (рис. 3).  

Ресурсы, таящиеся в глубине недр республики, 

до последнего времени были явно недооценены. 

Особенно значительным потенциалом в этом отно-

шении обладает Южная Якутия. В последнее время 

она становится «локомотивом» социально-эконо-

мического развития всего Дальнего Востока. И речь 

идет не столько о добыче полезных ископаемых, 

сколько о развитии перерабатывающих произ-

водств.  

 
Рис. 3. Источники финансирования проекта 

 «Комплексное развитие Южной Якутии» 

 

Богучанское энергометаллургическое объеди-

нение (БЭМО) называли главным проектом про-

Группы средств государственного 

воздействия 

Экономическое Регулирование доступа к 

природным углеводород-

ным ресурсам 

Административное регулирование 

доступа к рынкам сбыта углеводо-

родных ресурсов и продукции их 

переработки 

Особые (временно устанавливаемые) 

режимы администрирования 

Средства управления государственной 

собственностью в нефтегазовом секторе 
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граммы «Комплексное развитие Нижнего Приан-

гарья», о которой в свою очередь власти Красно-

ярского края говорили как о принципиально но-

вом, современном подходе к развитию крупней-

шей территории на основе ГЧП. Эта программа яв-

лялась примером классического пути формирова-

ния территориально-производственных (промыш-

ленных) комплексов (ТПК) в процессе реализации 

проектов освоения новых территорий путем фор-

мирования индустриальных баз. В данном ТПК 

предполагается, что вслед за вводом в действие 

электростанции, которая решит проблемы энерго-

дефицита территории и ее основного потреби-

теля – алюминиевого завода, должно последовать 

строительство предприятий лесопромышленного 

комплекса, а также реализация крупных промыш-

ленных инвестиционных проектов по добыче 

твердых полезных ископаемых, освоению нефте-

газовых месторождений юга Эвенкии и соб-

ственно Нижнего Приангарья, развитию нефте- и 

газодобычи, строительству трубопроводов и газо-

перерабатывающего завода, развитию газохимии 

и даже строительство цементного завода под 

нужды этих проектов.  

Отличие подобных проектов от советских 

ТПК состоит как раз в совместных усилиях част-

ных компаний и государства с четким распределе-

нием ролей между ними. В 2007 г. представители 

федеральных и краевых властей, ОК «РУСАЛ», 

ОАО «ГидроОГК» и Внешэкономбанка подписали 

Инвестиционное соглашение о совместном финан-

сировании проекта «Комплексное развитие Ниж-

него Приангарья», основой которого и является 

БЭМО. Этот проект стал первым масштабным 

примером работы на принципах ГЧП, а проект 

«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» 

первым получил государственную поддержку из 

Инвестиционного фонда РФ на создание инфра-

структурных объектов. Обязательства по заверше-

нию работ на ГЭС и сооружению с нуля алюмини-

евого завода – у бизнеса, а инфраструктурные за-

траты на реализацию схемы выдачи мощности, 

подготовку ложа водохранилища и строительству 

дорог – у государства [7]. 

Примерами ГЧП в минерально-сырьевом ком-

плексе России с участием иностранного капитала в 

форме соглашения о разделе продукции служат 

следующие проекты по разработке углеводород-

ного сырья:  

– проект «Сахалин-2», включающий Пильтун-

Астохское нефтегазоконденсатное и Лунское газо-

конденсатное месторождения; 

– проект «Сахалин-1», включающий Чайвин-

ское, Аркутун-Дагинское и Одоптинское место-

рождения нефти и газа;  

– проект «Харьяга»;  

– проект разработки Самотлорского нефтегазо-

конденсатного месторождения.  

Развитие этой формы ГЧП продвигается мед-

ленно, в том числе из-за нарушения предписанных 

инвесторам условий, прежде всего касающихся 

природоохранной деятельности; и это несмотря на 

выполнение многих условий социально-экономи-

ческого характера.  

Для реализации общественно значимых инве-

стиционных проектов в рамках ГЧП необходимо 

осуществление ряда институциональных преобра-

зований, затрагивающих следующие сферы:  

– законодательную базу – необходимо ее даль-

нейшее совершенствование для возможности про-

ведения торгов и размещения ГЧП-заказов;  

– органы публичной власти – необходимо оказа-

ние ими методологической поддержки при подго-

товке и реализации ГЧП-проектов;  

– экспертные советы – возможна организация 

специального института независимой экспертизы, 

которая будет следить за прозрачностью торгов 

при размещении ГЧП-заказов и реализации ГЧП-

проектов;  

– информационную систему – обязательным яв-

ляется полное, достоверное и своевременное рас-

крытие информации о публичных предложениях 

при участии в ГЧП-проектах;  

– образовательную систему – государственные 

и муниципальные служащие должны иметь соот-

ветствующие навыки и опыт, чтобы способствовать 

реализации проектов по государственно-частному 

или публично-частному партнерству [8]. 

Для ускорения воспроизводства минерально-

сырьевых ресурсов, реализации более дорогих ко-

нечных продуктов, а не дешевого сырья рекоменду-

ется применять ГЧП на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса России. При этом необхо-

димо соблюдать основные интересы государства и 

нации, чтобы не отдать частным инвесторам почти 

даром богатства недр, которые, согласно законода-

тельству России, находятся исключительно в феде-

ральной собственности.  

В конце 2015 г. под председательством Прези-

дента РФ Владимира Путина в Кремле состоялось 

заседание комиссии по вопросам стратегии разви-

тия топливно-энергетического комплекса и эколо-

гической безопасности, на котором рассматрива-

лись пути адаптации российского топливно-энерге-
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тического комплекса к новым экономическим усло-

виям, перспективы реализации ряда инвестицион-

ных проектов и меры по снижению зависимости 

от импорта оборудования в отрасли. 

В настоящее время Россия входит в число миро-

вых лидеров по добыче нефти и газа, занимая вто-

рое место после Саудовской Аравии: в 2014 г. было 

добыто 527 млн т нефти, объём добычи природного 

газа составил 578 млрд м3. При поддержке государ-

ства нефтегазовые компании реализуют крупные 

проекты по наращиванию экспортного потенциала 

страны, активизации внедрения новых ресурсосбе-

регающих, экологичных технологий, в частности 

стимулируется более рациональное использование 

такого ценного сырья, как попутный нефтяной газ. 

Сегодня более 40 % капиталовложений в стране 

приходится на долю топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), при этом его инвестиции оказы-

вают позитивное влияние на всю экономику 

страны, обеспечивая дополнительные рабочие ме-

ста и заказы для смежных отраслей. Сегодня клю-

чевым является вопрос финансового обеспечения 

инвестпрограмм ТЭКа с тем, чтобы он продолжил 

играть роль одного из локомотивов отечественной 

экономики в целом, в создавшихся неблагоприят-

ных условиях нельзя допустить инвестиционной 

паузы. Поэтому очень важным является обеспече-

ние выполнения долгосрочных стратегических за-

дач, стоящих перед отраслью, и при необходимости 

– корректировка проекта энергетической стратегии 

России, а также генеральных схем развития нефтя-

ной и газовой отраслей, программы развития уголь-

ной промышленности [9]. 

По мнению Президента РФ, обратить первооче-

редное внимание нужно как раз на механизмы обес-

печения ГЧП в нефтегазовом секторе, в том числе 

на стыковку инфраструктурных проектов с уча-

стием государства и инвестпрограмм энергокомпа-

ний, ситуацию с налогами на отрасль. Кроме этого, 

следует повысить уровень локализации технологий 

и оборудования, которые необходимы российским 

компаниям и востребованы отечественными заказ-

чиками. Важную роль в развитии импортозамеще-

ния оборудования для ТЭКа должны сыграть соот-

ветствующие финансовые механизмы, в том числе 

связанные кредиты, лизинг, субсидирование про-

центной ставки для производителей оборудования. 

Задача государства также состоит в совершен-

ствовании биржевых механизмов в торговле 

нефтью, нефтепродуктами и газом. С развитием 

биржевой торговли необходимо формировать неза-

висимые национальные ценовые индикаторы на ос-

новные виды топливно-энергетических товаров. 
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Региональный банковский сектор – кровеносная система современной национальной экономики. Изучение вопро-

сов формирования и модернизации механизма устойчивого развития банковской системы региона в нынешних усло-

виях спада отечественной экономики чрезвычайно актуально, особенно на фоне предпосылок развития очередного 

мирового финансового кризиса. Выявленные внутренние дисбалансы в соответствии с актуальными тенденциями 

развития сформировали качественную стратегию модернизации региональной банковской системы современной 

России с целью повышения ее финансовой устойчивости. 

 

Ключевые слова: региональная банковская система, финансовая устойчивость, стратегия развития, глобали-

зация, экономика. 

 

Regional banking sector - the circulatory system of a modern national economy. The research of formation and moderni-

zation of the mechanism for sustainable development of the banking system in the region in the current downturn of the domestic 

economy is extremely important especially in the period of the prerequisites for the development of the next global financial 

crisis. The author identifies internal imbalances in accordance with the current trends of development formed a qualitative 

strategy for modernization of the regional banking system of modern Russia purposely to improve its financial stability. 

 

Keywords: regional banking system, financial sustainability, development strategy, globalization, economy. 

 

Под влиянием процесса глобализации финансовые 

инструменты теряют исключительно национальный 

характер обращения, а финансовый рынок – роль ос-

новного источника мобилизации инвестиционных ре-

сурсов. Отмечается увеличение объемов кредитных, 

платежных, расчетных операций, совершенствование 

системы участия таких финансовых институтов, как 

страховые, инвестиционные компании, коммерческие 

банки, пенсионные фонды в капитале друг друга. 

В современных условиях спада мировой эконо-

мики в целом и российской в частности государство 

и коммерческие банки заинтересованы в развитии 

кредитно-финансового сектора, доступности 

предоставляемых услуг, прозрачности деятельно-

сти основных участников рынка, одновременно со-

здавая и поддерживая приоритеты развития банков-

ской системы, так как это лежит в основе достиже-

ния адекватного уровня развития экономики 

страны и банковского сектора. С позиции банков-

ского сообщества приоритетными направлениями 

являются расширение устойчивости пассивной 

базы, рост капитализации кредитных организаций, 
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увеличение объемов кредитования, и при этом – 

снижение удельного веса просроченной задолжен-

ности в общем объеме кредитного портфеля, разви-

тие инфраструктуры, рост показателя достаточно-

сти капитала, сокращение затрат [1, 2]. 

Основными особенностями современного оте-

чественного финансового сектора и его отдельных 

частей, а именно фондового рынка, страхового и 

банковского секторов являются высокая степень 

волатильности, финансовой нестабильности, узкий 

спектр инструментов и методов, отсутствие ком-

плексных финансовых услуг, и как следствие низ-

кое качество и степень эффективности с позиции 

экономического роста. Целостность, лежащая в ос-

нове финансовой системы, обеспечивается инфор-

мационно-организационными, сетевыми, социаль-

ными и кредитно-финансовыми связями, развитие 

которых осуществляется в интересах сохранения 

устойчивости всей финансовой системы и способ-

ствует поддержанию позитивной динамики ее каче-

ственных и количественных изменений. 

Создание тесного сотрудничества между круп-

ными и среднеформатными региональными банками 

посредством использования сетевой субконтрактной 

системы поспособствует консолидации отечествен-

ного банковского бизнеса и росту объемов сетевого 

взаимодействия российских финансовых агентов. В ос-

нове вопроса об использовании субконтрактации ле-

жат два критерия: специализация взаимодействующих 

кредитных организаций и доля рынка, занимаемая ими. 

Один из аспектов финансово-информационного 

аутсорсинга, имеющий широкое распространение во 

всех направлениях в современных условиях глобали-

зации кредитно-финансового рынка – продвижение 

кредитных и других банковских продуктов и услуг на 

региональные рынки по контракту с сетевым банком. 

Однако стоит заметить, что, невзирая на пре-

имущества с позиции работы с клиентами, управле-

ния банковскими рисками, общее количество реги-

ональных банков в общемировой практике 

неуклонно сокращается. В таких европейских стра-

нах, как Германия, Франция, Нидерланды, имеет 

место устоявшаяся практика, когда малый и сред-

ний бизнес обращается за денежными средствами в 

кредитные кооперативы, доля которых на рынке 

кредитования составляет около 45 % [3]. 

Анализируя отечественный рынок региональ-

ных банковских услуг, нельзя не заметить 

неуклонно снижающуюся степень их проникнове-

ния в регионы, сопровождающуюся всевозрастаю-

щим влиянием национальных и интернациональ-

ных кредитных организаций на рынок финансиро-

вания предприятий малого и среднего бизнеса.  

Становится очевидной тенденция замещения 

развития собственных региональных банков 

неуклонно возрастающим числом открывающихся 

филиалов крупных инорегиональных коммерче-

ских банков, которые представляют основу второго 

уровня банковской системы в регионах. Данный 

вектор развития ведет к усилению стратегической 

зависимости регионов от небольшого, ограничен-

ного числа московских банков. 

Данные тенденции нашли наиболее яркое отраже-

ние в период кризиса 2008–2010 гг., когда крупные сто-

личные кредитные организации практически полно-

стью заблокировали кредитные линии и убрали уста-

новленные лимиты в большинстве регионов страны, 

тем самым поставив многие крупнейшие, а зачастую и 

градообразующие предприятия на грань банкротства. 

Вне всякого сомнения, подобная институциональная 

структура банковской системы способствует сниже-

нию ее устойчивости в целом и финансовой устойчи-

вости отдельных субъектов страны в частности.  

В целях сохранения на национальном рынке 

кредитно-финансовых услуг малоформатных ком-

мерческих банков необходима консолидация реги-

ональных банков с сильными позициями. Требова-

ние основного регулятора страны об увеличении 

капитала в 180 млн р. в теории должно было про-

стимулировать консолидацию региональных бан-

ков, но фактически треть из них потеряли лицен-

зию, вторая треть была реорганизована в неболь-

шие учреждения и столько же коммерческих бан-

ков нашли средства на докапитализацию. 

Поскольку накопившиеся в финансовом секторе 

экономики России проблемы по-прежнему не ре-

шены, риск дестабилизации национальной банков-

ской системы находится на очень высоком уровне, 

что особенно актуально в нынешних условиях 

спада отечественной экономики. Проблемная и 

просроченная задолженности только возрастают, 

особенно в части кредитного портфеля по физиче-

ским лицам коммерческих банков, напротив, объ-

емы процентных доходов по предоставленным кре-

дитам и прибыль падают. Данная экономическая 

ситуация усугубляется отсутствием роста кредит-

ного портфеля многих коммерческих банков, чьи 

акционеры в нынешних условиях не располагают 

средствами для увеличения капитализации. 

Кровеносная система современной националь-

ной экономики, эффективное функционирование и 

качественное развитие которой невозможно без ре-

ального сектора экономики региона – это регио-

нальный банковский сектор. Однако проблемы кон-

курентоспособности региональных банков с круп-

ными инорегиональными банками, возможность их 
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дальнейшего интенсивного развития актуализиро-

вались в настоящее время.  

Усиление дисбаланса между регионами в части 

предоставления банковских услуг и насыщения 

ими формирует предпосылки неравномерного раз-

вития экономических процессов в различных реги-

онах Российской Федерации, в частности, чем при-

влекательнее регион в инвестиционном плане, тем 

более высокую степень развития демонстрирует 

его банковская система. Стоит отметить тенденцию 

снижения роли и влияния средних и малых кредит-

ных организаций на субъектов реального сектора 

экономики не только региона, но и страны в целом, 

что вызвано резкой дифференциацией по размеру 

кредитных организаций России.  

Серьезную угрозу потери доли регионального 

банковского рынка, а также затруднения последую-

щей качественной работы кредитных организаций 

регионального значения представляют крупные 

банки, чья стратегия, направленная на расширение 

сферы бизнеса, захват новых рынков в регионах, за-

ставляют искать новые пути повышения уровня 

конкурентоспособности на региональном кре-

дитно-финансовом рынке. 

Именно спрос реального сектора экономики на 

банковские продукты и услуги в регионе должен 

лечь в основу формируемых банками бизнес-стра-

тегий своего развития. Прозрачная рыночная по-

зиция региональных банков даст возможность не 

только привлечь необходимые финансовые ре-

сурсы, но и занять определенную нишу на рынке 

банковских услуг в регионах. В основу данной 

специализации в первую очередь ложится потре-

бительское, ипотечное и автокредитование, креди-

тование субъектов малого и среднего бизнеса ре-

гиона.  

Как показывает опыт последних лет, именно ма-

лые региональные коммерческие банки, характери-

зующиеся близостью к реальному сектору эконо-

мики региона, а также большей процедурной эла-

стичностью, что дает возможность оперативно и на 

индивидуальных условиях решать задачи, постав-

ленные клиентом, на местном уровне, формируют 

основу отечественной банковской системы. Отли-

чительной особенностью малых и средних регио-

нальных коммерческих от крупных банков явля-

ется их стратегия «банкинга взаимоотношений», 

который основывается при принятии решений ис-

ключительно на личном знании заемщика, особен-

ностей его бизнеса, уровня его фактической креди-

тоспособности, степени развитости отрасли в реги-

оне, в которой он осуществляет свою деятельность, 

что дает возможность построить гибкие и индиви-

дуальные условия работы с данным заемщиком. 

Главными экономическими партнерами предприя-

тий малого и среднего бизнеса в регионе являются 

именно региональные коммерческие банки. Дан-

ный выбор предприятиями и организациями обу-

словлен большей доступностью, имиджем, дове-

рием и возможностью убедиться в безупречной ре-

путации, что, вне всякого сомнения, является глав-

ными конкурентными преимуществами региональ-

ных кредитных организаций. Основной объем осу-

ществляемых региональными коммерческими бан-

ками операций совершается в конкретном городе 

или регионе, что позволяет всем заинтересованным 

в получении какой-либо информации лицам при 

необходимости получать ее. Стоит отметить, что в 

отличие от инорегиональных банков, привлечен-

ные ресурсы в большинстве своем расходуются на 

осуществление кредитных операций внутри реги-

она, что служит фактором роста ресурсной базы ре-

гиона. Напротив, филиалы инорегиональных бан-

ков стремятся вывести полученные финансовые 

средства за пределы региона. В то же время нельзя 

не отметить и слабые стороны региональных кре-

дитных организаций: 

– невысокий уровень применяемых банков-

ских технологий; 

– недостаток высококвалифицированных кадров; 

– слабо развитую филиальную сеть; 

– невысокий уровень капитализации; 

– несоответствие активов и пассивов по сро-

кам, что ведет к снижению уровня ликвидности в 

случае ограниченного доступа к внешним рынкам; 

– относительно невысокий уровень финансо-

вого менеджмента; 

– невысокую рентабельность капитала и акти-

вов при отсутствии эффекта экономии от масштаба; 

– недостаток «длинных денег». 

Для эффективного функционирования регио-

нального коммерческого банка важно не только за-

нять определенные рыночные ниши, но и увеличи-

вать показатели отдачи используемых активов за 

счет их заполнения. Важную роль играют интегра-

ционные процессы, которые направлены на рост ка-

питализации и уровня надежности, финансовой 

устойчивости кредитной организации. 

Модернизация действующего нормативно-право-

вого координирования инвестиционных процессов, под-

держка предприятий и организаций малого бизнеса – ос-

новные необходимые формы поддержки государством 

банковского сектора не только на федеральном, но и на 

уровне региона, вследствие чего необходимо: 
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– освободить кредитные организации от осу-

ществления несвойственных функций, к числу ко-

торых можно отнести надзор за соблюдением орга-

низациями установленной кассовой дисциплины; 

– облегчить алгоритм обращения взыскания на 

имущество, находящееся в залоге у коммерческого 

банка; 

– уменьшить налоговую нагрузку на банков-

скую систему региона в отношении формирования 

базы расходов, определяемой с целью создания 

кредитными организациями резервов по прочим 

операциям, относимым на себестоимость; 

– усовершенствовать механизм реализации 

непрофильных активов коммерческих банков, вве-

сти реестр залогового движимого имущества, реги-

стрируемого в нотариате; 

– ускорить процедуру рассмотрения возмож-

ности доступа предприятий малого бизнеса к ис-

точникам банковских ресурсов; 

– предоставлять гарантии муниципальных и ре-

гиональных органов власти, в том числе осуществ-

лять финансовое компенсирование части банков-

ских процентов по кредитам, которые были предо-

ставлены хозяйствующим субъектам, реализующим 

стратегически важные для региона проекты; 

– выработать долгосрочную стратегию повы-

шения финансово-экономического и социального 

потенциала региона; 

– поддерживать эффективное развитие суще-

ствующего института кредитных историй; 

– усовершенствовать налоговое законодатель-

ство, освободив кредитные организации от уплаты 

налога на прибыль при условии ее дальнейшего ре-

финансирования с целью увеличения собственных 

средств (капитала коммерческого банка). 

Ключевую роль в создании стимулов развития 

региональных кредитных организаций играют ры-

ночные методы, нежели институциональные преоб-

разования. Немаловажна государственная под-

держка на региональном и муниципальном уровнях 

в форме экономических инструментов и методов, 

стимулирующих развитие региональных банков ис-

ходя из их потребностей на текущий момент. В то 

же время для сохранения финансово устойчивых и 

успешных кредитных организаций требуется не 

только административная поддержка, но и следую-

щие инструменты: 

– дифференцированная система обязательного 

резервирования, а также налогообложения, которые 

способствуют росту капитализации коммерческого 

банка посредством прибыли и насыщения реального 

сектора экономики кредитными средствами; 

– дифференцированные требования к капи-

талу; 

– усовершенствование системы финансовой от-

четности, ощутимое сокращение расходов региональ-

ных коммерческих банков на ее сбор и подготовку; 

– сохранение приверженности принципу транс-

парентности государственного регулирования. 

Несмотря на описанные выше инструменты фи-

нансового регулирования и стимулирования дея-

тельности региональных кредитных организаций, 

стоит заметить, что такие факторы обеспечения 

конкурентоспособности коммерческого банка на 

рынке кредитно-финансовых услуг, как каче-

ственно и количественно развитая филиальная сеть, 

эффективная маркетинговая политика, лояльная 

клиентская база, всегда будут лежать в основе 

успешного банковского сообщества [4, 5]. 

Исходя из вышесказанного появляется необхо-

димость формирования более эластичной нацио-

нальной банковской системы, которая будет отве-

чать актуальным потребностям различных регио-

нов в кредитно-финансовых услугах. Основными 

составляющими данной модели являются: 

– определение на основе анализа потребностей 

региона целевого состояния банковской системы 

региона, в частности количество требуемых под-

разделений, перечень и объем предоставляемых 

ими услуг, степень их вовлеченности в экономиче-

ские процессы региона; 

– разработка и реализация определенных ме-

роприятий, необходимых для достижения регио-

нальной банковской системой целевого состояния; 

– прогнозирование и достижение результатов 

реализации данной программы. 

Все мероприятия станут базисом рентабель-

ного, устойчивого, качественного развития регио-

нальных коммерческих банков, а также предпосыл-

кой к созданию благоприятного экономического 

климата в регионе, формируя конкурентные пре-

имущества последних перед филиалами инорегио-

нальных коммерческих банков. 
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Изобразительная деятельность является неотъ-

емлемой частью профессии архитектора и дизай-

нера, главным средством творческого метода, по-

этому для успешного выполнения любой проект-

ной задачи, будущие специалисты должны иметь не 

только пространственно-графическое воображе-

ние, но и творческое мышление. Обучение дает им 

возможность овладеть графической грамотой, раз-

вить творческие способности, зрительную память, 

научиться мыслить, наблюдать и анализировать. 

Рисунок выполняет две функции: учебно-позна-

вательную, когда он служит средством изучения 

натуры, действительности, накопления профессио-

нальных знаний и умений, и творческую, базирую-

щуюся на основе уже полученных знаний и навыков, 

во имя создания нового и оригинального творче-

ского замысла. Имея определенную направленность, 

обе функции органически связаны и представляют 

собой единство в изобразительной деятельности. 

В течение полного курса обучения рисунку в Ака-

демии архитектуры и искусств Южного федерального 

университета студентам предлагается выполнить це-

лый ряд последовательных заданий – от академиче-

ских, аналитических до творческих, развивающих у 

студентов общую художественную культуру, умение 

и понимание изображать различные формы, про-

странство и окружающую среду с натуры, по памяти 

и воображению. Для архитектора и дизайнера рису-

нок – начало начал, средство создания образа, выра-

женного в конечном итоге в проекте, а также универ-

сальная форма подготовительной работы, непосред-

ственно фиксирующей весь ход творческой мысли. 

Все предпроектные этапы начинаются с карандаш-

ного композиционного наброска. Рисунок является 

тем катализатором, который заставляет активизиро-

вать механизм творческого процесса [1, 2]. 

Однако сегодня, в эпоху «всеобщей компьюте-

ризации», целый ряд обучающихся считает, что не-

обязательно прилагать лишние усилия в рисунке, 

что существует инструмент, который может ре-

шить все изобразительные задачи. Такие студенты 

не осознают, что профессионализм формируется 
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именно при изучении натуры, исследовании зако-

нов формообразования и что приобретаемый рисо-

вальный опыт позволяет рассуждать, делать вы-

воды и создавать новое при помощи компьютера, 

куда осознанное вкладывается для дальнейшей ре-

ализации, интерпретации и прочих преобразова-

ний. Запас ярких художественных образов возни-

кает только через рисунок с натуры. Главное в этом 

процессе формирования будущего специалиста – 

накопление зрительных впечатлений. Умение ви-

деть не только геометрические формы и пропор-

ции, но и положение объекта в пространстве, общие 

массы изображаемых форм, фактуру материала, 

цвет, светотень, связь с окружающей средой в соче-

тании со знаниями принципов и методики ведения 

конструктивно-структурного рисунка, навыками 

работы с различными графическими материалами 

создают благодатную почву для формирования 

профессиональных качеств будущего специалиста. 

В истории проектной практики через рисунок, эс-

киз разрабатывались и формировались многие идеи 

великих проектировщиков. Ничто лучше не разви-

вает воображение и память, чем постоянное рисо-

вание с натуры, особенно набросков, в которых це-

лое схватывается быстрее, чем части. Чем больше 

прогрессируют цифровые технологии, тем больше 

ценятся произведения, хранящие тепло человече-

ских рук и энергию его мысли.  

Основу курса «Рисунок» большинства архитек-

турных вузов и факультетов России составляет ака-

демический и аналитический линейно-конструктив-

ный рисунок с натуры, а также рисунок по представ-

лению. В процессе освоения этой дисциплины реша-

ются различные задачи, одна из которых – фунда-

ментальная, где рисунок выступает как способ по-

знания мира, средство развития визуального мышле-

ния, объемно-пространственного воображения, об-

щей художественной культуры. Другая задача при-

кладная, направленная на выработку практических 

навыков фиксирования с помощью различных гра-

фических приемов и средств визуальных образов в 

процессе профессиональной деятельности. 

Сегодня мир изменился, и традиционная акаде-

мическая методика, где большее количество ауди-

торного времени отводится натурным штудиям, не 

позволяет развить таких качеств, как умение сочи-

нять и свободно выражать свои мысли графиче-

скими средствами. Приоритет «академического» 

рисования уже не удовлетворяет запросов дизай-

нерских и проектных кафедр. Учебный рисунок 

должен быть прежде всего инструментом проект-

ного мышления. Характер заданий, их последова-

тельность в рамках учебной программы, поста-

новка задач должны основываться на базе компози-

ционного анализа и знания основ формальной ком-

позиции. Кафедра рисунка Академии архитектуры 

и искусств Южного федерального университета 

пытается корректировать эти проблемы, используя 

передовые педагогические технологии, способ-

ствующие быстрому, качественному усвоению но-

вого материала и повышению художественного ма-

стерства. Вид деятельности для всех технологий 

один – закрепление знаний во время изображения 

объема с натуры, по памяти, по воображению.  

Внедряя новые методики, мы сталкиваемся с ря-

дом проблем, одна из которых – неправильный под-

ход к преподаванию основ изобразительной гра-

моты учебного рисунка на начальном и среднем 

этапе обучения. Становясь студентом, обучаясь в 

вузе, человек не видит в рисунке композиционного 

начала, воспринимает его формальную основу в от-

рыве от практической составляющей, а может не 

видеть и не понимать вообще [3].  

Занимаясь в профильных классах школ и на под-

готовительных курсах, ученик воспринимает по от-

дельности основы формальной композиции и рису-

нок, без какой-то органической связи. В некоторой 

степени это связанно с низким уровнем довузов-

ского образования, когда основной целью ставится 

«натаскивание» к вступительным экзаменам. Уча-

щийся еще не приобрел практических навыков про-

ведения линии, не научился видеть пропорции и 

анализировать натуру, не изучил основы перспек-

тивного построения, а ему с самого начала ставятся 

сложнейшие композиционные и натурные задачи.  

Программа годовых подготовительных курсов 

настолько «сжата», что после нескольких упражне-

ний абитуриенты переходят к рисованию головы. 

Разумеется, что такой «марш-бросок» научить ри-

совать не может. Это все равно, что учиться высшей 

математике, не овладев арифметикой. Довузовский 

центр работает в отрыве с базовыми кафедрами. 

Слабая художественная подготовка также сказыва-

ется в требованиях высокого уровня баллов ЕГЭ, 

когда абитуриент все свободное время уделяет об-

щеобразовательным предметам, а художественные 

дисциплины отодвигаются на второй план. Это и 

понятно, ведь не набрав соответствующих баллов 

ЕГЭ, бесполезно учиться рисованию, документы в 

вуз все равно не примут.  

Возвращаясь к сказанному, видим, что необхо-

дима серьезная корректировка обучающих про-

грамм начального и среднего этапа и соответству-

ющий качественный педагогический уровень. 
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Только получив хорошую базовую основу владе-

ния рисунком, студенту легко учиться, решать 

творческие задачи и овладевать профессиональ-

ными знаниями. Главное в довузовском обучении – 

не подготовка к вступительным испытаниям, а раз-

витие пространственного мышления, творческого 

воображения и практического навыка, где умение 

мыслить, видеть и изображать являются неразрыв-

ными звеньями одной цепи. Вначале необходимо 

научить видеть, владеть рукой и мыслить. 

За последние годы вырос кадровый потенциал 

кафедры рисунка, преподаватели проявили способ-

ность к инновационной деятельности. Несмотря на 

отсутствие индивидуальных мастерских и выста-

вочного пространства, кафедра ежегодно внедряет 

6–7 проектов, среди которых наиболее важными яв-

ляются совместные выставки преподавателей и сту-

дентов. Если еще 10 лет назад преподавателей пу-

гало слово «мастер-класс», и проведение совмест-

ных выставок преподавателей и студентов счита-

лось невозможным, то теперь такая практика стала 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

Важно подчеркнуть, что цель образовательной 

программы – не только профессиональная подго-

товка современных художников и архитекторов, но 

и создание профессиональной художественной 

среды, способной самостоятельно воспроизво-

диться и осуществлять художественные проекты. 

Усовершенствуется система просмотров учебных 

работ, они проводятся не только в конце семестра, 

но и в течение учебного процесса с включением об-

суждения самих студентов. В такой практике при-

виваются навыки критического анализа, стимули-

руется выработка собственной позиции в отноше-

нии того или иного культурного феномена, его са-

мостоятельная интерпретация.  

На базе кафедры создана творческая мастерская 

«OpenEyes», в ее состав входят как студенты пер-

вых – пятых курсов, так и те, кто недавно окончил 

вуз. «OpenEyes» реализует свои проекты в различ-

ных выставочных залах и креативных простран-

ствах Ростова-на-Дону. Наиболее значительными 

были «Покрова земли», «Живое», «История одного 

натюрморта», «Камень, ножницы, бумага». По ини-

циативе кафедры создан проект межвузовской меж-

региональной выставки-конкурса «Учебный рису-

нок», который проводится с 2008 г. По его резуль-

татам ежегодно издается каталог. На первых порах 

в проекте участвовало несколько вузов Ростовской 

области, а сегодня с нами сотрудничают не только 

вузы России, но и присылают свои работы сту-

денты из Монреаля. Ориентация студента на выста-

вочную деятельность, начиная с промежуточного 

просмотра, заставляет его серьезно относиться к те-

кущей учебной работе, в которой важно все – от 

композиции, грамотного решения поставленной за-

дачи до демонстрации графического мастерства.  

Главное в методике обучения рисунку заключа-

ется в том, что студенты ориентируются на актив-

ный познавательный и исследовательский характер 

работы, на овладение общекультурными професси-

ональными компетенциями, являющимися базой, 

фундаментом будущей созидательной деятельно-

сти. Каждый студент пытается выработать свой 

графический почерк в рисунке, открыть от задания 

к заданию возможности для его совершенствования 

с целью овладения профессиональной фиксацией 

идей и образов, возникающих в процессе архитек-

турного проектирования. 

За последние годы на кафедре рисунка был об-

новлен и зафиксирован в электронном виде методи-

ческий фонд, созданы авторские методики, экспе-

риментальные группы, откорректированы суще-

ствующие учебные программы с включением зада-

ний рисования по представлению и творческих ра-

бот. Архитектурно-композиционная тематика 

направляет студента на освоение экономных, но 

выразительных приемов рисования по представле-

нию, столь востребованных при выполнении клау-

зур на проектных кафедрах. В каждом семестре вы-

деляется несколько часов для занятий на пленэре, 

что, во-первых, подготавливает студентов к пле-

нэрной практике, а также способствует методиче-

скому освоению рисования архитектуры. В новых 

откорректированных программах уделяется нема-

лое внимание предварительным эскизам. На этапе 

эскизирования идет работа над отдельными дета-

лями архитектурного сооружения, его пропорци-

ями, выбором наиболее удачной точки зрения и ли-

нии горизонта, которые решают многие компози-

ционные вопросы. Эскиз определяет масштабность 

сооружения, помогает найти правильные пропор-

ции целого и деталей, а также элементов окружаю-

щей среды. Чем тщательнее выполнен эскиз, тем 

точнее и качественнее выполняется впоследствии 

окончательный вариант рисунка. Для студентов 

ежегодно проводятся мастер-классы по широко-

угольной перспективе, наброскам обнаженной 

натуры, графическим техникам. 

Наши главные цели – формирование творче-

ского нешаблонного мышления, выбор индивиду-

альной траектории, развитие умения самостоя-

тельно ориентироваться в получаемой информа-

ции, и в соответствии с ним мы пытаемся построить 

программу обучения таким образом, чтобы студент 

мог автономно решать те или иные учебные задачи. 
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Госстандартом и учебным планом заложено так 

мало времени на освоение дисциплины, что 

научиться графической грамоте в столь короткий 

срок практически невозможно. Да, вероятно, и не 

нужно, поскольку для выполнения проектов есть 

набор технических средств. На сегодняшний день 

мы располагаем большими возможностями средств 

визуальной коммуникации, чтобы не только ис-

пользовать их в проектной деятельности, но и при-

менять в самостоятельной работе по рисунку. Ей 

мы также отводим важную роль. Ее отличие от 

аудиторной – свобода выбора мотива, индивиду-

альность графического языка. Самостоятельная ра-

бота студентов оценивается коллегиально, одно-

временно с аудиторными заданиями. Она контро-

лируется также в виде портфолио, эскизов и 

набросков, выполненных по заданным темам. Это 

способствует плавному переходу к новым стандар-

там по сокращению учебного времени и переноса 

объема тяжести познавательного процесса на само-

стоятельную работу студентов. 

Пополнение арсенала педагогических приемов 

очень важно для становления молодых преподава-

телей. Нетрудно указать надежный источник. Это 

посещение занятий по другим дисциплинам. В этом 

случае задача учебного отдела – организация та-

кого обмена. Здесь важно заметить, что этот обмен 

тем эффективнее, чем дальше отстоят друг от друга 

преподаваемые дисциплины. Расширяется техниче-

ская информационная база, что также содействует 

повышению уровня подготовки студентов. Однако 

в настоящий момент низкие материальные возмож-

ности вуза затрудняют прохождение специализиро-

ванных курсов повышения квалификации препода-

вателей, и это также замедляет развитие и продви-

жение новых художественных технологий в учеб-

ную практику. 
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Какими должны быть учебники по истории Дагестана? 

 
Преподавание истории Дагестана в школе имеет 

огромное познавательное и воспитательное значе-

ние. Соприкасаясь с событиями прошлого, моло-

дежь получает уроки гражданственности, осознает 

свою сопричастность с судьбами нашей респуб-

лики и государства.  

Авторов новых учебников по истории Дагестана 

целесообразно ориентировать на последовательное 

применение определенной и четкой методологии, ка-

чественной методики отбора, анализа и презентации 

исторических материалов, изложению которых 

должно предшествовать предварительное теоретиче-

ское обобщение, прокламирующее принципы их пе-

риодизации и систематизации. Нельзя ограничи-

ваться хронологическим перечнем фактов, событий, 

процессов, имен. На основе периодизации стадиаль-

ноцивилизационного характера нужно дать учащимся 

знания о стадиях эволюции общества, о взаимосвязи 

исторических событий, явлений и процессов. Совре-

менная периодизация исторического процесса 

должна быть построена на основе многомерного под-

хода и объективности с учетом целого комплекса при-

знаков и соразмерности выделенных эпох. 

В качестве методологической базы для написа-

ния новой линии светских учебников по дагестан-

ской истории можно использовать: 1) законы совре-

менной материалистической диалектики, носящие 

всеобщий характер и отражающие эволюцию как 

природы, так и общества (закон перехода количе-

ственных изменений в качественные, закон един-

ства и борьбы противоположностей, закон отрица-

ния); 2) принципы историзма и объективности, ко-

торые позволят не допустить архаизации либо, 

наоборот, модернизации в оценке социально-поли-

тических, экономических, идеологических и куль-

турных процессов; 3) многомерный подход к изуче-

нию и многофакторный подход к презентации ис-

торико-культурного наследия нашей многонацио-

нальной республики.  

Важно установить не только общий цивилиза-

ционный и культурный уровень Дагестана в срав-

нении с другими регионами, но и четко определить 

по разным параметрам, в чем наша республика от-

ставала, а в чем опережала их, отметить общие за-

кономерности и особенности.  

Историю нашей республики, как и эволюцию 

человечества в целом, в новых учебниках можно 

графически представить в виде многовитковой ци-

вилизационной спирали, отдельные витки которой 

находятся на разных уровнях, отражая не только 

взлеты, но и падения, магистральные линии и от-

ветвления, разные альтернативы исторического 

процесса. 

Протяженные эпохи в истории Дагестана – пер-

вобытность (2 млн лет назад – IV в. н.э.), средневе-

ковье (с V до конца XVII в.), новое время (XVIII–

XIX вв.), новейшее время (XX – начало XXI в.), вы-

деленные на основе стадиально-диалектического 

членения исторического процесса и в свою очередь 

подразделялись на ряд этапов. Эти исторические 

эпохи, этапы и периоды в учебниках и в процессе 

преподавания следует освещать на основе ком-

плекса характерных признаков: территория; при-

родно-климатические условия; этнический и соци-

альный состав населения; хозяйственный (эконо-

мический) уклад (уклады); общественная структура 

и социальные отношения; политическая организа-

ция и система; идеология (идеологии); законода-

тельство и правовая практика; внутренняя поли-

тика; внешняя политика; семейно-бытовая обста-

новка; духовный и культурный облик. 

На протяжении одной эпохи сосуществовали и 

сосуществуют сегодня, с одной стороны, новые ин-

ституты и явления, возникшие в эту эпоху, а с дру-

гой – признаки (либо отдельные элементы призна-

ков), доставшиеся в наследство от предшествую-

щих эпох и отражающие многоликий, неравномер-

ный, разноуровневый характер дагестанской циви-

лизации на любом из этапов ее исторического раз-

вития. 

Подготовку новых учебников по истории Даге-

стана целесообразно осуществлять на базе мето-

дики комплексного источниковедения (обобщение 

письменных источников, археологических, этно-

графических материалов), с использованием куль-

турно-антропологического и модернизационного 

(начиная с XVIII в.) подходов. 

Материалы новых учебников по истории Даге-

стана должны учитывать многонациональный и по-

ликонфессиональный состав населения региона, 
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способствовать национально-государственной 

идентификации и гуманизации дагестанского об-

щества, воспитывать не только гражданственность 

и патриотизм, но и толерантность, человеколюбие, 

милосердие; ориентировать школьников на созида-

тельный труд, на котором основаны достижения со-

временной цивилизации. 

Необходимо проделать инвентаризацию совре-

менных школьных учебников по дагестанской ис-

тории, вышедших за последние 20 лет, проанализи-

ровать их плюсы и минусы, а затем взять на воору-

жение все положительное при создании новых 

учебников. С учетом особенностей восприятия 

мира и знакомства с Интернетом с юных лет совре-

менного и будущего поколений школьников, новый 

учебно-методический комплекс по истории Даге-

стана сразу нужно выпускать в двух вариантах – пе-

чатном и электронном.  

Чтобы молодежь училась на ошибках истории не 

допускать их повторения, в школьных учебниках 

следует обращать внимание как на достижения и 

прорывы, так и на военные, политические и соци-

ально-экономические провалы, упущения. Не обой-

тись и без объективного анализа исторических аль-

тернатив. Ни в коем случае нельзя задвигать на зад-

ний план морально-нравственный аспект историче-

ского процесса. 

Показывая неоднозначный и противоречивый ха-

рактер исторического процесса, желательно подчерк-

нуть как положительные, так и отрицательные по-

следствия целого ряда явлений. Нужно обосновать, 

зачем учащимся собираются преподносить такое 

изобилие фактов военной истории, второстепенных с 

позиций современности. Нельзя до бесконечности 

увеличивать объем школьного учебника за счет рас-

ширения списка дат, деятелей истории и культуры, 

событий, специфических терминов. Ведь существует 

дополнительная учебная литература (энциклопедии, 

справочники, атласы, пособия для школьников и учи-

телей и т.д.). Огромное множество второстепенных 

деталей может даже заслонить и невольно исказить 

канву исторического полотна в учебнике.  

Новый учебный комплект и особенно входящие 

в него пособия для учителя следует непременно 

ориентировать на расширение и углубление меж-

предметных связей школьного курса дагестанской 

истории с другими дисциплинами, прежде всего с 

географией, дагестанской литературой. 

Как дореволюционное, так и советское обще-

ство нужно характеризовать в диалектическом 

противоречии, в переплетении разных сил и тен-

денции. Развитие человечества в целом и Даге-

стана в частности шло не однолинейно, не всегда 

по восходящей линии, но чаще всего по спирали 

либо зигзагообразно, периодическими взлетами и 

падениями.  

Для авторов единой линии учебников жела-

тельно утвердить: 1) единую структуру; 2) обяза-

тельный перечень как главных, так и второстепен-

ных исторических событий, понятий, явлений, дат, 

имен; 3) объективные научные трактовки историче-

ских терминов и понятий; 4) общие научно-методи-

ческие требования. 

Хотелось бы, чтобы в новом учебно-методиче-

ском комплекте по истории Дагестана высокий 

научно-методический уровень, объективность и 

сбалансированность подачи материалов сочетались 

с четкостью, образностью, наглядностью, чтобы 

текст и изобразительный ряд вызывали интерес у 

школьников к прошлому Дагестана. 

Прежде чем приступать к созданию концепции 

единой линии новых школьных учебников, целесо-

образно было бы собрать и проанализировать ре-

цензии школьных учителей на изданные учебники 

по дагестанской истории. Нельзя не учитывать и 

восприятие учебников ученической аудиторией. В 

этом деле поспешность может только принести 

вред. Рабочие материалы новых учебников нужда-

ются в широком обсуждении в нашей профессио-

нальной среде, а также в предварительной апроба-

ции в школе перед массовым тиражированием и 

утверждением Министерством образования и 

науки РД. 

Главное – привить школьникам (независимо от 

их происхождения, конфессиональной принадлеж-

ности и социально-имущественного положения) 

ощущение причастности к Дагестану, его сложной, 

неоднозначной, но в то же время родной истории. 

 

 

М. Гасанов 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
  

 

 

Педагог, наставник и добросовестный научный исследователь  

(к юбилею Г.Ф. Карповой) 

 
Для выпускницы Ростовского государственного университета путь в 

науку начался в лаборатории НИИ школ Министерства просвещения 

РСФСР при кафедре педагогики Ростовского государственного педагоги-

ческого института (1971 г.). Здесь под руководством Ю.К. Бабанского 

младший научный сотрудник Г.Ф. Карпова участвует в масштабном ис-

следовании проблемы неуспеваемости школьников и путей оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. Результаты работы коллектива лабо-

ратории получили широкий выход в образовательную практику, нашли 

отражение в серии докторских и кандидатских диссертаций. Г.Ф. Карпо-

вой выполнена и защищена кандидатская диссертация на тему «Теория и 

методика диагностики причин неуспеваемости школьников» (1978 г.). 

С этого времени Г.Ф. Карпова – ассистент, старший преподаватель, 

доцент кафедры педагогики РГПИ/РГПУ. Начался период разносторон-

него профессионально-личностного развития и активного освоения раз-

нообразных видов научно-педагогической деятельности. Ею разрабаты-

ваются и увлеченно читаются учебные курсы по теории и истории педагогики и образования, педагогиче-

ской диагностике, профессиональной ориентации. Неизменным успехом сопровождается ее работа по под-

готовке студенческой команды пединститута к участию в педагогических олимпиадах регионального, все-

российского и всесоюзного уровней. Галина Федоровна активно включена в работу по программно-мето-

дическому обеспечению и проведению занятий педагогического всеобуча родителей школьников с целью 

повышения их педагогической культуры и в работу по повышению квалификации работников образова-

ния. Она достойно представляет свой научный уровень в работе диссертационных советов по защите дис-

сертаций по педагогике и психологии. Здесь же приобретен опыт международного сотрудничества в каче-

стве преподавателя-консультанта в Республике Куба. 

В 1992 г. доцент Г.Ф. Карпова переведена на должность старшего научного сотрудника для работы над 

докторской диссертацией. Отечественное образование переживало тогда глубокие перемены. Требовалось 

осмысление предшествующего опыта для определения путей развития образования в новых условиях. 

Диссертация на тему «Образовательная ситуация в России в первой половине ХХ века» была защищена в 

1994 г. В ней дан системный историко-педагогический анализ динамики образовательных ориентаций и 

парадигм указанного периода, показан исторический контекст возникновения различных проблем образо-

вания, путь, пройденный к качественному образованию. 

После защиты проф. Г.Ф. Карпова включена в руководство научными исследованиями аспирантов и 

соискателей, неоднократно назначается председателем государственных аттестационных комиссий в раз-

личных образовательных учреждениях, сотрудничает с Международной академией гуманизации образо-

вания в качестве ее действительного члена. Сложились прочные научные связи и творческое взаимодей-

ствие с различными вузами региона по линии подготовки аспирантов и соискателей, преподавателей про-

фессионального образования. 

С организационной, научной, учебно-методической деятельностью проф. Г.Ф. Карповой непосред-

ственно связаны становление и развитие Ростовской архитектурно-художественной школы, где она в те-

чение ряда лет руководила кафедрой психолого-педагогических и лингвистических основ архитектурно-

художественного образования, а в настоящее время развивает педагогическую составляющую подготовки 

студентов на кафедре основ архитектурно-художественного проектирования. 

С ее деятельностью связано многолетнее обеспечение студентам дополнительной квалификации «пре-

подаватель», изучение истории архитектурного образования в России, программная и научно-методиче-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2016.  № 1 

 

 

112 

ская поддержка Центра довузовской подготовки и регионального Центра переподготовки кадров по архи-

тектуре, градостроительству и дизайну, разработка основ архитектурной педагогики и концептуальных 

основ современного архитектурно-художественного образования с учетом компетентностного подхода. 

Решая актуальные задачи современного образования в области архитектуры и искусств, проф. 

Г.Ф. Карпова стремится раскрыть механизмы и условия придания ему креативной направленности, ввести 

в проблематику архитектурно-художественного образования новое видение его задач, связанное с повы-

шением креативности архитектурно-педагогической деятельности. Разработанный ею авторский курс 

«Креативная педагогика» пользуется неизменным интересом у коллег и магистрантов. 

Более 180 публикаций отражают многогранную многолетнюю деятельность проф. Г.Ф. Карповой. 

Среди них – 50 статей, 18 учебных пособий и методических разработок, 12 монографий, из которых 7 – 

коллективных с ее участием. Она является членом двух диссертационных советов при ЮФУ по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по педагогике и психологии. Под ее руководством выполнено и 

защищено 13 диссертаций. 

Научно-педагогическая деятельность проф. Г.Ф. Карповой отмечена благодарственными письмами и 

грамотами ЮФУ, министерства культуры Ростовской области, серебряным значком ЮФУ в связи с 50-

летием научно-педагогической школы архитектуры и искусств ЮФУ, юбилейной медалью II степени «За 

заслуги перед Южным федеральным университетом», отраслевой наградой Министерства образования и 

науки РФ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Являясь членом редакционных коллегий интернет-журнала «Мир науки», Международного журнала 

экономики и образования, Г.Ф. Карпова в течение 20 лет состоит членом редколлегии журнала «Известия 

вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки». 

 

Е.А. Шинкаренко 

 

 

Коллективы редакции и редколлегии серии «Общественные науки» нашего журнала  

присоединяются ко всем поздравлениям юбиляру и желают Галине Федоровне Карповой  

долгих и счастливых лет жизни, успехов в ее творческой  

преподавательской деятельности и благополучия! 
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ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 
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Иванов А.Г. Великобритания и Третий рейх накануне Второй мировой 

войны. М., 2014. 372 с. 
 

Сложная современная международная обста-

новка и новые геополитические реалии актуализи-

руют предысторию Второй мировой войны. Из-

вестным исследователем этой темы является док-

тор исторических наук, профессор А.Г. Иванов, 

автор крупных публикаций по данной проблеме 

[1, 2]. Учёный исходит из общепринятой в россий-

ской историографии оценки предпосылок войны, 

которые заложены в несовершенстве Версальско-

Вашингтонской системы, агрессивной природе 

национал-социализма, обострившихся противоре-

чиях между Германией и её союзниками – с одной 

стороны, Великобританией, Францией и Польшей – 

с другой. 

Автор раскрывает предвоенную драму в преди-

словии, четырёх главах и заключении книги.  

В предисловии среди причин Второй мировой 

войны исследователь особое внимание уделяет вза-

имоотношению Великобритании и Третьего рейха. 

Великобритания в это время играла ключевую роль 

в европейской политике, а Германия при Гитлере 

заметно усилила военно-экономический потенциал 

и подвергла ревизии многие статьи Версальского 

договора. Говоря об Англии как инициаторе поли-

тики умиротворения, необходимо учитывать её ста-

тус ведущей колониальной державы, которая стре-

милась обеспечить безопасность не только на море 

и митрополии, но и оказалась под угрозой милита-

ризации нацистской Германии, выдвинувшей 

планы создания Третьего рейха и установления ми-

рового господства. Опасность надвигавшейся 

войны можно было устранить совместными усили-

ями мировых держав, созданием системы коллек-

тивной безопасности, включавшей страны Запад-

ной Европы и Советский Союз. «Однако, – подчёр-

кивает автор, – в Лондоне a priori отвергали идею 

коллективной безопасности, рассматривая как 

опасную, способную привести, в случае её реализа-

ции, к образованию антагонистических блоков и 

повторению негативного сценария Первой мировой 

войны. Умиротворители предпочитали поиск ком-

промиссов с Гитлером в расчёте на ответные 

уступки с его стороны и достижение широкого со-

гласия и мирного урегулирования англо-герман-

ских противоречий. Но эти расчёты не имели под 

собой прочной основы…» (с. 3–4). 

В главе I «Сторонники и противники коллектив-

ной безопасности в Англии» освещается деятель-

ность умиротворителей из Уайт-холла, события от 

Женевской конференции к пакту четырёх, судьба 

Восточного пакта. В правительстве Великобрита-

нии в это время доминировали консерваторы, веду-

щую роль в нём играли их лидеры – С. Болдуин и 

Н. Чемберлен. Они принадлежали к правому крылу 

своей партии и наряду с другими представителями 

консервативной элиты активно сотрудничали с гер-

манскими промышленниками и имели тесные связи 

с военными концернами. Это сотрудничество про-

должалось и после введения Гитлером всеобщей 

воинской повинности, начала милитаризации 

страны. Экономические интересы правящих кругов 

Англии, антисоветские предрассудки и ставка на 

соглашение с Гитлером предопределили позицию 

английской дипломатии на Женевской конферен-

ции при подписании пакта четырёх, а также в раз-

вале пакта стран Восточной Европы. 

В главе II «Кризисы и конфликты» исследова-

тель анализирует позицию Англии в период реми-

литаризации Германии, итало-эфиопской войны и 

политику невмешательства в испанские события. 

Уже в середине 30-х гг. германские вооружённые 

силы с учётом полиции фельдъегерского корпуса и 

войск СС насчитывали 480 тыс. человек. Милита-

ризация Германии не проходила незамеченной во 

многих странах Европы, но в отличие от Франции 

Великобритания спокойно воспринимала сообще-

ния о возрождении рейхсвера. Ведущие сотруд-

ники британского МИДа О. Сарджент, У. Стрэнг, 

А. Кадоган и другие разработали ряд вариантов 

умиротворения фашистских государств. О. Сар-

джент, например, считал, что «ни Гитлер, ни тем 

более рейхсвер, не готовятся к агрессивной войне в 

ближайшем будущем…» (с. 57). 

Эта очевидная иллюзия умиротворителей при-

вела к уступкам западных держав агрессорам во 

время итало-эфиопской войны и рейнского кри-
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зиса, и в период удушения республиканской Испа-

нии. Данная политика не приближала мир в Европе, 

а, наоборот, разрушала его. 

Глава III «Путь к Мюнхену» освещает приход 

Чемберлена к власти в Англии, аннексию Австрии 

Третьим рейхом и мюнхенское соглашение. Выход 

на первые роли в Великобритании и Франции бес-

принципных политиков Чемберлена и Даладье 

ускорил сползание Европы к мировой войне. 

Назначение Н. Чемберлена в 1937 г. премьер-мини-

стром Англии и избрание в 1938 г. Э. Даладье во 

Франции усилили позиции сторонников сближения 

с Германией и Италией и привели к печальному фи-

налу – заключению с Гитлером Мюнхенского со-

глашения, по которому Германии отходили Су-

деты, а позже и вся Чехословакия. Основы для со-

здания системы коллективной безопасности в Ев-

ропе были подорваны. 

В главе IV «Великобритания и Германия в ка-

нун мировой войны» раскрываются события после 

Мюнхенского соглашения, английская политика 

гарантий, тройственные переговоры в августе 

1939 г. в Москве. Подписав Мюнхенское соглаше-

ние, руководители Англии и Франции надеялись 

удовлетворить Третий рейх, с одной стороны, а с 

другой – толкнуть фашистскую агрессию на Во-

сток. В этих условиях СССР предпринял попытку 

провести тройственные переговоры с Великобри-

танией и Францией, чтобы создать барьер для экс-

пансии нацистской Германии на Восток. Данные 

переговоры стали возможными вследствие осозна-

ния правительствами реальной угрозы надвигав-

шейся войны. Однако в силу ряда факторов, рас-

крытых в монографии, московские переговоры не 

смогли создать антигитлеровскую коалицию нака-

нуне Второй мировой войны (с. 277–278). 

Следует отметить продуманную структуру мо-

нографии, в которой раскрыт сложный комплекс 

англо-германских отношений накануне войны. Об-

ращает на себя внимание квалифицированная науч-

ная и литературная редакция издания. 

 Объём рецензии не позволяет глубоко проанали-

зировать новые выводы автора, однако они очевидны, 

так как работа построена на широком круге россий-

ских и английских источников и литературы. К сожа-

лению, не использованы материалы сравнительно не-

давно открытого Российского государственного воен-

ного архива (РГВА) г. Москвы, в котором содержатся 

трофейные материалы не только о строительстве во-

енной машины нацистской Германии, но и об особен-

ностях пропаганды, а также о дипломатической увер-

тюре Второй мировой войны. 
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Уроки Первой мировой войны (к 100-летию начала войны):  

материалы конференции 10 декабря 2014 года  

/ под ред. Е.Б. Ериной. Новороссийск, 2015. 106 с. 
 

Отечественная историография Первой миро-

вой войны меньше по объему, чем Второй. При-

чины понятны: историческое действо, более близ-

кое к нам по времени, видится более актуальным; 

масштаб Второй мировой войны грандиознее, чем 

Первой; во время ее мы защищали тот социальный 

строй, справедливость которого разделялась боль-

шинством населения, и остались в коалиции побе-

дителей, приняв безоговорочную капитуляцию 

грозных противников.  

Печальный юбилей начала Первой мировой войны – 

повод несколько расширить ее историографию. 

В конференции принимали участие не только 

историки, но и доктор политических наук (он же 

кандидат исторических), доктор педагогических, 

пять кандидатов исторических, четыре кандидата 

философских, три кандидата культурологии, один 

кандидат психологических, один кандидат педаго-

гических наук, два неостепененных исследователя 

и один курсант – дипломник.  
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Рассмотрению состояния вооруженных сил ка-

нуна войны посвятили работы В.В. Денисов и 

А.Б. Крючков. Первый попытался изучить рефор-

мирование Российской армии между 1905 и 1914 гг. 

(отражение вопроса в массовых изданиях 1970–

2000-х гг.). 

В.В. Денисов и А.Б. Крючков совместно обрати-

лись к малоисследованному сюжету – подготовке 

кадров в учебных заведениях системы торгового 

флота как военных моряков запаса (хотя военно-

морских циклов не было в морских учебных заве-

дениях, подчинявшихся министерству торговли и 

промышленности, но выпускники призывались в 

ВМФ и там к своей морской квалификации добав-

ляли военно-морскую). 

Военным подвигам моряков посвятили выступ-

ления А. и С. Томилины. Выпускник-судоводитель 

О. Худяков описал бой у мыса Сарыч. Исследова-

тель С.И. Фоменко стремился разобраться в статусе 

пограничной стражи России накануне войны и в 

1917–1918 гг. 

М.В. Яцкевич отразил становление бронетанко-

вых войск в период войны. Особое внимание он 

уделил британской школе как пионеру бронетанко-

вой техники. Российская армия не располагала соб-

ственно танковыми частями, но разработки инже-

неров в этом направлении велись.  

Ю.Ф. Кисляк в докладе о социально-психологи-

ческом портрете Русской армии попыталась объяс-

нить массовые случаи паники и дезертирства. 

Выступление Е.Б. Ериной «Духовная ситуация в 

России начала XX века» охарактеризовало духов-

ную ситуацию кануна Первой мировой войны как 

противоречивую, наполненную тревожными пред-

чувствиями; в обществе не было не только един-

ства, но и определяющих идей.  

Начало войны в восприятии русских религиоз-

ных философов – эта тема изложена А.И. Дземой. 

Он приходит к выводу, что вопрос о смысле жертв, 

принесенных Россией, поставленный русской рели-

гиозной мыслью, остается актуальным. Прагмати-

ческие по характеру школы марксизма и геополи-

тики оказались ближе к пониманию сути войны, 

чем религиозные идеалисты.  

Философскую рефлексию войны продолжили 

Е.В. Виноградова (осмысление войны в творчестве 

Е.Н. Трубецкого) и Н.В. Серова (русские философы 

о войне). По Трубецкому, большевистский призыв 

к экспроприации экспроприаторов – путь к смерти. 

А вот русское народное самосознание указывает 

путь воскресения. Н.В. Серова исследует взгляды 

В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого и Н.А. Бердяева, 

обращает внимание на то, что в произведениях рус-

ских философов война представлена в качестве 

сложного и диалектического явления. Например 

она – не безусловное зло, но скорее результат умно-

жения злодеяний в мирных условиях.  

Доклад Г.Н. Бондаревой о российской либераль-

ной общественности в годы войны (достаточно тра-

диционный сюжет) построен на мемуарах не только 

А.И. Гучкова, П.Н. Милюкова и М.В. Родзянко, но 

и А.А. Брусилова, П.Н. Врангеля, Н.Н. Головина, 

что и придает сообщению новые видения. 

«Культурологические» доклады «Образы стран – 

участниц Первой мировой войны в искусстве пла-

ката» и «Развитие национальных систем образова-

ния в период Первой мировой войны» были сде-

ланы Ю.А. Кошкаровой и Т.Н. Саркисьян. 

Л.А. Уманская изучила сюжет о Болгарии в Пер-

вой мировой войне, показала предпосылки, почему 

«проантантовская» Болгария примкнула к Герма-

нии, Австро-Венгрии и Турции.  

А.В. Сивер поясняет причины лояльности чер-

номорских горцев к царскому правительству.  

К выступлениям итогового характера можно от-

нести сообщение А.Г. Заседателевой («Уроки 

войны или нейробиология абсурда»). Правда, анти-

военные высказывания классиков мировой фило-

софской мысли исходят из позиции, что всякая 

война есть зло, и противоречат принципам и подхо-

дам других философов, политологов, экономистов, 

что некоторые войны объективно неизбежны или 

справедливы (с чьей-то стороны); но в фиксации та-

кого противоречия – один из смыслов доклада. 

М.В. Яцевич рассматривает истоки концепции 

«хартленда» (сердцевинной земли), разработанной 

в Великобритании. (Хартленд – северо-восточная 

Евразия, управляемая Россией; доктрина направ-

лена на подрыв мощи России). 

В.В. Воробьев изложил предысторию, итоги и 

последствия Версальского договора. С примене-

нием несколько иной фактографии он анализирует 

доктрину Хартленда и её антисоветскую, антирос-

сийскую направленность.  

Таков скромный вклад обществоведов-новорос-

сийцев в военную историографию «всемирной 

бойни», философо- и политологографию трагиче-

ских действий и бездействий вековой давности. 

 

 

В.В. Денисов, А.Б. Крючков 
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Анализ региональных процессов в Российской Федерации  

(на примере восстановления культуры чеченского народа).  

В.А. Асталов и И.С. Хамурзаев «Музейная сеть Чеченской Республики  

в конце ХХ – начале ХХI века» (Махачкала; Грозный, 2014. 196 с.) 
 

Роль музея в освоении культурного наследия 

нельзя переоценить. От деятельности музея зависит, 

как оно будет актуализировано и интерпретировано.  

Современный музей – сложная многофункцио-

нальная cиcтемa, которая помимо научно-просве-

тительских решает ряд социально значимых задач, 

в том числе занимается организацией досуга, вы-

полняет познавaтельную, развлекательную и худо-

жественную функции.  

Особую актуальность приобретает изучение ра-

боты региональных музеев как составной части му-

зейной сети Российской Федерации, взаимодей-

ствие музеев с другими институтами культуры. Му-

зейной сети Чеченской Республики в 90-е гг. XX в. 

военные действия нанесли непоправимый ущерб. 

Однако в настоящее время музеи Чечни возрожда-

ются, пополняются фонды, строятся новые музей-

ные здания. 

Актуальность темы исследования вызвана необ-

ходимостью глубокого и объективного анализа по-

литики государства в области музейного дела и по-

иска оптимальных методов ее реализации на кон-

кретно-историческом материале Чеченской Рес-

публики, обусловлена недостаточной изученно-

стью, а также теоретической и практической значи-

мостью выводов, полученных в ходе исследования 

в условиях модернизационных перемен в современ-

ном российском обществе.  

Анализируя деятельность музеев Чечни, авторы 

рецензируемого издания определили их роль в фор-

мировании исторического сознания современного 

чеченского общества, патриотическом и интерна-

циональном воспитании населения, особенно моло-

дежи, а также преодолении поствоенного син-

дрома. В исследовании предлагается комплексный, 

междисциплинарный подход к изучению про-

блемы. В нем наряду с традиционными использу-

ются новейшая методология и методы, сложивши-

еся в исторической науке, социологии, культуроло-

гии и т.д. Этим была обеспечена максимальная до-

стоверность сделанных выводов и обобщений. 

Грамотная постановка проблемы, вычленение 

узловых вопросов, использование обновленного 

понятийного аппарата, а также преодоление меж-

дисциплинарных барьеров – все это дало возмож-

ность получить всестороннюю картину понимания 

исторической проблемы – состояние и перспективы 

развития музейной сети Чеченской Республики в 

конце ХХ – начале ХХI в. 

Исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии и приложения.  

Во введении определяются основные концепту-

альные положения исследования. Читатель имеет 

возможность осмысления современных историо-

графических проблем избранной темы, позволив-

ших не только обоснованно выделить лакуны, име-

ющиеся в изучении истории музейного дела Чечен-

ской Республики, но и четко наметить генеральную 

концепцию авторского исследования.  

Вопросы, рассматриваемые в данной книге, 

имеют своеобразную историографию, при проведе-

нии анализа которой твердо соблюдается про-

блемно-хронологическая последовательность. 

Научный труд В.А. Асталова и И.С. Хамурза-

ева основан на большом и оригинальном фактиче-

ском материале, новых методологических подхо-

дах к его осмыслению и интерпретации. Они опи-

раются на широкий круг разнообразных по харак-

теру и стилистике источниковых материалов и 

критическое осмысление отечественной научной 

литературы. В число подвергшихся анализу источ-

ников входят как впервые привлеченные доку-

менты, так и разнообразные по происхождению и 

характеру материалы из сборников и периодики. 

Авторы изучили большое количество литературы, 

что позволяет говорить об обоснованности сде-

ланных выводов и обобщений, определили цель 

работы как комплексный анализ деятельности му-

зеев Чеченской Республики конца ХХ – начала 

ХХI в. в условиях трансформации Российской Фе-

дерации, рассмотрели проблемы становления му-

зейной сети в постконфликтный период и опреде-

лили перспективы развития музея как социокуль-

турного института.  

Обобщение теоретической и практической дея-

тельности музеев Чечни позволило авторам разра-

ботать принципиально новые темы и разделы экс-

позиций, внести свое видение в традиционные 

темы и разделы научно-исследовательской работы. 

Они приходят к заключению, что деятельность му-

зеев должна быть ориентирована на изучение и 

осмысление истории республики и культуры 
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народа, воспитание самосознания народов респуб-

лики, приобщение их к национальному и общече-

ловеческому культурному наследию. В выставоч-

ной деятельности музеям необходимо использовать 

работы чеченских, русских, в целом российских, а 

также зарубежных классиков живописи, пропаган-

дирующих общечеловеческие ценности, такие как 

уважение, доброта, патриотизм, интернациона-

лизм, любовь, вера и т.д. 

В новых условиях развития чеченского обще-

ства музеи должны стать центрами активной иссле-

довательской, образовательной, культурно-разъяс-

нительной и досуговой деятельности. 

Проявляется обеспокоенность слабым посеще-

нием музеев жителями республики, связанным с 

военными действиями и практически полным разо-

рением музейного фонда. В то же время, отмечают 

В.А. Асталов и И.С. Хамурзаев, в последние годы 

заметно активизировалось посещение музеев 

школьниками и студентами в рамках культурной и 

воспитательной программ.  

Поскольку культура познавательного туризма в 

Чеченской Республике почти не развита, в работе 

дается практическое предложение, направленное 

на включение музейного дела и перспективы разви-

тия туризма в комплексную программу социаль-

ного развития региона. Это не сводится просто к 

расширению экскурсионно-туристических объек-

тов или увеличению числа музейных учреждений. 

Необходимо комплексное развитие инфраструк-

туры, включающее строительство дорог, развитие 

сети общественного питания, создание условий для 

сохранения, реставрации историко-культурных 

объектов. Природно-климатические условия края 

расширяют эту возможность и привлекательность. 

Материалы и выводы солидного научного ис-

следования имеют практическое применение, кото-

рое заключается в дальнейшем изучении музейного 

дела в Чеченской Республике, при разработке науч-

ных концепций как для региональных, так и рос-

сийских музеев. Кроме того, они могут быть вос-

требованы в деле повышения квалификации музей-

ных работников, преподавании спецкурсов по исто-

рии России, краеведению, культурологии, музееве-

дению, при написании курсовых и дипломных ра-

бот, а также в работе краеведческих и туристиче-

ских организаций и т.д.  

Концептуальные выводы исследования могут 

использоваться в создании обобщающих работ по 

истории культуры чеченского народа, в научных 

разработках музейного дела, способствовать совер-

шенствованию управления музейным делом в севе-

рокавказском регионе, а также развитию многопла-

нового сотрудничества музеев Чечни и музеев дру-

гих народов России. Решение задач сохранения 

культурного наследия народов Кавказа, включения 

их в современные социокультурные процессы воз-

можно только при условии партнерства ученых, 

государства и бизнеса [1]. 

В целом работа написана грамотным, научным 

языком, содержание излагается логично, текст кор-

ректно оформлен. Еще раз отметим, что В.А. Аста-

лов и И.С. Хамурзаев подарили нам солидное науч-

ное исследование, разработанное на актуальную 

тему. Но в то же время следует указать на отдель-

ные слабые места, спорные суждения и ошибки. 

Так, например, надо было бы подробнее остано-

виться на действиях Министерства культуры ЧР, 

администрации Национального музея ЧР и других 

музеев по восполнению музейного фонда респуб-

лики. 

Исследуя федерально-целевые программы куль-

туры России в их региональном аспекте, жела-

тельно было бы провести параллели с другими рес-

публиками Северного Кавказа в плане выполнения 

этих программ. 

Хотелось бы услышать от исследователей ответ 

на традиционный российский вопрос «кто вино-

ват?» в разграблении музейного фонда Чечни. 

В то же время необходимо еще раз подчеркнуть, 

что В.А. Асталов и И.С. Хамурзаев проделали 

огромную работу по исследованию различных ас-

пектов развития музейной сети в Чеченской Рес-

публике конца ХХ – начала ХХI в. Исследование 

представляет большой интерес как для ученых, так 

и для широкого круга читателей.  
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Київ, 2015. 132 с. (Бібліотека «Українського історичного журналу») 
 

В июле 2015 г. исполнилось 1000 лет со дня пре-

ставления крестителя Руси – киевского князя Влади-

мира Святославича. И в России и в Украине это со-

бытие отмечалось на государственном уровне. В 

ряде городов были открыты новые монументы в 

честь князя, проведено несколько научных конфе-

ренций, симпозиумов, круглых столов и других 

научных и просветительских мероприятий, направ-

ленных на изучение его деятельности. Не обошлось, 

конечно же, и без книжных новинок, среди которых 

стоит обратить внимание на книгу известного укра-

инского историка, доктора исторических наук, 

проф., главного научного сотрудника Института ис-

тории Украины НАН Украины В.М. Рычки «Рыцарь 

духа: Владимир Великий в истории и памяти».  

Среди прочих юбилейных изданий эта работа вы-

деляется уже своей нетривиальностью. В ней не 

только раскрывается историческое значение дея-

тельности князя Владимира, но и освещаются 

формы функционирования исторической памяти о 

нем, ее способы манифестации и их влияние на про-

цессы национально-культурной самоидентифика-

ции народов Восточной Европы. В самом деле, если 

недостатка в трудах, посвященных биографии князя, 

нет [1], то феномен исторической памяти о нем по 

существу в восточноевропейской историографии 

изучается впервые. Более или менее удачные шаги в 

этом направлении были сделаны лишь западными 

историками [2, 3]. Однако решение ими вопросов 

формирования, функционирования и трансформа-

ции исторической памяти о князе Владимире в силу 

ряда причин сложно признать удовлетворительным. 

При этом представленная на суд читателей книга 

украинского историка, отнюдь не является ситуатив-

ным ответом вызовам современности, а подводит 

своеобразный итог результатам многолетних иссле-

дований автора этой проблематики.  

Она состоит из двух частей. Первая часть «Ис-

тория» посвящена главным образом земной жизни 

Владимира. Автор рассматривает происхождение 

князя, его жизнь в язычестве, выбор им новой веры, 

корсунский поход, само крещение, деятельность 

уже как христианского государя и вопрос о его ка-

нонизации. Всем этим темам посвящены отдельные 

главы работы. При этом в центре внимания нахо-

дится не столько биография Владимира, сколько 

его образ, то, как он представлен на различных эта-

пах своего жизненного пути в «Повести временных 

лет», как оценивается его деятельность в сочине-

ниях митрополита Илариона и Иакова Мниха.  

В.М. Рычка наглядно демонстрирует, что лето-

писный образ Владимира Святославича написан 

«разнополярными красками. Ему, рожденному в 

язычестве, уготовано было в начале жизненного 

пути быть великим грешником, а после крещения – 

стать таким же великим праведником» (с. 7). Под-

вергая анализу летописные тексты, автор весьма 

удачно применяет центонно-парафразный метод, 

выявляя скрытые библейские цитаты и аллюзии, че-

рез которые транслируются смысловые посылы ле-

тописного сюжета. Даже известный летописный рас-

сказ о сватовстве Владимира к полоцкой княжне Ро-

гнеде, как оказывается, в этой связи был ориентиро-

ван «не на бытовую обрядовую практику языческих 

славян, а на библейские образцы» (с. 8). До принятия 

им христианства Владимир, как показано в работе, 

чаще всего уподоблялся царю Соломону, наделялся 

такими же пороками как этот ветхозаветный герой – 

женолюбием и идолопоклонством (с. 14–15). После 

же крещения в глазах древнерусских книжников он 

становится подобен Моисею, апостолу Павлу и им-

ператору Константину Великому (с. 35–40).  

Само введение Владимиром христианства на 

Руси, имевшее не только политические, но и мо-

рально-психологические причины (с. 16–19), 

В.М. Рычка обоснованно оценивает как перелом-

ную веху в ее истории, поворотный пункт всего по-

следующего исторического развития. Христиан-

ство, как он пишет, не только заложило культурный 

фундамент Древнерусского государства, но и 

«окончательно закрепило в глазах Византии леги-

тимность власти киевских князей или, можно ска-

зать, огосударствило государственность» (с. 31). То 

есть о Киевской Руси как полноценном и полно-

правном государстве следует, на взгляд ученого, 

говорить со времен Владимира, неслучайно остав-

шегося в исторической памяти восточного славян-

ства «отцом Руси» (с. 3).  

Его почитание, как установлено в работе, в 

своих первоначальных формах началось еще в ки-

ево-русское время. Контуры святости Владимира 

были намечены уже в «Повести временных лет», 

«Слове о законе и благодати» митрополита Илари-

она, «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова 

Мниха и других памятниках древнерусской литера-

туры. Однако канонизация князя произошла, как 
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полагает, опираясь на историографическую тради-

цию, автор, сравнительно поздно – вероятно, в 

конце XIII – начале XIV в. Примерно тогда же при-

обрела свою окончательную форму и титулатура 

Владимира – «святой равноапостольный самодер-

жец Русския земли» (с. 45).  

Вторая часть книги, посвященная развитию и 

трансформации памяти о святом равноапостольном 

князе Владимире в российской и украинской куль-

турных традициях «Память», наиболее новаторская 

и интересная. Общая ее концептуальная канва 

представлена в следующем виде.  

В процессе присвоения Москвой во второй по-

ловине XIV – начале XV в. церковно-политиче-

ского наследия Владимиро-Суздальской Руси ока-

залось, что это наследие имеет киевское происхож-

дение и уходит своими корнями ко времени Влади-

мира Великого. В этой связи борьба за «собирание» 

земель вокруг Москвы была, как подчеркивает 

В.М. Рычка, не в последнюю очередь и идеологиче-

ской борьбой за «собирание» и присвоение истории 

этих земель. Московские князья претендовали на 

все наследие Владимира, как духовное, так и поли-

тическое (с. 46–49). В итоге великий киевский 

князь оказался, по словам историка, «своим среди 

чужих».  

Толчком к дальнейшему развитию его культа 

стало венчание на царство Ивана Грозного. В па-

мятниках московской книжности того времени 

Владимир выступает, как показано автором, в ос-

новном в качестве «прародителя» правителей 

Московского царства и «просветителя» всей Руси. 

Для образа же единовластного правителя-автокра-

тора, увенчанного в прошлом византийскими ин-

сигниями, был избран другой Владимир – Моно-

мах (с. 61).  

На украинских землях интерес к личности и де-

яниям Владимира Великого возрастает с конца 

XVI в. Подтверждением этому служит появление 

трех самостоятельных обработок его жития и пре-

вращение крещения в центральную тему тогдашней 

литературы (с. 70–71). С начала XVII в. среди про-

свещенных слоев украинцев, в частности право-

славной интеллигенции, распространяется пред-

ставление о том, что современный им Киев был 

продолжением Киева Владимира. Значительные 

усилия к «возобновлению» памяти о святом князе 

были приложены митрополитом Петром Могилой 

(с. 77–82). Однако «проводники украинского казац-

кого государства поверхностно унаследовали веру 

в харизму потомков киевской династии князей-во-

инов» (с. 85). В итоге с окончательным утвержде-

нием к концу XVII в. власти московской правящей 

династии над Киевом, практике установления непо-

средственных связей между Киевом Владимира Ве-

ликого и Киевом Могилянской академии пришел 

конец. Весь арсенал теорий о славном киевском 

прошлом с этого времени украинские интеллекту-

алы стали использовать в интересах новых прави-

телей Киева, а князь Владимир – почитаться как 

«прародитель» московских царей, позиционировав-

шихся единственными законными наследниками 

правителей Киевской Руси (с. 92–93). 

Значение Владимира как исторической фигуры 

идентификации в Российской империи суще-

ственно возросло в конце XVIII в. Импульсом к 

оживлению интереса к его фигуре и деяниям стало 

присоединение Крыма. «В Херсонесе – городе кня-

зей российских – Россия как бы снова находила 

свою веру и свою историю» (с. 100). Само имя Вла-

димира при этом приобрело новые коннотации: 

вместо миролюбца оно стало обозначать власте-

лина мира, того, кто владычествует над всем миром 

(с. 104). В целом же в государственно-имперском и 

церковном дискурсе Владимир воплощал идеал 

правителя и «просветителя Руси» (с. 128).  

Отдельно В.М. Рычка останавливается на «ме-

стах памяти» Владимира, главное из которых – 

Киев – «город на Днепре, в водах которого состоя-

лось крещение» (с. 109). Уже само пространство 

этого «Вечного Города» с его христианскими свя-

тынями и храмами служит, по мнению исследова-

теля, своеобразной формой культурного воспоми-

нания о святом равноапостольном князе Владимире 

(с. 111–116).  

Завершая свой анализ памяти о крестителе Руси, 

автор демонстрирует, что пройдя длительный путь 

развития, образ святого равноапостольного князя 

Владимира так и не приобрел национальных черт. 

В Украине более значимым для национального са-

мосознания оказалось казацкое наследие, с очеред-

ным витком мифологизации которого «киево-рус-

ское наследие снова осталось на задворках обще-

ственного сознания и коллективной памяти» 

(с. 130). Лишь в самое последнее время в связи с 

1000-летним юбилеем преставления святого рав-

ноапостольного князя о нем стали вспоминать 

вновь.  

Несмотря на свой небольшой объем, новая 

книга В.М. Рычки – довольно серьезное и основа-

тельное исследование, базирующееся на широком 

круге источников и литературы. Она занимает свое 

место в решении комплексной научной задачи ин-

вентаризации мест восточнославянской обще-

ственно-исторической памяти. При этом данная 

книга, как представляется, отнюдь не завершает 
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изучение поставленной в ней большой проблемы. 

Своего изучения требует, в частности, чрезвычайно 

богатая и разнообразная иконография Владимира, а 

также представление о нем в такой важной составля-

ющей исторической памяти, как труды историков.  

Будучи приурочена к 1000-летней дате со дня 

кончины святого равноапостольного князя Влади-

мира и являясь заметным вкладом в осмысление 

значения этой знаковой для восточнославянского 

мира фигуры, книга вместе с тем издана на удивле-

ние скромно. Но это уже претензии не столько к ав-

тору, сколько к издательству.  

Книга написана хорошим украинским языком, 

читается живо и легко. Думается, она представит 

интерес не только для профессиональных истори-

ков и специалистов из других областей гуманитар-

ного знания, но и для широкого круга читателей. 

Благо полный текст издания доступен на сайте Ин-

ститута истории Украины НАН Украины по адресу: 

http://www.history.org.ua/?libid=10268.  
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Нарежный А.И. Проблемы модернизации самодержавия  

в русской общественной мысли XIX века. Ростов н/Д., 2014. 204 с. 
 

Проблема государственного строя Российской 

империи и приспособления самодержавия к усло-

виям меняющегося мира являлась одной из наибо-

лее значимых в отечественной общественной 

мысли позапрошлого века. В самом деле противо-

речия между русским царизмом и потребностями 

дальнейшего развития страны становились все бо-

лее существенными и очевидными. Сама по себе 

система неограниченной власти представляла со-

бой главный тормоз на этом пути, явный историче-

ский анахронизм, что с исключительной наглядно-

стью выявилось в условиях нарастания революци-

онной ситуации начала XX в.  

Взгляды на эту проблему, выраженные в рус-

ском обществе, оказались в центре внимания из-

вестного российского исследователя А.И. Нареж-

ного далеко не случайно. Изучение их дает возмож-

ность более полно, конкретно и глубоко понять ха-

рактер отношений в России между обществом и 

властью и причины общего кризиса монархии, ко-

торый привел в конечном счете к ее закономерной 

и исторически неизбежной гибели. Кроме того, в 

литературе неоднократно указываются основания 

для проведения сопоставлений между нынешним 

политическим положением в России и политиче-

ской системой русского самодержавия. Целью ис-

следования А.И. Нарежного стал анализ этой про-

блемы в русской общественной мысли XIX в., а в 

качестве гипотезы автор выдвинул интересное по-

ложение, альтернативное по отношению к извест-

ному выводу Р. Пайпса о «выборочном» характере 

модернизации в России. Так, выдающийся амери-

канский историк российского прошлого, признавая 

дореформенную и пореформенную модернизацию 

промышленности и армии в нашей стране совер-

шенно очевидным фактом, не видел в ней, однако, 

признаков модернизации в политической культуре. 

А.И. Нарежный считает такой подход не вполне 

точным и обращает внимание на наличие суще-

ственных признаков подобной модернизации. Во-

первых, он правомерно приводит высказывание 

П.А. Столыпина об эволюции самодержавия в Рос-

сии, которую можно было бы дополнить аналогич-

ной мыслью В.И. Ленина. Во-вторых, отражением 

все более углублявшейся со временем потребности 

русского общества в модернизации сложившейся в 

стране политической системы явилась сама поста-

новка данной проблемы в общественной мысли. 
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Выдвижение данной А.И. Нарежным гипотезы де-

лает анализ проблемы эволюции самодержавия в 

русской общественной мысли не только значимым 

в научном отношении, но и интересным, поскольку 

ставит данную проблему в контекст не только оте-

чественной, но и зарубежной историографии рос-

сийской модернизации.  

Предложенная А.И. Нарежным структура иссле-

дования построена на принципе сочетания логиче-

ского и исторического подхода к проблеме. Истори-

ческий подход позволил проследить идею модерни-

зации самодержавия в русской общественной мысли 

как развивавшийся во времени интеллектуальный 

процесс. Логический подход дал возможность вы-

явить ход этого процесса в рамках наглядного выра-

жения логики развития как политической системы 

русского самодержавия, так и идеи изменения поли-

тического строя России с приспособлением его к ре-

алиям меняющегося под воздействием буржуазных 

революций и буржуазного развития европейского 

мира. Это предполагало анализ развития идеи мо-

дернизации самодержавия от времени М.М. Сперан-

ского до начала прошлого века.  

Вместе с тем исследование А.И. Нарежного со-

держит четкую периодизацию развития в России 

идеи модернизации самодержавного строя. На пер-

вом этапе это были проекты и предложения времени 

царствования Александра I, с которыми выступали 

М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Второй этап, ко-

торый пришелся на период «апогея» российского са-

модержавия во второй четверти XIX в., связан с ак-

тивной зарубежной публицистической деятельно-

стью Н.И. Тургенева, которой, как справедливо от-

метил А.И. Нарежный, уделено в историографии за-

метно меньше внимания, чем раннему периоду дея-

тельности А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Третьим 

этапом стал анализ взглядов на эволюцию самодер-

жавного строя в России в условиях буржуазных ре-

форм второй половины XIX в. и идеи перехода к кон-

ституционной монархии, с которой выступал 

Б.Н. Чичерин. Наконец, последним этапом стали 

идеи русского либерализма начала XX в., которые 

выдвигались накануне и в начальный период первой 

революции в России и которые нашли свое частич-

ное воплощение в Манифесте от 17 октября 1905 г. 

С такой периодизацией можно согласиться. В ней не 

только развитие идеи реформирования государ-

ственного строя России поставлено в тесную связь с 

общим процессом политического, социального и 

культурного развития страны, но и обозначен общий 

итог этого развития, которым стал указанный мани-

фест Николая II.  

Позитивной стороной анализа, проделанного 

А.И. Нарежным, является четко выраженный исто-

рический подход к научной характеристике исклю-

чительно актуальной для нашей страны политиче-

ской идеи. Подчеркнуто, что общественная мысль 

России созревала и развивалась в русле европей-

ской политической мысли. Тем самым А.И. Нареж-

ный продолжил и развил мысль о характере европе-

изации в позднесредневековой и новой России. Со-

временный исследователь истории российской ев-

ропеизации до Петра I Т.Н. Черникова отмечала, 

что эта европеизация носила поверхностный харак-

тер. Данный вывод может быть принят и для важ-

нейших сторон европеизации, проводившейся 

также при этом монархе и после него. Вместе с тем 

даже поверхностная европеизация подготовила 

предпосылки для более глубокого усвоения в Рос-

сии европейского опыта и европейских идей, в 

частности, для европеизации политической куль-

туры. Одним из очень существенных показателей 

глубины процесса европеизации русского общества 

являлось появление и развитие идей реформирова-

ния самодержавного строя в России. Это несо-

мненно, поскольку мысли об изменении политиче-

ского строя формировались на основе опыта поли-

тической жизни в разных странах Европы Нового 

времени, понимания того, что неспособность мо-

нархии к реформированию, стремление отделаться 

второстепенными изменениями, нежелание уяс-

нить необходимость учета новых политических и 

культурных реалий может создать предпосылки ре-

волюционного взрыва. Политические мыслители в 

России, анализ взглядов которых на проблему госу-

дарственного строя провел А.И. Нарежный, стреми-

лись не допустить подобной перспективы для 

страны, но такое стремление также отвечало поли-

тическому и культурному опыту европейских стран 

нового времени. Это составляет очень существенное 

указание на принципиальное единство русской поли-

тической культуры, частью которой была идея рефор-

мирования самодержавия, и западной культуры.  

Но, как отмечает А.И. Нарежный, стремление 

ограничиться внешними признаками политиче-

ских изменений, без серьезного ограничения ре-

альной власти самодержца, были характерны и для 

реформаторов. По его характеристике, в плане 

М.М. Сперанского содержалась попытка приспо-

собления к условиям нового времени в том, чтобы 

ввести в политическую систему России выборное 

начало, однако при сохранении всей полноты им-

ператорской власти. Но и такую попытку 

А.И. Нарежный оценивал как позитивную. Пред-
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ставляется, с полным на то основанием. Во-пер-

вых, введение выборного начала создавало пред-

посылки для будущих более глубоких изменений 

в государственном строе страны. А во-вторых, 

М.М. Сперанский правильно понимал, что у него 

нет шансов на принятие более радикального поли-

тического варианта. Тем более что и такой вари-

ант, который предлагал реформатор, был отверг-

нут за исключением идеи Государственного со-

вета. В целом А.И. Нарежный оценивает предла-

гавшиеся М.М. Сперанским идеи как выражение 

либеральной концепции для политического разви-

тия России, тогда как в идеях, высказывавшихся в 

«Записке о древней и новой России» Н.М. Карам-

зина, он усматривал комплекс консервативных 

идей, направленных на сохранение самодержавия, 

которое было, по его мнению, жизнеспособно. В 

целом, по мнению А.И. Нарежного, М.М. Сперан-

ский и Н.М. Карамзин заложили основы двух воз-

зрений на перспективы политического строя 

страны, причем взгляд выдающегося историо-

графа на самодержавие как на палладиум России 

он оценивал как очень существенное препятствие 

на пути ее политической модернизации.  

Говоря о дальнейшем развитии в России идеи по-

литического реформирования, А.И. Нарежный обра-

щает внимание на дискуссию по вопросу о влиянии 

воззрений Н.И. Тургенева и князя П.В. Долгорукова 

на общественную мысль России. С поддержкой по-

зиции Л.Ю. Гусмана, отмечавшего такое влияние, 

которую выразил автор, следует согласиться. В то же 

время автор прав, когда не преувеличивает степень 

самостоятельности политической мысли Н.И. Турге-

нева, подчеркивая, что в значительной степени он 

воспроизводил то, что ранее высказывалось 

М.М. Сперанским. Автором верно отмечено ожив-

ление дискуссии о политическом строе России в пе-

риод буржуазных реформ, а также то, что в ходе их 

более решительно и активно, чем ранее, преобладал 

взгляд на необходимость «народного представитель-

ства». Обращено вместе с тем внимание, что для 

Н.И. Тургенева появились основания для изменения 

характеристики самодержавия, так как оно показало 

способность выступать движущей силой назревших 

в стране буржуазных реформ, что и проявилось в 

царствование Александра II.  

Особое внимание в отечественной историогра-

фии привлекала личность историка, правоведа и 

выдающегося политического мыслителя Б.Н. Чи-

черина. А.И. Нарежным в полной мере отмечена 

сложность его отношения к проблеме реформиро-

вания государственного строя и к представитель-

ным учреждениям. По мере накопления опыта 

жизни в условиях пореформенной России Б.Н. Чи-

черин все более осознавал необходимость углуб-

ленной подготовки условий для внедрения в поли-

тическую реальность страны народного предста-

вительства, неготовность к нему русского обще-

ства ввиду его недостаточной политической и об-

щей культуры. По существу аналогичную мысль 

высказывал В.Г. Белинский в своем письме 

Н.В. Гоголю, согласно которой «спасение» Рос-

сии – «в успехах цивилизации, просвещения, гу-

манности». Но, в отличие от В.Г. Белинского, вы-

сказанная Б.Н. Чичериным мысль свидетельствует 

об его умеренном либерализме, о неразрывной 

связи им политического реформирования в России 

с общим уровнем развития страны. Более органич-

ной, подчеркивает А.И. Нарежный, с точки зрения 

Б.Н. Чичерина, была бы для России того времени 

конституционная монархия, и в этом строе он ви-

дел значительный шаг вперед в ее развитии. Вме-

сте с тем обращает на себя внимание стремление 

автора к выявлению параллелей во взглядах на по-

литическое состояние и политические проблемы 

русского общества между Б.Н. Чичериным и 

В.О. Ключевским. Такое стремление обоснованно. 

Подобная общность имеет место во взглядах не 

только на современное состояние страны, но и на 

ее прошлое, когда характерные черты теории вот-

чинного государства прослеживаются в трудах 

обоих историков и мыслителей. Представляется, 

что тем самым А.И. Нарежным ставится большая 

проблема комплексной характеристики феномена 

русского интеллигента второй половины XIX в., 

сопоставления взглядов на прошлое и на настоя-

щее русского общества.  

Значительное обострение борьбы за реформи-

рование государственного строя в начале XX в. 

правомерно оценивается А.И. Нарежным, вслед за 

некоторыми из современников, как борьба за «по-

литическое освобождение» России. Им также об-

ращается внимание на то, что к этому времени та-

кая борьба приобрела такую же актуальность, как 

борьба за отмену крепостного права во времена 

«Аннибаловой клятвы» великого русского писа-

теля И.С. Тургенева. Вместе с тем подчеркивается, 

что накануне революции борьба за демократиче-

ские свободы стала занимать в идеологии россий-

ских либералов исключительно важное место. 

Справедливость этого замечания подтверждается 

тем, что в Манифесте от 17 октября 1905 г. провоз-

глашение демократических свобод было не только 

уступкой революционному движению, но и пока-

зателем исключительной общественной актуаль-

ности этой меры.  
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Не вполне точно приведены в названии моно-

графии хронологические рамки, поскольку иссле-

дование не завершается XIX в., но доведено до 

1905 г. Также хотелось бы отметить, что идея из-

менения государственного строя исходила не 

только от либералов. В этой связи было бы жела-

тельно сопоставить взгляды на перспективы поли-

тической системы в России мыслителей-либера-

лов и представителей революционной обще-

ственно-политической мысли. Это позволило бы 

более четко представить особенности взглядов 

этих идейных течений русской общественно-по-

литической мысли.  

Книга А.И. Нарежного рассчитана на специали-

стов-историков. В то же время она представит зна-

чительный интерес для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами либерализации поли-

тического строя в России и отношение к ним в об-

щественной мысли. Несомненно, что данная книга 

является творческой удачей автора. 

   

 

 

Н.А. Мининков, Л.В. Мининкова 
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X Всероссийская археологическая конференция студентов и аспирантов 

«Проблемы археологии Восточной Европы»  

(Ростов-на-Дону, 29–31 октября 2015 г.)1 

 
Конференция проводилась на базе кафедры ар-

хеологии и истории древнего мира Института ис-

тории и международных отношений Южного фе-

дерального университета (председатель оргкоми-

тета – доцент канд. ист. наук Е.В. Вдовченков). В 

организации и проведении конференции активное 

участие приняли Волгоградская областная обще-

ственная организация «Волго-Донское археологи-

ческое общество» и Некоммерческое партнерство 

«Южархеология» (г. Ростов-на-Дону).  

Конференция была посвящена памяти профес-

сора Владимира Евгеньевича Максименко, учреди-

теля конференции молодых археологов. Именно он 

стал инициатором и вдохновителем проведения 

конференции на историческом факультете РГУ в 

2005 г. 

В течение трех дней работа конференции прохо-

дила по четырем секциям, следующим одна за дру-

гой, что дало возможность участникам последова-

тельно присутствовать на всех докладах. Это были 

секции: «Археология эпохи палеометалла и древ-

них цивилизаций», «Этнография», «Археология 

раннего железного века», «Средневековая археоло-

гия». В работе секций приняли участие наряду со 

студентами и аспирантами Южного федерального 

университета молодые ученые из вузов Москвы, 

Владимира, Курска, Краснодара, Волгограда, Аст-

рахани, Нальчика, Донецка, Харькова, Симферо-

поля. Кроме того, в рамках конференции состоя-

лись два круглых стола: «Скифы, савроматы и сар-

маты Подонья: проблемы реконструкции общества 

и культуры» и «Охранная археология сегодня: pro 

et contra». Для участия в дискуссии помимо архео-

логов Ростова-на-Дону были приглашены крупные 

ученые из ведущих вузов страны: доктор историче-

ских наук С.А. Яценко (РГГУ, г. Москва), канди-

даты исторических наук Т.О. Галкин (ВладГУ, 

г. Владимир), М.В. Кривошеев и В.М. Клепиков 

(ВолГУ, г. Волгоград). Также принимали участие 

                                                           
1 Конференция проведена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-31-01506 «X Всероссийская археологиче-

ская конференция студентов и аспирантов “Проблемы археологии Восточной Европы”». 

В.Я. Кияшко (Азовский историко-археологический 

и палеонтологический музей-заповедник), 

В.П. Глебов (ООО АНИБ), И.В. Толочко и 

Л.С. Ильюков (ЮНЦ РАН), В.К. Гугуев и Ю.К. Гу-

гуев и, конечно, сотрудники кафедры археологии и 

истории древнего мира ЮФУ.  

Всего в рамках конференции было заслушано 

около 60 докладов, в обсуждении которых прини-

мало участие более 70 человек. Состоялась презен-

тация книги «За рекой Танаисом» – сборника, по-

священного памяти учредителя конференции про-

фессора В.Е. Максименко (составители – 

А.Л. Бойко и Л.И. Максименко). Проведена экскур-

сия в Археологический музей ЮФУ. На третий 

день был совершен выезд в этно-археологический 

комплекс «Затерянный мир» в х. Пухляковский 

Усть-Донецкого района Ростовской области. По-

мимо работы секции «Средневековая археология» 

там состоялась экскурсия «Тропа истории» и два 

мастер-класса: «Мастерская по изготовлению крем-

невых изделий» и «Древняя кузница». 

Накануне конференции был издан сборник ма-

териалов её участников, включающий 60 статей и 

полную библиографию сборников за 2005–2014 гг. 

(X Всероссийская археологическая конференция 

студентов и аспирантов «Проблемы археологии Во-

сточной Европы» / Материалы конференции; отв. 

редактор А.В. Кияшко. Ростов н/Д., 2015. 302 с.).  

Члены Оргкомитета и участники конференции 

на итоговом заседании 31 октября 2015 г. опреде-

лили лучшие доклады на основных секциях, кон-

статировали ряд положительных результатов фо-

рума, отметили отдельные его недостатки и обозна-

чили ряд направлений будущего развития конфе-

ренции.  

По секции «Археология эпохи палеометалла и 

древних цивилизаций» ввиду малого числа докла-

дов (всего 4) грамотой ректората ЮФУ отмечен 

только доклад А.А. Дворниченко (ЮФУ) на тему: 
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«Загробная жизнь царя согласно Текстам Пира-

мид». 

 По самой представительной секции «Археоло-

гия раннего железного века» лучшими были при-

знаны пять докладов. Первое место занял доклад 

В.В Чуйкова (г. Харьков, Украина, ХНУ им. 

В.Н. Каразина) «К вопросу о возможном примене-

нии отдельных типов ножей черняховской куль-

туры (по материалам раскопок на поселении «Вой-

тенки I» 2004 – 2013 гг.). Второе место – доклады 

В.И. Стреляева (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ) «Мета-

тельные машины Танаиса II-I вв. до н.э. по археоло-

гическим данным» и И.В. Губарева (г. Ростов-на-

Дону, ЮФУ) «К вопросу о контактах Херсонеса Та-

врического и населения Нижнего Дона в третьей 

четверти IV – первой трети III в. до н.э.». Третье ме-

сто – доклады В.В. Кандыбиной (г. Волгоград, 

ВолГУ) «Место курильниц в погребальном обряде 

сарматских племен Нижнего Поволжья» и И.В. Де-

киной (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ) «Столовая и ку-

хонная керамика без лакового покрытия из Елиза-

ветовского городища (по материалам исследований 

2007–2010 гг.)».  

По секции «Средневековая археология» луч-

шими были признаны доклады А.В. Саенко (г. Ро-

стов-на-Дону, ЮФУ) «Эволюция раннеисланд-

ского погребального обряда в контексте проблемы 

“живых мертвецов“» и В.В. Скинкайтиса (г. Курск, 

КГУ) «Раннекруговая посуда на территории Воро-

нежского Подонья (по материалам Животинного 

городища). 

Члены Оргкомитета и участники конференции 

отметили в целом высокий научно-методический 

уровень заслушанных докладов, принципиальный 

и продуктивный характер дискуссий на секцион-

ных заседаниях и круглых столах. При обсуждении 

итогов было решено отметить в качестве полезного 

опыт проведения выездных заседаний конферен-

ции на основных базах археологических практик 

ЮФУ и в ведущих центрах археологии Нижнего 

Дона. Прежде подобные мероприятия проводились 

на площадках Южного научного центра РАН в 

г. Ростове-на-Дону (2009 г. – V МАКСиА), в Азов-

ском историко-археологическом и палеонтологиче-

ском музее-заповеднике (2014 г. – IX МАКСиА). В 

этом году добавился этно-археологический ком-

плекс «Затерянный мир», есть возможность прово-

дить выездные заседания в музее-заповеднике Та-

наис. В перспективе это станет возможным и на 

Крымском археологическом комплексе эпохи ран-

него средневековья, и на Елизаветовском городище 

раннего железного века. 

Большинство докладчиков самостоятельно из-

брали актуальную, проблемную тематику для своих 

выступлений. Доклады, как правило, отличались 

хорошим уровнем разработки и применения науч-

ной терминологии, полемичным характером изло-

жения. В методическом отношении выступавшие 

участники конференции строго следовали источни-

коведческой процедуре, применяли уже существу-

ющие или даже собственные классификации мате-

риала. Выводы излагались четко, системно и были 

обоснованы всем содержанием доклада. Следует 

обратить внимание на преимущественно аналити-

ческий характер демонстрировавшихся докладчи-

ками иллюстративных материалов. Было отмечено, 

что по названным аспектам участники конферен-

ции (как ее ветераны, так и новички) с каждым го-

дом демонстрируют явный прогресс. 

Следующую, XI конференцию молодых архео-

логов запланировано провести во второй декаде но-

ября 2016 г. 

 

Е.В. Вдовченков, А.В. Кияшко 

 

DOI 10.18522/0321-3056-2016-1-125-128 

 

Всероссийская научная конференция «Комплексный подход  

к исследованию исторической памяти о Великой Отечественной войне: 

гуманитарный и естественнонаучный вклад»  

(Ростов-на-Дону, 23–26 октября 2015 г.) 

 
Организаторами конференции выступили 

Центр социально-политических исследований 

Южного федерального университета, Донской 

государственный технический университет и 

Южно-российский институт управления – филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ в соответствии с за-

явкой на грант РФФИ 2015 г. №15-06-20897Г. в 

рамках консорциума «Научно-исследовательская 

деятельность вузов Юга России» и в пределах се-

тевого взаимодействия федеральных университе-
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тов («Клуб десяти»). Поводом для проведения по-

служили сразу три знаменательные даты: 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, 100-ле-

тие Южного федерального университета и 85-ле-

тие Донского государственного технического уни-

верситета.  

В докладах и сообщениях участников конферен-

ции был представлен опыт воспитательной работы 

патриотической направленности в школах и выс-

ших учебных заведениях, учитывающий специ-

фику каждого конкретного региона. В форуме 

участвовало более 700 ученых, преподавателей, ас-

пирантов и студентов, учителей и учащихся из 

33 регионов нашей страны, трех зарубежных госу-

дарств (Белоруссии, Украины и Таджикистана). 

Они стали посланниками 57 вузов (из которых – 

7 федеральных и национальных университетов), 

9 научно-исследовательских институтов, центров и 

лабораторий, этнографического музея-заповедника 

(ст. Раздорская, Ростовской области) и двух сред-

них школ из Волгограда и Азова.  

Пленарное заседание, проходившее в помеще-

нии Ученого совета ДГТУ, открыл зам. председа-

теля оргкомитета конференции, директор Центра 

социально-политических исследований ЮФУ, про-

фессор В.И. Филоненко. Свое выступление он по-

святил исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне как основе формирования россий-

ской гражданской идентичности студенческой мо-

лодежи вузов. С приветственными выступлениями 

к собравшимся обратились: доктор физико-матема-

тических наук, профессор, проректор по НИР и ин-

новационной деятельности ДГТУ А.И. Сухи-

нов; доктор философских наук, проректор по орга-

низации проектной деятельности в сфере обще-

ственных коммуникаций ЮФУ С.А. Дюжиков; 

председатель Комитета по молодежной политике 

Ростовской области В.Н. Бабин. Доктор политиче-

ских наук, профессор, декан факультета националь-

ной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 

С.В. Смульский особое внимание в своем докладе 

обратил на необходимость сохранения памяти о со-

бытиях ВОВ для формирования стратегии нацио-

нальной безопасности в условиях современного 

российского общества. Доктор социологических 

наук, зав.кафедрой политологии и теологии СКФУ 

М.М. Шульга сосредоточилась на роли историче-

ской памяти в процессе патриотического воспита-

ния молодежи. Кандидат социологических наук, за-

меститель директора по исследованиям филиала 

ВЦИОМ-Юг М.В. Ткачев проанализировал резуль-

таты социсследований Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения, посвященные пред-

ставлениям россиян о значимости празднования 

Дня Победы (данные в динамике за 2010–2015 гг.). 

Кандидат философских наук, доцент кафедры исто-

рических наук и политологии РГЭУ (РИНХ) 

И.Л. Мерзлякова в своем выступлении рассмотрела 

представленность результатов деятельности субъ-

ектов патриотического воспитания Ростовской об-

ласти в информационном пространстве. Репрезен-

тации представлений о ВОВ в кинематографе и ли-

тературе и культурной компетентности современ-

ной российской молодежи посвятили свое сообще-

ние доктор философских наук, профессор, руково-

дитель кафедры теории культуры, этики и эстетики 

Института философии и социально-политических 

наук Л.А. Штомпель и доктор философских наук, 

профессор этой же кафедры ЮФУ О.М. Штомпель. 

Кандидат философских наук, доцент кафедры со-

циальных технологий Института философии и со-

циально-политических наук М.А. Никулина и 

В.И. Филоненко охарактеризовали семью и школу 

как базовые агенты формирования патриотизма и 

гражданственности молодого поколения россиян.  

В рамках данной конференции была организо-

вана работа трех тематических «круглых столов», 

посвященных отдельным аспектам патриотиче-

ского воспитания и сохранения исторической па-

мяти о событиях 1941–1945 гг. 23 октября на базе 

ЮРИУ – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

прошел «круглый стол» «Проблемы национальной 

безопасности: региональный уровень». Для участия 

в этом мероприятии было прислано более 120 за-

явок: от Калининграда до Владивостока и от Архан-

гельска до Грозного. 

На второй день конференции «круглый стол» 

«Конвергенция гуманитарных и естественнонауч-

ных методов в исследовании исторической памяти 

о Великой Отечественной войне» прошел в Кон-

гресс-холле ДГТУ. Активное участие в нём при-

няли студенты Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

В этот же день в стенах ЮРИУ – филиала РАН-

ХиГС при Президенте РФ работал круглый стол 

для молодых ученых и студентов «Историческая 

память поколений как условие национальной без-

опасности России». Активно обсуждались вопросы 

экономической безопасности, миграционной поли-

тики, исторического опыта по нейтрализации кор-

рупции в России, а также другие вызовы нацио-

нальной безопасности нашей страны.  

Обмен опытом работы «Историческая память 

поколений как условие консолидации российского 
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общества» прошел на базе ЮРИУ – филиала РАН-

ХиГС при Президенте РФ 24 октября. Модерато-

рами выступили руководители и представители Ко-

митета по молодежной политике Ростовской обла-

сти – В.Н. Бабин (председатель Комитета), 

Д.Ю. Кузьминов (главный специалист Комитета), 

А. Яицкова (специалист Комитета). Соорганизато-

ром мероприятия стал директор ГАУ РО «Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской 

области» П.П. Препелица. Открыл обмен опытом 

работы заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи С.В. Чуев. С докла-

дом выступил А. Шаповалов – председатель поис-

кового отряда ЮРИУ – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ «Костер Памяти». Он проанализи-

ровал результаты деятельности отряда за 10 лет 

своего существования.  

Финальным мероприятием конференции стал 

«круглый стол» «Образ Родины и государства в 

представлениях современного российского студен-

чества». Он состоялся 26 октября в стенах Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ. 

Помимо студентов вузов в его работе приняли уча-

стие учащиеся школы № 3 г. Азова. В ходе развер-

нувшихся дебатов обсуждались вопросы различных 

трактовок понятий «Родина» и «государство», при-

чин низкой культурной компетенции студенчества и 

последствий искажения образа Родины и государ-

ства. Студенты отметили снижение доверия к офи-

циальным источникам информации, выразили сожа-

ление о единообразии форм работы с подрастающим 

поколением и наличии фальсификации историче-

ских данных. Интересным получился диалог пред-

ставителей школы, профессорско-преподаватель-

ского состава ЮФУ и студенчества о роли образова-

ния в формировании образа Родины и государства. 

Организаторы и участники конференции при-

няли решение о необходимости создания проекта 

по просвещению детей и молодежи студенческим 

сообществом. Модераторы проекта – Л.С. Дето-

ченко, доцент кафедры социальных технологий, 

Р.А. Пупыкин, доцент кафедры теоретической и 

прикладной политологии, В.И. Филоненко, профес-

сор кафедры социальных технологий Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ, 

М.М. Шульга, профессор, зав.кафедрой политоло-

гии и теологии СКФУ – отметили, что университет-

ская молодежь всегда играла большую просвети-

тельскую роль в обществе. Высока была её роль и в 

воспитании патриотизма. В настоящее время со-

зрела необходимость возрождения традиций диа-

лога студенчества и подрастающего поколения – 

школьников. 

На заключительном этапе конференции были 

подведены итоги конкурса студенческих работ по 

двум номинациям: эссе на тему «Отражение собы-

тий Великой Отечественной войны в культурной 

сфере» и рецензии на художественный кинофильм 

о Великой Отечественной войне советского и рос-

сийского кинематографа. В финальной стадии кон-

курсной программы в результате отбора было рас-

смотрено около 50 работ студентов, магистрантов 

из 11 вузов Юга России и Украины. Дипломы побе-

дителям конкурса были вручены 24 декабря 2015 г. 

на заседании Пленума Совета ректоров вузов Ро-

стовской области министром общего и профессио-

нального образования Л.В. Балиной.  

Оргкомитетом Всероссийской конференции 

отмечен высокий теоретико-методологический 

уровень большинства докладов и сообщений 

участников форума, сопровождавшийся обшир-

ным анализом результатов трех эмпирических со-

циологических изысканий регионального мас-

штаба, проведенных исследовательскими Цен-

трами ЮФУ (руководитель В.И. Филоненко) и 

СКФУ (руководитель М.М. Шульга). Научному 

сообществу впервые были представлены итоговые 

данные проектов «Уровень культурной компе-

тентности первокурсников вузов Ростовской обла-

сти» (июль – сентябрь 2014 г., выборка – 751 сту-

дент); «Образ Великой Отечественной войны в 

представлениях студентов вузов Ростовской обла-

сти» (февраль – апрель 2015 г., выборка – 

1534 чел.) и «Великая Победа глазами студенче-

ской молодежи вузов Ставропольского края» (ап-

рель 2015 г., выборка – 828 чел.). 

 По результатам обсуждения на Пленарном и 

секционных заседаниях комплексного подхода к 

исследованию исторической памяти о Великой 

Отечественной войне были приняты выводы и ре-

комендации конференции: 

– в исторической памяти современной моло-

дежи наслаивается множество различных представ-

лений из разных государственных традиций и вре-

менных эпох. Реальные знания студентов россий-

ской истории не однозначны, порой противоре-

чивы, а иногда имеют белые пятна даже в части не-

давних событий; 

– отмечено повышение патриотизма совре-

менной молодежи, снижение уровня критичности 

оценки событий и фактов истории и современного 

этапа развития и функционирования российского 

общества. Большинство студентов определяет себя 

в качестве «граждан России», но реальные формы 

гражданской активности демонстрирует значи-

тельно меньшая её часть; 
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– зафиксировано снижение степени граждан-

ской идентичности студенчества. В сознании моло-

дежи начинает формироваться представление «Я Ро-

дину свою люблю, но не государство!». Отсутствие 

веры в силу государства обусловливает нежелание 

идентифицировать себя в качестве гражданина страны 

у определенной (от 30 до 40 % опрошенных) категории 

молодежи. Поэтому борьба с развитием именно данной 

тенденции представляет особую значимость; 

– однобокая ориентация на знаниевые, ин-

формационные компетенции, недооценка значимо-

сти художественно-образных репрезентаций в про-

изведениях искусства, посвященных событиям 

ВОВ, ведет к «размыванию» культурной памяти 

молодежи, обеднению её эмоционально-чувствен-

ного опыта и снижению эффективности граждан-

ско-патриотического воспитания в учебных заведе-

ниях различного уровня и типа; 

– следует активнее использовать потенциал 

вузовской корпоративной культуры для усиления 

патриотического воспитания, актуализации памяти 

о ВОВ. Современная действительность требует 

необходимости интенсификации традиционных 

механизмов передачи информации патриотиче-

ского содержания внутри семьи (отсюда, к при-

меру, успех акции «Бессмертный полк»). Корпора-

тивная культура вуза содержит определенные пат-

риотические традиции, в коллективной памяти со-

храняются знаковые имена преподавателей и сту-

дентов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Героическую историю вузовской «семьи» в 

документах, музеях, неформальных встречах с ве-

теранами должен знать каждый студент;  

– в связи с зафиксированной незначительной 

эффективностью целого ряда массовых патриоти-

ческих мероприятий необходимо использовать бо-

лее активно и целенаправленно индивидуализиро-

ванные формы социализации. Так, история семьи в 

сознании студентов является важнейшим сред-

ством воспитания патриотизма. Для актуализации 

этой истории целесообразно предусмотреть в числе 

заданий для самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам «История Отечества», «Философия», 

«Культурология», «Социология» написание эссе, 

например, на тему «Великая Отечественная война в 

судьбах моей семьи». 

 

О.И. Гусейнова, А.С. Магранов, В.И. Филоненко 
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Международная научная конференция «Кавказ на протяжении веков – 

аспекты и обусловленности многообразия края»  

(Жешув, Польша, 17–19 октября 2015 г.) 

 
Известные и признанные специалисты-кавказо-

веды собрались уже 4-й раз обсудить актуальные 

проблемы независимых государств Южного Кав-

каза – Армении, Азербайджана, Абхазии, Грузии и 

Южной Осетии, а также республик Северного Кав-

каза. В общей сложности – более 50 ученых из 

Польши, Боснии, Словакии, Украины, Белоруссии, 

Литвы и Российской Федерации. За три дня работы 

конференции было заслушано около 20 научных 

докладов и более 30 различных коротких научных 

сообщений. Из Российской Федерации на конфе-

ренцию по персональным приглашениям организа-

торов поехали проф. В.Д. Дзидзоев (СОГУ, г. Вла-

дикавказ, Россия), проф. Д.А. Маслова (г. Пяти-

горск), а также А.А. Боголюбов – специалист по ис-

тории поляков в России, ведущий научный сотруд-

ник краеведческого музея г. Пятигорска. 

В первый день конференции перед собравши-

мися выступил ректор Жешувского университета 

проф. М. Шолтысик. Затем – посол Республики Ар-

мения в Польше Э. Газарян. Его выступление было 

посвящено взаимоотношениям этих стран. Он при-

вел конкретные факты, свидетельствующие о близ-

ких и даже родственных связях народов Армении и 

Польши. Посол призвал ученых уделять больше 

внимания взаимоотношениям Армении и в целом 

государств Кавказа с Польшей, подчеркнув, что ис-

следователи найдут достаточно интересный и бога-

тый материал в архивах Кавказских государств и, 

разумеется, Польши.  

Интересным было и выступление проф. 

С. Чопка, проректора по науке Жешувского универ-

ситета. Он также призвал участников конференции к 

активной работе по выявлению многочисленных 

фактов, объединяющих народы Польши и Кавказа. 

Подчеркнул, что в этой сложной и кропотливой ра-

боте «ученые-кавказоведы пока не дошли даже до 

середины пути». В таком же ключе построили свои 
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доклады проф. директор Института истории Жешу-

вского университета Й. Каминская-Квак и проф. ди-

ректор Восточного Института университета им. 

Адама Мицкевича в Познани К. Петкевич. В целом 

Восточный институт в Польше занимается пробле-

мами бывшего СССР и государств постсоветского 

периода. К. Петкевич привел в высшей степени ин-

тересные данные, которые проливают свет на мало-

известные страницы истории и культуры Польши и 

государств Кавказа, особенно Грузии. 

Затем выступил проф. В.Д. Дзидзоев. Вначале на 

пленарном заседании, а затем и на секционном по 

проблемам взаимоотношений федерального центра 

и республик Северного Кавказа. Пленарное выступ-

ление ученого было посвящено проблемам геополи-

тики Кавказа. Интересным был его доклад и на сек-

ционном заседании, где приводились конкретные и 

малоизвестные широкой общественности факты вза-

имоотношений федерального центра с республи-

ками Северного Кавказа, в первую очередь с РСО-А.  

По просьбе руководства Жешувского универси-

тета В.Д. Дзидзоев дал мастер-класс профессорско-

преподавательскому составу, а также аспирантам и 

студентам по актуальным проблемам современного 

Кавказа, сосредоточив внимание на причинах войн и 

конфликтов в постсоветский период. Большой инте-

рес вызвали обозначенные в выступлении конкрет-

ные причины армяно-азербайджанской, грузино-аб-

хазской и грузино-осетинской войн, которые в об-

щей сложности унесли десятки тысяч человеческих 

жизней. А сотни тысяч человек разных националь-

ностей и вероисповеданий получили тяжелые ране-

ния, увечья, став на всю жизнь инвалидами. Обстоя-

тельно изложил ученый и причины войны на терри-

тории Чеченской Республики – Ичкерия с федераль-

ным центром. Ряд из них, на его взгляд, имеют отно-

шение к федеральному центру, за другие несут от-

ветственность чеченские сепаратисты во главе с ге-

нералом Дудаевым и полковником Масхадовым. 

Наибольший интерес у участников конференции вы-

звали причины российско-чеченских войн 1994–

1996 и 1999–2001 гг., которые имели жестокий и бес-

компромиссный характер. Ученый привел также 

примерную статистику потерь как Вооруженных 

Сил России, так и среди сепаратистов. 

Различным аспектам истории и культуры наро-

дов Кавказа, а также российско-кавказским отно-

шениям были посвящены доклады проф. 

К. Жарны (Жешувский университет), проф. 

Р. Шиновского, проф. Ш. Сойки (Варшавский 

университет), проф. М. Маршевского (Восточный 

институт университета им. Адама Мицкевича в 

Познани (Польша)), К. Сенбатян (Армения), 

М. Брыдак (Босния), проф. Олендска (Словакия), 

проф. Людас Мазилис (Литва), проф. В. Задунай-

ского и В. Шевченко (Украина), проф. А. Бутько 

(Белоруссия) и др. Каждый из выступивших при-

вел конкретные данные, заслуживающие внима-

ние ученых-кавказоведов. 

Прозвучавшие на конференции доклады ученых 

РФ, в первую очередь Д.А. Масловой и А.А. Боголю-

бова, также вызвали повышенный интерес у присут-

ствующих. Дискуссионными получились доклады 

проф. Минского филиала Российского экономиче-

ского университета им. Г.В. Плеханова А. Максим-

чика на тему: «Закон отрицания, или Как историки 

XIX–XX вв. присоединяли Северный Кавказ к Рос-

сийской империи», проф. Института политологии 

им. Яна Карского государственной высшей профес-

сиональной школы в Освенциме Г. Базиура на тему: 

«Между позицией “батьки народа” и феодальной за-

висимостью от Москвы: диктатура Рамзана Кады-

рова в Чечне в 2004–2015 гг.», магистра Гданьского 

университета (Польша) С. Будзиш-Чишевской на 

тему: «Традиция, обычай и действительность. Жен-

щины Кавказа» К. Ольшановского (Варшавский 

университет) на тему: «Юридическо-экономические 

последствия вступления Армении в Таможенный 

союз», А. Стшемжальской, польки по национально-

сти, но выпускницы магистратуры Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, на тему: «Возник-

новение и развитие музыкального направления 

“мейхана” в Азербайджане», и др. В этих выступле-

ниях в силу различных причин присутствовало 

слишком много субъективного, ошибок, упущений. 

Отдельные делегаты конференции, в том числе и ав-

тор настоящих строк, выступили с разъяснениями по 

спорным вопросам. А что касается ошибочных 

утверждений, которые не подкреплены фактами и 

документами, но прозвучали в докладах, то они 

были поправлены и по ходу конференции, и осо-

бенно на «круглом столе», который был организован 

специально для дискуссии. 

В целом конференция достигла поставленной 

цели. Здесь высказывались разные точки зрения, 

однако в целом состоялось солидное научное об-

суждение наиболее актуальных проблем Кавказа. 

Необходимо отметить и то, что проблемы рассмат-

ривались в контексте огромного влияния России на 

народы Кавказа. Именно поэтому доклады, посвя-

щенные проблемам геополитики Кавказа, пред-

ставляли повышенный интерес. 

 

В.Д. Дзидзоев 
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I научно-практический семинар «Церковная история Дона:  

актуальные вопросы и перспективы междисциплинарного изучения» 

(Ростов-на-Дону, 28 сентября 2015 г.) 

 
В Ростове-на-Дону состоялось крупное научно-

просветительское мероприятие, организованное 

Фондом имени священника Илии Попова и Институ-

том истории и международных отношений Южного 

федерального университета. Семинар проводился в 

Донской государственной публичной библиотеке, 

давнем партнере Фонда и ИИМО ЮФУ. Он стал вто-

рым совместным проектом организаторов: первый 

был связан с проведением в Ростове-на-Дону на базе 

ИИМО ЮФУ Всероссийской научной конференции 

«Архивы и архивное дело на Юге России: история, 

современность, перспективы развития» [1]. Сотруд-

ничество Фонда и ИИМО ЮФУ приобретает харак-

тер системного взаимодействия, благотворно сказы-

ваясь на научных и просветительских инициативах 

местного академического сообщества.  

Организаторы семинара заранее предложили 

собравшимся обсудить следующие научные про-

блемы: 

– религиозные верования древнего населения 

Дона. Практики религиозного взаимодействия автох-

тонного и пришлого населения эпохи античности; 

– история христианства на Дону; 

– христианство и народная культура; 

– межконфессиональный диалог на Дону: исто-

рия и современность;  

– Русская Православная церковь и Российское 

государство: «региональное измерение»; 

– религия и Церковь в жизни донского казачества;  

– Церковь и советское государство в ХХ веке;  

– церковно- и священнослужители Донского 

края: портрет на фоне эпохи.  

Отметим, что многие из указанных научных 

проблем недостаточно изучены современными спе-

циалистами, прежде всего – на региональном мате-

риале. Поэтому выступившие участники, как было 

задумано организаторами, сосредоточились на дис-

куссионных аспектах заявленных тем и на перспек-

тивах их междисциплинарного исследования.  

Работа семинара проходила в соответствии с 

заранее сформированной программой. Открыл фо-

рум председатель Попечительского совета Фонда 

д.и.н., профессор А.В. Венков. Далее работой се-

минара руководили модераторы – д.и.н. Д.В. Сень, 

к.и.н. А.В. Шадрина. Они презентовали собрав-

шимся новые издания Фонда: книгу В.Г. Дружи-

нина «Раскол на Дону в конце XVII века» (Ростов-

на-Дону, 2015) и книгу Н.В. Лысогорского «Еди-

новерие на Дону в XVIII и XIX вв. (по 1883 г.)» 

(Ростов-на-Дону, 2015). Собравшиеся почтили ми-

нутой молчания память одного из участников се-

минара – безвременно ушедшего из жизни архи-

мандрита Никона (Н.Н. Лысенко), кандидата бого-

словия, заведующего кафедрой церковно-истори-

ческих дисциплин Донской духовной семинарии.  

Участники семинара выступили с 18 докладами 

согласно программе, ранее размещенной на сайтах 

Фонда и ИИМО ЮФУ. Среди докладчиков – уче-

ные ЮФУ, ИСЭГИ ЮНЦ РАН, РГК им. С.В. Рах-

манинова, РГУПСа и др.  

П.А. Аваков (РГЭУ (РИНХ)) осветил малоизу-

ченный в науке вопрос о попытке создания Азов-

ской епархии в 1701 г. А.Л. Бойко (ИИМО ЮФУ) 

рассказал о деятельности Императорской Археоло-

гической комиссии по изучению церковной архи-

тектуры Дона. Ю.А. Бирюкова (Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет) 

сообщила об участии православного духовенства в 

политической жизни «белого» Юга периода Граж-

данской войны. Религиозные практики сармато-

боспорского пограничья получили освещение в до-

кладе Е.В. Вдовченкова (ИИМО ЮФУ). В.Н. Де-

мина (РГК им. С.В. Рахманинова) выступила с до-

кладом о жизни Усть-Медведицкого Спасо-Преоб-

раженского женского монастыря по данным совре-

менных полевых исследований. Проблемы взаимо-

отношений Церкви и советского государства в годы 

Великой Отечественной войны стали объектом изу-

чения Е.Ф. Кринко (ИСЭГИ ЮНЦ РАН).  

Взгляды Ф.К. Траилина на религиозную и быто-

вую жизнь донских калмыков подробно охарактери-

зовал Н.А. Мининков (ИИМО ЮФУ). Т.С. Рудиченко 

(РГК им. С.В. Рахманинова) исследовала внебого-

служебное пение в Усть-Медведицком Спасо-Пре-

ображенском монастыре по материалам начала 

XX в. Д.В. Сень (ИИМО ЮФУ) рассказал собрав-

шимся об итогах старообрядческого движения на 

Дону в связи с историей казачества Северного Кав-

каза конца XVII в. Об актуальных проблемах изуче-

ния истории РПЦ на Дону и в Приазовье конца XIX – 

начала XX в. говорил Р.Г. Тикиджьян (ДГТУ). Осо-

бенности религиозных верований населения антич-

ного Танаиса получили подробное освещение в до-

кладе И.В. Толочко (ЮНЦ РАН). Л.Н. Харченко 
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(РГУПС) представила доклад о православном духо-

венстве и международных отношениях на Дальнем 

Востоке в XIX в. С.В. Черницын (ДГТУ) изучил в 

своем докладе конфессиональные аспекты этниче-

ской истории донского казачества. А.В. Шадрина 

(ЮНЦ РАН) проанализировала особенности форми-

рования епархиальных структур в Приазовье и Дон-

ской (Ростовской) области в XVIII – середине XX в. 

М.Е. Шалак (ИИМО ЮФУ) выступил с историогра-

фическим обзором известий о возможном казачьем 

происхождении патриарха Гермогена. 

Слушатели активно задавали докладчикам во-

просы, ответы на которые изредка перерастали в 

дискуссионный формат. Среди слушателей находи-

лись представители научного сообщества, РПЦ, ка-

зачества, творческой интеллигенции, краеведов: 

В.В. Ноздрев, К.В. Цыкин, И.А. Макаров, В.А. Ма-

каров, В.Н. Домницкий, И.В. Оробинская, М.И. Ко-

робка, А.А. Седов, А.П. Скорик, иерей Владислав 

Паланчев. Во время работы семинара была органи-

зована выставка-продажа научных изданий Фонда 

имени священника Илии Попова. По итогам фо-

рума запланировано издание сборника научных 

статей. Участники семинара высказали заинтересо-

ванность в проведении в 2016 г. II научно-методи-

ческого семинара по заявленной тематике, который 

запланирован на апрель текущего года.  
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