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Показано, что социокультурные основания социальной модернизации актуализируются тем обстоятель-

ством, что в ходе «соприкосновения с современностью» неизмеримо усложняется социальная реальность. Соот-

ветственно, в последнее время все больше внимания уделяется социокультурным параметрам модернизационных 

процессов, будь это акцент на культурных детерминантах модернизационных процессов, неоинституциональ-

ный подход к экономическим явлениям или же упор на культурно-исторической обусловленности политических 

структур, тем более, если речь идет об оппозиции «инерционность – креативность». 

 

Ключевые слова: социокультурные параметры российской модернизации, оппозиции «инерционность – 

креативность», традиционное общество, поведенческие культурные образцы, имитационные практики. 

 

The article shows that social and cultural foundations of social modernization are actualized by the fact that during 

the "contact with the present" the social reality becomes immensely complicated. Consequently, in recent time, the at-

tention is increasingly paid to social and cultural parameters of modernization processes. These parameters are the 

emphasis on cultural determinants of modernization processes, the neo-institutional approach to economic phenomena 

or an emphasis on the cultural-historical conditioning of political structures, especially when it comes to opposition 

"inertia- creativity". 

 

Keywords: social and cultural parameters of Russian modernization, opposition "inertia-creativity", traditional soci-

ety, behavioral cultural patterns, imitation practices. 

 

Мировая практика реформ и преобразований 

свидетельствует, что, с одной стороны, есть мо-

дернизация как проект, задуманный элитой, с 

другой – имеются определенные трансформаци-

онные рамки, и шанс на успех имеет та модер-

низация, которая способна уложиться в подоб-

ные рамки, та реформа, которая соответствует 

менталитету данного общества, его социокуль-

турным характеристикам и свойствам. 

Социокультурные основания социальной мо-

дернизации актуализируются тем обстоятель-

ством, что в ходе «соприкосновения с современ-

ностью» неизмеримо усложняется социальная 

реальность. Соответственно, в последнее время 
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все больше внимания уделяется социокультур-

ным параметрам модернизационных процессов, 

будь это акцент на культурные детерминанты 

модернизационных процессов, неоинституцио-

нальный подход к экономическим явлениям или 

же упор на культурно-историческую обуслов-

ленность политических структур, тем более, если 

речь идет об оппозиции «инерционность – креа-

тивность». 

И хотя В.И. Пантин не без оснований считает, 

что возможности инновационной (креативной) 

модернизации российского общества практиче-

ски не реализуются из-за незаинтересованности 

финансово-спекулятивных структур и коррумпи-

рованной бюрократии в инновационном разви-

тии [1, с. 117], потенциально такие возможности 

все же есть.  

А.В. Глухова видит в числе цивилизационных 

особенностей России промежуточность, марги-

нальность ее социокультурных генотипов. Тип 

исторического движения России – хромающий, 

пульсирующий, где имеют место столкновения с 

одними и теми проблемами и трудностями: вы-

живание, расколы, государственная интегра-

ция/дезинтеграция, мощные рывки вперед и 

стремительные откаты, взаимное отчуждение 

власти и народа. Подобный алгоритм россий-

ского исторического развития находит особо от-

четливое проявление в эпохи модернизации и ре-

формирования [2, с. 50]. 

Рассмотрение социокультурного измерения 

модернизации в России через оппозицию инно-

вационных и инерционных социокультурных 

комплексов, о которых говорит А.В. Глухова, 

позволяет ввести модернизационный дискурс в 

концептуальное поле социально-антропологиче-

ских и культурологических изысканий.  

Адекватное постижение модернизации воз-

можно только через призму учета российских со-

циокультурных, культурно-исторических, мен-

тальных оснований и особенностей.  

На передний план в дискурсе осмысления мо-

дернизации выходит способность культуры под-

держать свойства и потенции воспроизводства на 

уровне выше «критического порога», отделяю-

щего выживание и деградацию социума.  

«Сохранение возможности жить как в зоне 

бифуркации, так и в непосредственной близости 

от нее, более того, сохранение веры в чудо, в не-

обязательность, прерывистость причинно-след-

ственных связей до сих пор является значимыми 

элементами во многом языческого массового со-

знания. Заметим, что в рамках традиционалист-

ской ментальности происходит смешение ее ар-

хаического и средневекового типов, что и объяс-

няет присущую ей синкретичность. Живучесть 

традиционалистской ментальности во многом 

объясняется ее способностью освобождать чело-

века от необходимости личного выбора, склон-

ностью делегировать его коллективу, харизмати-

ческому вождю, религиозному авторитету» [3, 

с. 130]. 

Этот автор обращает внимание на то, что 

культуры, в которых преобладает традициона-

листская ориентация, в том числе и культура 

российская, санкционируют, пусть и в разной 

степени, социальный фатализм и долготерпе-

ние, поскольку наличное положение вещей 

определяется социокультурной традицией. В 

рамках российской культурно-цивилизацион-

ной системы государство приобретает выражен-

ные черты амбивалентности, являясь одновре-

менно как источником космического порядка, 

так и мирового зла [3]. 

В итоге инерционность выступает принципи-

альной противоположностью креативности. 

Учет социокультурных параметров и характери-

стик социальной модернизации в оппозиции 

«инерционность – креативность» неизбежно вы-

водят на застойные сферы жизнедеятельности, 

связанные с социальной инерцией и являющи-

мися тормозами для подобной модернизации.  

Для целого ряда исследователей основными 

особенностями исторического развития России 

являются тоталитарное (или авторитарное) госу-

дарство и патерналистские настроения в обще-

стве, массовое неисполнение закона, недоверие к 

любой власти, кроме самой высшей. При этом 

государство всегда стояло выше личности.  

Как отмечал Ю.Н. Афанасьев, вся наша исто-

рия заполнена внешнеполитическими аннекси-

ями вместо обустройства внутреннего простран-

ства. Но на такую непрерывную аннексию ресур-

сов постоянно не хватало. Тогда власти приходи-

лось выбивать их из народа силой. Все это неиз-

бежно сопровождалось абсолютным подавле-

нием всякого недовольства и противостояния. 

Отсюда и проистекает принципиальная дилемма – 

государство, но не личность. Отсюда – самодер-

жавие, крепостничество, ордынство, импер-

скость [4]. 

Исходя из этого, как полагает Э. Паин, «сле-

дует признать существование специфических со-

циально-культурных условий страны, но воспри-



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2017. No. 4 

 

7 

нимать их не как рок, а как явление, которое все-

гда конструировалось и реконструировалось». 

«Отсутствие традиций парламентаризма, тради-

ций рыночного хозяйства, громадное разруше-

ние как традиций, так и механизма в их трансля-

ции, произошедшее в период советской власти, 

практически исключает представление о том, что 

главным фактором исторической инерции явля-

ются некие культурные традиции» [5, с. 14, 15].  

Характер внутренних перемен в социуме за-

дается как бы изнутри, традицией. Характеризуя 

инерционность традиционного общества, Д. Тра-

вин и О. Маргания пишут о том, что даже если 

человек традиционного общества видит, что по-

лучает некоторую выгоду, изменяя традициям 

предков и действуя рационально, он не станет 

все же менять образ жизни. Рациональные вы-

воды для него неубедительны. Большую цен-

ность имеет для представителя традиционного 

общества сохранение status quo, нежели обрете-

ние богатства, успешная карьера, повышение ка-

чества жизни и все прочее, что привлекает чело-

века, принадлежащего к обществу модернизиро-

ванному [6]. 

Традиционное общество – это социум с опре-

деленным типом жизнеустройства, выстроен-

ным на принципах следования традициям. Тра-

диция выступает как механизм поддержания 

устойчивости культуры на протяжении всей ис-

тории. Но в периоды социокультурной модер-

низации, когда традиции не успевают «переко-

дировать» содержание изменений, происходит, 

согласно Ю.Лотману, «культурный взрыв», 

полная ломка прежней системы представлений 

и ориентаций. Все это стимулирует регенера-

цию архаических культурных моделей и типов 

массового сознания. Так обращающаяся к арха-

ическим слоям переходная культура получает в 

свое распоряжение инструментарий, который 

соответствует способу организации социокуль-

турного пространства. 

Традиционное общество выталкивает в жизнь 

людей с низким образовательным уровнем и 

крайне слабо выраженной индивидуальностью, 

атрофированным чувством собственного досто-

инства, что принципиально противостоит пони-

манию креативности как способности индивидов 

и социальных акторов порождать новые векторы 

и способы деятельности, идеи и рефлексивные 

структуры, интеллектуальные и инновационно-

технологические ресурсы, новые типы социаль-

ности как продукты креативности. 

Понятие креативности связано со способно-

стью актора не повторяться, создавать нечто но-

вое, умением всякий раз конструировать алго-

ритмы заново [7]. Недаром профессор американ-

ского университета Карнеги-Меллона Р. Фло-

рида пишет, что представители креативного 

класса составляют тот новый социальный слой, 

начинающий определять не только развитие от-

дельных компаний, рост и процветание городов, 

но также мощь держав, выступающих конкурен-

тами в геополитическом пространстве современ-

ного мира [8].  

Известный исследователь проблем креатив-

ности Ю.Г. Волков применительно к проекту 

российской модернизации предлагает сценарий 

будущего креативного общества. В его понима-

нии креативность находит воплощение в творче-

стве, сориентированном на производство нового 

социального продукта, новых идей и знаний. При 

этом модернизация в России может быть эффек-

тивна, если будет формировать и развивать креа-

тивное общество при доминанте социального 

творчества, конструировать индивидно-струк-

турное поле деятельности на основе ценностей 

самовыражения, самореализации и социального 

альтруизма [9, с. 25].  

В свою очередь Э.Р. Григорьян определяет со-

циальную креативность как способность к вы-

движению новых идей и принципов, имеющих 

прогрессивный социальный эффект. Слово «про-

грессивный» имеет то значение, что создаваемые 

социальные конструкции будут работать и, во-

вторых, во благо их социумов. Креативность 

включает широкое поле способностей: это и тео-

ретическое мышление, способность к планирова-

нию, прогностические способности, способность 

к совместному труду, готовность к кооперации, 

установлению контактов, направленность на до-

стижение успеха, высокий уровень развития кон-

центрации внимания, селективности памяти.  

В социологическом смысле креативность 

можно определить как способность к конструи-

рованию идеальных моделей социума, или от-

дельных его областей, или видов деятельности 

вместе с их прогнозируемыми последствиями. С 

этой точки зрения созидательная креативность – 

это конструирование и преобразование идеаль-

ных моделей социальной реальности для дости-

жения соответствия идеальной модели реальной 

структуре потребностей [10, с. 7, 8].  

На социокультурные параметры модерниза-

ции в контексте оппозиции «инерционность – 
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креативность» одним из первых обратил внима-

ние опять же Ю.Г. Волков, разрабатывая свою 

концепцию креативного класса и справедливо 

противопоставляя феномен креативности прак-

тикам имитации, во многом связанным как раз с 

социальной инерцией.  

Он исходит из того, что концепция креатив-

ного класса возникает в контекстах сложных со-

циальных и экономических процессов, отличаю-

щих последние десятилетия общественной эво-

люции. Транзит к координатам экономики зна-

ния зафиксировал рамочное русло интеллектуа-

лизации человеческого труда и замену рутинных 

форм деятельности инновационными сценари-

ями. Но, являясь в сущности аналитическим кон-

структом, креативность имеет свои слабые сто-

роны, связанные с неотрефлексированностью по-

добных интенций в России. 

Креативность выступает в качестве индиви-

дуального качества, которое ориентирует лич-

ность на решение задач самореализации через 

отклонение универсальных норм социального 

бытия. На социальном макроуровне люди при-

выкли к имитационности в социальной и поли-

тической сферах, что подтверждается когнитив-

ным диссонансом в контексте общественного 

мнения по поводу наиболее значимых обще-

ственно-резонансных событий и процессов рос-

сийской жизни [11].  

Опыт предшествующих российских модерни-

заций свидетельствует, что доминирование прак-

тик имитации, внедрение правовых, политиче-

ских, социальных образцов на российскую почву 

через «асиммиляцию» ведет к воспроизводству 

социальных диспропорций между элитой и мас-

сами, между состоянием социума и ростом госу-

дарственно-управленческих структур. При этом 

осуществляемые нововведения генерируют воз-

никновение симулякров, которые позициониру-

ются в качестве новых социальных институтов, 

но в силу социальной инерции выполняющих и 

усиливающих традиционные виды и формы 

идентификации и адаптации [11].  

Так, имитационность, тесно связанная с со-

циальной инерционностью, выступает противо-

положностью креативности, а включение соци-

окультурного и человеческого измерений в 

рамки анализа российской модернизации позво-

ляет, с одной стороны, уточнить и придать но-

вый поисковый импульс теоретико-методологи-

ческому когнитивному поиску, а с другой – по-

лучить более полную и адекватную картину мо-

дернизации. 

Процессы протекающей социальной транс-

формации, выступающие внешней ограничи-

тельной рамкой и одновременно несущие кон-

струкцию модернизационного проекта носят 

макросоциальный характер и включают в себя 

относительно длительные тренды, задающие ко-

ридоры возможностей развития общества.  
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Анализируется роль лидера национально-культурного объединения (диаспоры) как субъекта реализации прио-

ритетных направлений государственной национальной политики России на современном этапе. На примере диас-

пор Ростовской области проводится исследование интеграционной, представительной, медиаторской и ресурс-

ной функции этнического лидера, рассматривается дуализм в управлении общинами, привлечение ресурсов кон-

фессиональных групп для внутриэтнической консолидации и т.д. Основным фактором эффективности лидера 

является уровень его легитимности в глазах этнического сообщества и степень его признания региональным и 

местным социумами в лице органов управления национальной политики. 

 

Ключевые слова: диаспора, этнический лидер, этнический статус, социальные функции, легитимность, 

национальная политика. 

 

The article analyzes the role of the leader of the national-cultural association (diaspora) as a subject of implementing 

the priority directions of the state national policy of Russia at the present stage. On the example of the diasporas of the 

Rostov region, the integration, representative, mediatorial and resource functions of the ethnic leader are studied, du-

                                                           
 Статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 16-33-00030 «Антропотоки и этнические диаспоры: социальные практики взаи-

модействия, особенности коллективных идентичностей и национальная безопасность в странах со сложной этнокультурной струк-
турой (Россия и Германия)». 
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alism in the management of communities, the attraction of the resources of confessional groups for intra-ethnic consol-

idation, etc. are considered. The main factor in the effectiveness of the leader is the level of its legitimacy in the eyes of 

the ethnic community and the degree of its recognition by regional and local societies in the person of the bodies of 

management of the national policy. 

 

Keywords: diaspora, ethnic leader, ethnic status, social functions, legitimacy, national policy. 

 

Современные процессы управления сферой 

межэтнических взаимодействий характеризу-

ются актуализацией роли гражданского потенци-

ала национально-культурных и религиозных 

объединений в вопросах консолидации поли-

культурного ландшафта российского общества. 

В соответствии с текстом Стратегии государ-

ственной национальной политики России на пе-

риод до 2025 г., утвержденной Указом Прези-

дента РФ № 1666 от 19.12.2012 г. [1], нацио-

нально-культурные объединения выступают в 

качестве субъектов реализации национальной 

политики, деятельность которых должна быть 

направлена на развитие межнационального и 

межконфессионального диалога, возрождение 

семейных ценностей, противодействие экстре-

мизму, национальной и религиозной нетерпимо-

сти. Одновременно Стратегия постулирует цель 

сохранения и развития этнокультурного много-

образия народов России. Но если в отношении 

сохранения родной культуры и родного языка ко-

ренных народов Российской Федерации мобили-

зуются ресурсы государства, институтов образо-

вания и культуры, а также общественных органи-

заций, то сохранение культуры и языка диаспор-

ных народов преимущественно относится к 

сфере деятельности их национально-культурных 

сообществ без использования дополнительных 

институциональных возможностей. В подобных 

условиях социальный статус лидера диаспоры и 

его роль в реализации декларируемых целей госу-

дарственной национальной политики возрастает, 

как и значение самих национально-культурных 

объединений, создаваемых диаспорами в местах 

своего локального расселения. 

К категории диаспорных этнических мень-

шинств относятся группы этнических мень-

шинств, проживающие за пределами своей исто-

рической родины и образующие на территории 

своего компактного проживания социально ин-

тегрированные сообщества по признаку этно-

культурного самоопределения [2, с. 64]. Инсти-

туционально эти сообщества могут иметь статус 

региональной/местной общественной организа-

ции или национально-культурной автономии [3, 

с. 27]. В этом смысле диаспорами Ростовской об-

ласти выступают народы дальнего зарубежья 

(греки, евреи, ассирийцы, поляки, афганцы, 

турки), а также народы постсоветской государ-

ственности (украинцы, белорусы, армяне, азер-

байджанцы, грузины, узбеки, таджики, киргизы), 

которые имеют на территории региона не только 

демографическую представленность, но и инсти-

туциональные формы групповой интегрирован-

ности (общественные организации, нацио-

нально-культурные автономии, культурные цен-

тры и т.д.). Лидеры их объединений имеют офи-

циальный юридический статус, закрепленный 

уставом сообщества, и политический статус, вы-

ражающийся в представительстве своей этниче-

ской группы в составе Консультативного совета 

по межэтническим отношениям при губернаторе 

Ростовской области. 

Исследование социального статуса лидера 

диаспоры (национально-культурного объедине-

ния) осуществлялось двумя вариантами социоло-

гических методов. Во-первых, через серию глу-

бинных интервью с руководителями и активи-

стами национально-культурных сообществ Ро-

стовской области, а также государственных слу-

жащих региона, ответственных за реализацию ме-

роприятий национальной политики. Во-вторых, 

путем опроса представителей диаспорных сооб-

ществ с помощью стандартизированного анкет-

ного интервью на основе выборки, формируемой 

методом «снежного кома». Всего было проведено 

12 глубинных интервью, а анкетным методом 

опрошено 124 респондента. Эмпирический этап 

исследования проходил в мае – октябре 2017 г. в 

г. Ростове-на-Дону и Ростовской области. 

Результаты его позволяют выделить несколько 

особенностей социального статуса лидера диас-

поры. Прежде всего – сложившийся дуализм в 

структуре управления общественными объедине-

ниями национально-культурного толка, проявля-

ющийся в том, что подавляющее большинство ин-

ститутов диаспоры имеют одновременно двух ру-

ководителей, формальный статус которых закреп-

ляется уставом организации. Лицом, возглавляю-

щим организацию в должности председателя или 

президента, выступает представитель политиче-

ского или экономического истеблишмента регио-

нального социума (руководитель крупного биз-

неса, известный общественный деятель, депутат, 
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ректор вуза и т.д.). Его роль в деятельности об-

щины сводится преимущественно к двум базовым 

функциям: протекционной и ресурсной. Второе 

лицо организации, занимающее должность вице-

председателя или исполнительного директора, 

обеспечивает реальное управление объедине-

нием, сосредоточиваясь на осуществлении пред-

ставительной, интеграционной, коммуникатив-

ной и мобилизационной функций. Вице-председа-

тель выступает от лица этнической интеллиген-

ции и основным агентом актуализации этниче-

ской идентичности народа диаспоры. Лишь в еди-

ничных случаях функциональные роли лидера 

объединяются деятельностью одного лица 

(например, в случае с ассирийской или узбекской 

диаспорами).  

История национально-культурных объедине-

ний в Ростовской области свидетельствует, что 

наибольшую жизнеспособность проявляли те об-

щины, в которых удавалось достичь баланса в от-

ношениях между двумя указанными категори-

ями лидеров: политико-экономическим, с одной 

стороны, и культурно-общественным – с другой. 

Паритетное распределение функций обеспечи-

вает стабильность диаспоры и удерживает ее от 

раскола, а конкуренция, наоборот, приводит к 

дроблению общественных объединений, их дуб-

лированию. Данные процессы подрывают авто-

ритет официальных институтов диаспоры в гла-

зах членов этнической общности, создают барь-

еры во взаимодействии группы и власти, а также 

с представителями государств исторической 

принадлежности. В настоящее время формаль-

ное членство в диаспорных объединениях итак 

имеет незначительное количество представите-

лей общности, а в условиях утраты легитимности 

их число еще более сокращается [4, с. 242]. 

Одновременно лидерские функции в общины 

могут осуществлять представители духовенства. 

Это происходит в тех случаях, когда общность 

имеет этноконфессиональную природу. К тако-

вым в Ростовской области могут быть отнесены: 

1) евреи, в этнической идентичности которых 

ярко выделяется иудаистский религиозный ком-

понент, а функционирование диаспоры осу-

ществляется на базе ростовской синагоги; 2) по-

ляки, ввиду их традиционной принадлежности к 

католической конфессии и первоначального воз-

рождения институтов Римской церкви и поло-

нейных организаций на базе возрождавшихся в 

начале 1990-х гг. костелов; 3) армяне, миграци-

онный прирост которых в постсоветский период 

был максимальным в регионе, а консолидация 

общины осуществлялась вокруг возрождав-

шихся структур Армянской апостольской 

церкви; 4) греки, ассирийцы и грузины, относя-

щиеся к категории православных народов, но 

имеющие в странах или регионах своего истори-

ческого происхождения автокефальные религи-

озные организации, подкрепляющие свою наци-

ональную идентичность особенностями конфес-

сионального статуса в рамках Русской право-

славной церкви (так в г. Ростове-на-Дону грече-

ская община возродила Благовещенский грече-

ский храм, грузинская – ведет строительство 

Храма святой Нины – просветительницы Грузии, 

а ассирийская община в религиозном отношении 

курируется настоятелем Старо-Покровского 

храма). Духовные лидеры осуществляют не 

только религиозно-просветительскую деятель-

ность внутри диаспор, но и прибегают к медиа-

торским практикам на внутриобщинном уровне в 

случае возникновения нескольких параллельных 

общественных организаций одного этноса.  

Конфессиональные лидеры являются допол-

нительными агентами актуализации диаспорной 

идентичности, хотя их отсутствие само по себе 

не служит причиной ее утраты. Так, в регионе до-

вольно существенно в демографическом отноше-

нии представлена азербайджанская община 

(17 961 чел.) [5, с. 7], в которой традиционно при-

держиваются ислама шиитского толка. Отсут-

ствие шиитских мечетей и шиитского духовен-

ства не стало причиной дезинтеграции общины, 

а лишь изменило ее конфессиональные ориента-

ции в пользу суннитского ислама. Данная тен-

денция подкрепляется общей геополитикой 

Азербайджана и его диаспоры в сторону суннит-

ской Турции, а не мирового шиитского центра – 

Ирана. Кроме того, диаспорные объединения мо-

гут сознательно дистанцироваться от религиоз-

ных организаций и наоборот. Так, католическая 

община Дона, стоявшая у истоков возрождения 

польской диаспоры, сегодня дистанцируется от 

деятельности последней. 

Деятельность диаспорных лидеров сводится к 

универсальному набору функций. Во-первых, 

функция этнической интеграции и актуализации 

этнической идентичности особенно важна в 

условиях мемориальной этнической идентично-

сти, среди потомков представителей этнических 

меньшинств, рожденных в смешанных браках и 

прошедших этапы аккультурации в регионе. Но 

и в условиях существенной демографической со-

вокупности группы актуальность этнической ин-

теграции не ослабевает, но переориентируется на 
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представителей этнической интеллигенции, лиц, 

обладающих ресурсом для продвижения этниче-

ских ценностей и повышения этнического ими-

джа. Кроме того, интеграционная функция непо-

средственным образам связана с задачами моби-

лизации диаспорного актива для участия в обще-

ственных акциях, научных и культурно-просве-

тительских мероприятиях, организуемых в реги-

оне органами управления и государственными 

учреждениями.  

Во-вторых, функция этнического представи-

тельства в органах государственной и муници-

пальной власти, СМИ, учреждениях образования 

и культуры, других общественных институтах в 

настоящее время осуществляется через их вовле-

ченность в реализацию этнопросветительского 

проекта «150 культур Дона», в котором именно 

общины выступают соисполнителями мероприя-

тий этнокультурной и исторической направлен-

ности на базе общеобразовательных учреждений 

Ростовской области. Кроме того, лидеры объеди-

нений осуществляют представительство своих 

этнических групп в отношениях с государствами 

своей исторической принадлежности, их дипло-

матическими структурами (встречи сотрудников 

посольств, организация культурного и экономи-

ческого сотрудничества, проведение языковых 

школ для молодежи и т.д.).  

В-третьих, ресурсная функция осуществля-

ется как за счет мобилизации ресурсного потен-

циала самой общины, так и за счет привлечения 

средств поддержки из бюджета, грантовских 

фондов, программ поддержки соотечественни-

ков из стран исторической принадлежности. 

Кроме того, ресурсная функция среднеазиат-

ских диаспор проявляется в том, что именно 

национально-культурные объединения высту-

пают центром распределения трудового потен-

циала растущей общины за счет оказания по-

мощи новым переселенцам в бытовом обу-

стройстве, поиске работы, оформлении право-

вого статуса и т.д. 

В-четвертых, медиаторская функция в 

наибольшей степени поддерживается государ-

ственными институтами. Привлечение лидеров 

общины или их активистов к решению локаль-

ных межэтнических конфликтов в Ростовской 

области – один из наиболее эффективных и хо-

рошо себя зарекомендовавших инструментов 

управления национальной сферой в регионе. Од-

нако актуальность данного инструмента в боль-

шей степени характеризует общины народов 

Кавказа и Средней Азии и не выражена среди ев-

ропейских и других классических диаспор реги-

она (например, евреев).  

Эффективное осуществление данных функ-

ций возможно при условии легитимности лидера 

общины в своей этнической среде и необходимо-

сти сохранения лояльности в отношении дей-

ствующей власти регионального или местного 

уровня. В этом случае лояльность власти – ре-

сурс и риск развития этнического сообщества, 

так как если действия власти идут в разрез наци-

ональным интересам членов общности, то кон-

формистская позиция руководства общины нега-

тивно оценивается членами группы, подрывая их 

авторитет и, следовательно, легитимность [6, 

p. 215]. Последнее ведет к расколу объединения, 

симулятивному характеру его деятельности, мар-

гинализации и деинституционализации диас-

поры [7, с. 78]. Так, фактическая утрата легитим-

ного лидера в случае с немецкой общиной Дона 

привела к исчезновению самой организации, ко-

торая имеет и демографическую основу, отсут-

ствие сложностей с изучением национального 

языка и культуры, престижность статуса принад-

лежности общности. Именно легитимность ли-

дера, его харизма, обладание необходимым эко-

номическим и социальным ресурсом выступает 

базовым фактором институционализации 

группы [8, с. 54].  

Но не только личностный фактор может при-

вести к утрате легитимности института сообще-

ства. В случае с армянской, азербайджанской и 

некоторыми другими объединениями авторитет 

руководителя обусловлен внутренней дифферен-

циацией общности. Так, армянская община на 

Дону разделена по принципу регионального про-

исхождения членов единой армянской общно-

сти. Выделение субдиаспорных групп «крым-

ских», «бакинских», «донских», «сухумских», 

«грузинских», «ереванских», «среднеазиатских» 

армян проецируется на структуру объединений, 

их номенклатуру, легитимность лидера. Искус-

ственное навязывание властью принципа «один 

народ – одна община» в поддержке деятельности 

национально-культурных организаций играет 

дисфункциональную роль, так как маркирует 

субдиаспоры на «свои» и «чужие», «правиль-

ные» и «неправильные», подрывает лояльность 

членов диаспоры, снижает потенциал межэтни-

ческой консолидации и т.д. [9, с. 77]. Субдиаспо-

ризация может иметь не только региональную 

природу, но и быть обусловленной конфессио-
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нальными особенностями различных компонен-

тов этнической группы [10, р. 9570], что создает 

новый виток выдвижения этнических лидеров, 

статус которых в этом случае становится более 

неформальным, а функционал ограничивается 

преимущественно интеграционной функцией, в 

то время как его медиаторский, представитель-

ный и ресурсный потенциал оказывается нивели-

рован.  

Таким образом, лидер диаспорного сообщества 

является ключевым агентом актуализации этниче-

ской идентичности группы, интегрирующим ее по-

тенциал и обеспечивающим возможности сохране-

ния этнокультурной специфики в условиях иноэт-

нического окружения. Эффективность реализации 

лидером интеграционной, ресурсной, представи-

тельной или медиаторской функции зависит от сте-

пени его легитимности, уровня институционализа-

ции сообщества и лояльности региональной вла-

сти. Утрата легитимности этнического лидера при-

водит к подрыву социального статуса всей нацио-

нально-культурной общности в рамках региональ-

ного социума, провоцирует его маргинализацию, 

усиливает как ассимиляционный тренды развития 

исторических диаспор, так и провоцирует изоляци-

онные стратегии адаптации мигрантских мень-

шинств. Деятельность этнических лидеров диффе-

ренцирована по типам сообществ, но обязательно 

включает коммуникативные элементы через взаи-

модействие с региональной властью и дипломати-

ческими службами государств исторической при-

надлежности диаспоры. Выделение из этнической 

среды лидера, обладающего потенциалом обеспе-

чения баланса этнических, конфессиональных, 

субэтнических и общенациональных интересов, 

позволяет с большей степенью результативности 

решать приоритетные цели национальной поли-

тики России – гармонизацию межэтнических отно-

шений поликультурного общества. 
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Анализируются массовое сознание и его трансформация в современном российском обществе, а также ос-

новные теоретико-методологические подходы к определению понятия «массовое сознание». Проводится сравни-

тельный анализ категорий «массовое сознание» и «общественное сознание», отмечается их сходство и различие. 

Выявляются специфические черты массового сознания и его структура. Важное место уделяется проблеме мас-

совизации, результатом которой является качественное изменение традиционных социальных связей по горизон-

тали и вертикали. В качестве субъекта массового сознания выделяется неструктурированная группа людей, объ-

единенных общей идеей или целью. Раскрывается сущность понятия «масса» и утверждается несущественность 

в ней социальных, демографических, политических, региональных и прочих различий, вследствие чего она носит 

ярко выраженный гетерогенный характер. 

Трансформация массового сознания современного российского общества рассматривается с позиций постне-

классической парадигмы и синергетического подхода. Утверждается, что в рамках данных концепций в совре-

менном обществе этот процесс представляет собой множество переходных вещей-процессов – фракталов. Не-

которые свойства фракталов применимы к характеристике массового сознания. 

 

Ключевые слова: массовое сознание, трансформация, социальные инновации, ценностная система обще-

ства, постнеклассическая парадигма, фракталы. 

 

The article is devoted to the analysis of mass consciousness and its transformation in modern Russian society. The 

author analyzes the main theoretical and methodological approaches to the definition of "mass consciousness". The 

author conducts a comparative analysis of the categories of "mass consciousness and the "public consciousness", noting 

their similarities and differences. The article reveals the specific features of the mass consciousness and its structure. 

An important point in the article is paid to the problem of massivization, resulting in a qualitative change in traditional 

social relations horizontally and vertically. As a subject of mass consciousness, the author identifies unstructured group 

of people united by a common idea or goal. Revealing the essence of the concept of "mass", the author argues irrelevance 

in its social, demographic, political, regional and other differences, in consequence of which it is highly heterogeneous 

in nature. 

The transformation of the mass consciousness of contemporary Russian society is considered by the author from the 

positions of post-non-classical paradigm and synergetic approach. It is asserted that within the framework of these 

concepts in modern society this process is a set of transient things-processes - fractals. Some properties of fractals are 

applicable to the characteristic of mass consciousness. 

 

Keywords: mass consciousness, transformation, social innovations, value system of society, post-non-classical para-

digm, fractals. 
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Актуальность поднятой в статье проблемы за-

ключается в том, что в процессе социального раз-

вития общества массовое сознание россиян по-

степенно трансформируется, адаптация к новой 

социальной реальности для различных социаль-

ных групп, возрастных когорт протекает с разной 

степенью успешности, сопровождается ростом 

социальной апатии и агрессии, социально-поли-

тическим безразличием, этнофобией и ксенофо-

бией, появлением массовых культов и психозов. 

 Современное общество вошло в новую 

эпоху, когда кардинальным образом меняются 

наши представления о мире. Вместе с тем анализ 

современной истории российского государства, 

начавшийся в 1991 г., свидетельствует о том, что 

проводимые в стране реформы, в первую очередь 

социально-экономические, не в полной мере учи-

тывают особенности массового сознания рос-

сиян. Социальные инновации внедряются в соци-

альную жизнь общества без серьёзного научного 

обоснования. Практически отсутствует не только 

расчет степени их соответствия уже существую-

щим в массовом сознании ценностям, но и про-

гноз социальных последствий и связанных с 

ними социальных рисков трансформаций.  

 Основная цель статьи – анализ сущности, 

особенностей и направлений трансформации 

массового сознания в современном российском 

обществе.  

Вышеназванная тема широко представлена в 

классических и современных работах как зару-

бежных, так и отечественных ученых и специа-

листов. Исследования проблем массового созна-

ния, массовой культуры отражены в работах 

Г. Лебона [1], Г. Тарда [2], X. Ортеги-и-Гассета 

[3], П. Бурдье [4], С. Московичи [5], а также в ра-

ботах отечественных ученых в области массо-

вого сознания, общественного мнения Б. Гру-

шина [6], Г. Дилигенского [7], Ю. Левады [8]; в 

свете постнеклассической парадигмы – 

В.Г. Немировского [9]. 

В настоящее время, несмотря на активный 

интерес к проблеме массового сознания и разра-

ботке механизмов влияния на него, практически 

нет фундаментальных исследований, в которых 

бы специально рассматривалось это понятие и 

основы его изучения. В современной научной 

литературе сложилось два основных подхода к 

исследованию этого феномена. Один связан с 

выделением массового сознания как особого 

вида сознания общественного [1–3]; другой – 

рассматривает его как самостоятельный фено-

мен [6].  

 Философская и социологическая литература 

определяет массовое сознание как особый, спе-

цифический вид общественного сознания, свой-

ственный значительным неструктурированным 

множествам людей («массам»), как совпадение в 

какой-то момент основных и наиболее значимых 

компонентов сознания большого числа весьма 

разнообразных «классических» групп общества 

(больших и малых), однако оно несводимо к ним. 

Являясь частью общественного сознания, 

массовое сознание возникает как результат отра-

жения того, что существует вокруг людей, хотя к 

факторам, оказывающим влияние на его содер-

жание, причисляют не только экономические и 

социальные, но и духовные, например уровень 

несовпадения/совпадения между реальностью и 

ожиданиями людей.  

Вместе с тем массовому сознанию присущи и 

свои собственные специфические черты [10]. В 

отличие от общественного сознания, процесс из-

менения которого растянут во времени и зависит 

от достаточно стабильных социальной, полити-

ческой и экономической систем, массовое созна-

ние динамично, может меняться в сравнительно 

небольшие отрезки времени. Но у него есть и 

устойчивые компоненты: стереотипы, традиции 

и особенно менталитет, связанные с архетипами, 

исторической памятью и потому не подвержен-

ные быстрой трансформации. Подтверждением 

тому служит эффект сопротивления социальным 

преобразованиям, протекающим в российском 

обществе.  

Если носителем индивидуального сознания 

является отдельный человек, группового созна-

ния – социальная группа, то субъект массового 

сознания – неорганизованная группа людей 

(масса), объединенная какой-либо идеей, целью.  

Важнейший элемент массовизации – каче-

ственное изменение традиционных социальных 

связей по горизонтали и вертикали. Для установ-

ления и поддержания этих связей становятся не-

существенными социальные, политические, эко-

номические, этнические, конфессиональные и 

географические различия. Это особенно прояви-

лось с переходом к информационному обществу. 

Изменяется и сфера межличностных отношений 

и контактов. Вследствие этих процессов возни-

кают многообразные виды массовой деятельно-

сти, которые объективно требуют не уникально-

сти личности, а ее способности поддерживать 

коллективные виды деятельности, и следова-

тельно, уравнивания индивидов, формирования у 

них сходных, одинаковых свойств.  
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Статистический характер массы заключается 

в том, что она как особая общность не является 

цельным образованием. Стохастическая (вероят-

ностная) природа выражается через то, что лю-

бое вхождение индивида в какую-либо общность 

имеет неупорядоченный характер, неопределен-

ный количественный и качественный состав, но-

сит ярко выраженный гетерогенный характер. 

Рассматривая проблему массового сознания, 

необходимо показать его взаимосвязь с ценност-

ной системой общества. В условиях социальной 

трансформации ценности, лежащие на сознатель-

ных уровнях массового сознания, и ценности на 

его бессознательных уровнях не всегда совпадают 

по своему содержанию, имеют неодинаковую 

устойчивость и могут противоречить друг другу.  

Основной чертой трансформации массового 

сознания российского общества на современном 

этапе его развития считается наличие двух си-

стем ценностей: традиционной и ориентирован-

ной на ценностные образцы западного общества. 

При этом базовые, имманентно присущие 

нашему менталитету ценности – «семья», «без-

опасность», «свобода», «духовность», «гума-

низм», на всем протяжении модернизации рос-

сийского общества имеют высокий уровень вос-

требованности и являются для него базисными.  

 Особенно следует обратить внимание на 

структуру массового сознания, которое в иссле-

дованиях предстает в виде сложной многослой-

ной конструкции. В ней выделяются три уровня 

[11, с. 12]: 

– глубинный – включает бессознательный 

слой массового сознания (менталитет), который 

мало изменяем во времени; 

– базовый – в него входят достаточно устой-

чивые, но постепенно трансформирующиеся эле-

менты (стереотипы, традиции); 

– верхний – к нему относятся подвижные, 

подверженные изменению элементы, связанные 

с современными социальными процессами и яв-

лениями.  

Конец ХХ в. ознаменовался появлением но-

вой постнеклассической картины мира. В ее рам-

ках постепенно формируется постнеклассиче-

ская парадигма, которая соединяет в себе как 

культурно-философскую традицию, так и синер-

гетику, направление, которое входит в структуру 

системного подхода.  

Применение к анализу социальной реально-

сти постнеклассической парадигмы расширяет 

возможности как теоретического изучения (ана-

лиз реальных мотивов поведения, объяснение со-

циальных процессов через синтез сознательного 

и бессознательного и т.д.), так и прикладного ис-

пользования эмпирических исследований (про-

гнозирование и моделирование социальных из-

менений с помощью теории социальных циклов; 

создание практических рекомендаций, направ-

ленных на повышение эффективности управле-

ния социумом).  

Что же нового вносит синергетический под-

ход в изучение массового сознания? Синергетика 

понимается как научное направление, «изучаю-

щее нелинейные, неравновесные процессы в раз-

личных областях, от природы до общества и че-

ловека, которая принципиально изменила в 

науке подход к изучению сложных систем, в том 

числе человеческое общество» [12, с. 39].  

Постепенно сложилась область социальной 

синергетики, которая применила фундаменталь-

ные положения синергетического подхода (нели-

нейность, неравновесность, эволюционность со-

циальных систем) к социуму. Синергетический 

подход в качестве базовой характеристики такой 

системы выделяет ее способность к эволюцион-

ному развитию на основе самоорганизации под 

воздействием не только внешних факторов, но и 

внутренних возможностей системы. 

Следуя логике нелинейного мышления, со-

стояние массового сознания в современном рос-

сийском обществе следует понимать как стадию 

эволюционирующей системы, поскольку эволю-

ция любой, в том числе и социальной системы и 

есть дробное, самоподобное, переходное состоя-

ние-процесс. Трансформация современного мас-

сового сознания представляет собой с точки зре-

ния синергетики процесс, состоящий также из 

множества переходных вещей-процессов (тради-

ции, ценности, связи), которые называются фрак-

талами [13]. 

Рассмотрим некоторые свойства фракталов 

применительно к массовому сознанию.  

Во-первых, фрактал – сетевое образование, 

существующее среди себе подобных объектов и 

связанное с ними. Это «мягкая» неустойчивая си-

стема, которая, все время изменяясь, находится в 

переходном состоянии-процессе, например, от 

матриархата к патриархату, от традиционализма 

к модернизму, и т.д.  

Во-вторых, фрактал самоподобен. Структура 

определенного рода повторяет сама себя. Так и 

массовое сознание структурно повторяет себя: 

это проявляется в наличии традиционных для 
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российского общества групп традиционистов и 

модернистов.  

В-третьих, крайние состояния фрактала – 

устойчивые, неизменные вещи.  

Мониторинговые исследования массового со-

знания показывают, что экстернальный локус 

контроля это один их важнейших элементов мас-

сового сознания, который проявляется в том, что 

ответственность за все, что происходит с челове-

ком или социумом, возлагается на внешние фак-

торы (активный поиск внешнего врага, ксенофо-

бия, патернализм и т.п.) [10].  

Для массового сознания россиян в последнее 

время свойствен умеренный изоляционизм. 

Выводы. В результате анализа массового со-

знания определены его основные характери-

стики: эмоциональность, заразительность, моза-

ичность, подвижность и изменчивость. Оно все-

гда конкретно и в то же время неоднородно, 

аморфно, противоречиво, лабильно и размыто.  

 В качестве особого фактора переходного со-

стояния современного российского общества 

стала так называемая регионализация сознания. 

Прогнозируется распространение ныне наблюда-

емых элементов регионализации массового со-

знания на социально-культурную и этнокультур-

ную сферу.  

С начала процесса трансформации россий-

ского общества системообразующие основания 

ценностей россиян не были затронуты. Разброс 

ценностных выборов связан в первую очередь с 

возрастными и поселенческими факторами, из-

менением соотношения численности тех групп 

населения, которые имеют полярные ценностные 

системы.  

Современная постнеклассическая парадигма 

дает новые исследовательские возможности для 

изучения ценностных ориентаций в массовом со-

знании, что позволяет выявить их уровневую 

структуру, проследить динамику процессов в 

массовом сознании в условиях трансформации 

российского общества.  
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Анализируются особенности функционирования идентичности в условиях постмодернистского общества, ха-

рактеризующегося социальной и культурной фрагментарностью. Обосновывается тезис, что единственным 

средством преодоления несоответствия между требованием социокультурной целостности, обеспечивающим 

единство идентичности и фрагментарностью восприятия социального и исторического бытия, оказывается 

игра. Показывается временность и неустойчивость социальных структур и самосознания личности в условиях, 

когда в основу индивидуальной и коллективной идентификации положено игровое начало. Выявляются и описы-

ваются перспективы преодоления эффекта фрагментарности культуры, общества, сознания и самосознания со-

временного человека. 
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The features of the functioning of identity in a postmodern society characterized by social and cultural fragmentation 

are analyzed. The author substantiates the thesis that the only way to overcome the discrepancy between the demand for 

sociocultural integrity, which ensures the unity of identity and the fragmentary perception of social and historical being, 

is a game. The article demonstrates the temporality and instability of social structures and self-awareness of the indi-

vidual in conditions when the basis for individual and collective identification is based on the game principle. The 

prospects of overcoming the fragmentary effect of culture, society, consciousness and self-consciousness of modern man 

are revealed and described in the work. 

 

Keywords: postmodernity, fragmentation, mass media, game, identity, historical events, social structures, self-aware-

ness, personality. 

 

Современное общество можно обозначить и 

как общество позднего модерна и как постмодер-

нистское. И хотя чаще говорят о культуре пост-

модерна, концепция постмодернистского обще-

ства также достаточно распространена. Послед-

нее характеризуется особым отношением ко вре-

мени, когда настоящее, прошлое и будущее су-

ществуют вместе и для их сосуществования со-

зданы условия и на уровне социальных структур 

(демократия, поликонфессиональность, мульти-

культурализм, толерантность), и на уровне исто-

рического сознания, формирующего сложную и 

гетерогенную идентичность. 

При анализе ситуации, в которой оказался че-

ловек в обществе постмодерна, необходимо вер-

нуться к понятию игры, связывающей воедино 

прошлое, настоящее и будущее. Можно сказать, 

что история играет свою игру, переделывая под 
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себя социальные структуры под девизом возвра-

щения к корням и истокам. А можно увидеть и 

игру в историю, которую затевают репрезен-

танты социальных структур. Так, россияне сразу 

же после отказа от наследия советского про-

шлого устремили свой взор в более далекое исто-

рическое прошлое, возродив во имя демократии 

и рыночной экономики дореволюционные назва-

ния органов государственной власти, каждое из 

которых имело свою собственную историю. Вме-

сто советов народных депутатов различного 

уровня возникли разнообразные думы, управы, 

главы, префекты и другие именные обозначения, 

символизирующие желание новой элиты иденти-

фицировать себя с Россией, объявляемой боль-

шевиками, а затем и историками то царской, то 

романовской, то имперской. Игра в архаику со-

четается с игрой в модерн, когда наряду с моти-

вами возврата к прошлому в лексиконе государ-

ственных деятелей и журналистов появляются 

слова, символизирующие возвращение современ-

ной России в семью цивилизованных народов. 

Омбудсмены и аудиторы, мажоритарии и минори-

тарии, правозащитники и волонтеры превращают 

по замыслу инициаторов этого именования образ 

российской социальной жизни в часть образа еди-

ного мирового глобализационного процесса.  

Элементы игры становятся все более отчетли-

выми, хотя это также игра с идентичностью, с 

установлением единства индивидуальной и кол-

лективной идентичности. Желаемое единство 

россиян раскалывается на серии идентификаций – 

можно ощущать себя частью европейского сим-

волического сообщества, а можно «узнавать» 

себя через противопоставление европейцам и 

чувствовать себя частью большой российской 

истории, хотя речи об особой исторической мис-

сии звучат все тише и малоубедительнее. И в 

этих условиях все более сильным становится же-

лание найти в истории новые точки опоры, такие 

как исламское или тюркское прошлое, актуаль-

ное для части россиян, этнически и конфессио-

нально связанных с соответствующей частью 

российского общества. И здесь возникают игры, 

очень похожие на описанную выше игру в под-

линных наследников средневековой Руси. 

Среди многочисленных концепций постсо-

временности концепция информационного об-

щества является самой распространенной, хотя и 

выглядит сегодня немного устаревшей. Многим 

исследователям и экспертам кажется, что на 

смену информационному обществу приходит 

трансформационное общество. Эту точку зрения 

еще в конце 80-х гг. высказали А.В. Прохоров, 

К.Э. Разлогов, В.Д. Рузин, которые утверждали, 

что под влиянием самых разных технологий и 

прежде всего технологий, связанных с компью-

тером и коммуникационными сетями, рожда-

ются новый тип мышления и новая культура – 

экранная. «При этом основным признаком экран-

ной культуры, качественно отличающим ее от 

книжной и приближающим ее к изначальному 

типу человеческих культур – культуре личного 

контакта, является динамический, ежесекундно 

меняющийся, диалоговый характер взаимоотно-

шений экранного текста с партнером» [1, с. 17]. 

Вот и превращается диалог с самим собой, диа-

лог с собственной идентичностью в постоянный 

процесс трансформации идентичности. Каждая 

новая информация способна внести коррективы 

и переставить акценты, потому что историческое 

знание, как и любое иное научное знание, не 

стоит на месте, а активно развивается, критику-

ется, подтверждается и опровергается. Именно 

так трактует процесс развития научного знания 

современная философия науки, в которой теоре-

тическое мышление выполняет все более инстру-

ментальную роль. И антиподом теории стано-

вится игра.  

Следует согласиться с точкой зрения, что 

«важное событие в становлении современной об-

разовательной парадигмы – активизация и интер-

активизация обучаемых посредством игры. Ско-

рее всего, к идее “играизации” образовательных 

практик педагоги пришли опытным путем. Но у 

игры совершенно особые отношения с теорией и 

складывались эти отношения в древности. Тео-

рия – это своеобразная гарантия от случайности, 

она всегда представляет собой символ универ-

сальности, неотвратимости, законосообразности 

и разумности. Для того, чтобы сформулировать 

теорию, необходимо отделить форму от материи 

и использовать язык формы для описания общего 

в вещах. Фундаментальность, таким образом, 

становится синонимом и универсальности, и аб-

страктности» [2, с. 42].  

Как известно, в философии науки в середине 

ХХ в. произошла революция, результатом кото-

рой явился переход от неопозитивизма к постпо-

зитивизму. Крупнейшие представители нового 

понимания природы науки и ее идеалов К. Поп-

пер, Т. Кун, П. Фейерабенд и другие способство-

вали осознанию и философскому осмыслению 

факта о том, что в науке ничто не может быть 

установлено окончательно и признано абсолют-

ной истиной. Согласно принципу фаллибилизма, 
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заимствованному постпозитивистами у амери-

канских прагматистов, всякое утверждение, по-

лученное в ходе научного исследования, рано 

или поздно будет признано устаревшим и не со-

ответствующим действительности. В области ис-

торического знания эти процессы происходят по-

стоянно и являются результатом исследователь-

ской активности в области археологии, исследо-

вания рукописей и иных исторических докумен-

тов, лингвистики, генетики, а также благодаря 

применению к сфере исторического знания при-

емов и методов социологии, культурологии, по-

литологии и других гуманитарных наук. Резуль-

татом этого становятся все новые и новые допол-

нения и изменения в комплекс знаний, сопровож-

дающих представления человека о его идентич-

ности. 

Можно согласиться с теми, кто разделяет ан-

тропологические контексты идентичности на эк-

зистенциальные и коммуникативные. Как отме-

чает Е.Б. Рашковский, современность принесла 

индивиду не только новое знание об истории и 

географии, но и породила новые возможности 

социально-ролевого обогащения, включающего 

в себя общение или квазиобщение в простран-

стве и во времени. Однако, продолжает он, 

«сложность и многомерность этого современ-

ного человеческого самоопределения и самопо-

нимания ложится на многие души и характеры 

непосильным бременем. Отсюда – и социопсихо-

логические предпосылки тяготения к реархаиза-

ции сознания, ко “вторичному смесительному 

упрощению”, к религиозному фундамента-

лизму или же – к возрождению упрощенных ре-

волюционных идеологий, что в плане соб-

ственно-психологическом и социо-психологиче-

ском – почти одно и то же: подчас несхожие об-

щественные программы проигрываются, по су-

ществу, на одних и тех же полуархаических ре-

гистрах человеческой души» [3, с. 35]. 

Другими словами, идентичность преврати-

лась одновременно и в проблему, и в источник 

беспокойства, и в движущую силу, заставляю-

щую «неидентифицированных» индивидов ис-

кать новые горизонты, открывать новые земли с 

одной единственной целью – чтобы разглядеть 

свою подлинную идентичность, вновь обрести 

утраченный смысл своего существования. 

Огромную роль в этой стихийной архаизации со-

знания, не обязательно подразумевающей архаи-

зацию социальных структур и институтов, но 

вполне направленно и на первый взгляд очень ар-

хаично трансформирующей систему целей и цен-

ностей, играют масс-медиа. Как прежде средне-

векового человека, ожидающего второго прише-

ствия и воскрешения мертвых, воспитывала хри-

стианская церковь, а устремленного в будущее и 

верящего в технический прогресс человека мо-

дерна взращивали писатели и учебные заведе-

ния, так и сегодня аналогичное по глубине, но 

прямо противоположное по содержанию форми-

рующее воздействие оказывают кино и телевиде-

ние, всемирная информационная сеть и элек-

тронные средства массовой коммуникации.  

Средства массовой коммуникации с момента 

своего возникновения сразу же стали частью об-

щественной жизни, потому что коммуникация 

лежит в основе и человеческой природы, и при-

роды всего общества в целом [4, c. 186–187]. Но 

в процессе развития массовой коммуникации по 

мере совершенствования ее средств сфера ее 

функционирования постепенно выделилась в 

особую подсистему общества наряду с такими 

системами, как политическая, экономическая 

или культурная. Ее рождение было обусловлено 

информационной революцией, которая означала 

собой взрывной рост количества средств и си-

стем передачи, хранения и распространения ин-

формации, завершившийся ее качественным пре-

образованием. Так, из разрозненных фрагментов 

и процессов на протяжении всего ХХ в. форми-

ровалась целостная, многоуровневая и динами-

ческая система массовой коммуникации, эле-

менты которой находились в процессе постоян-

ного взаимодействия, конкуренции и взаимной 

интеграции. Несмотря на все предостережения, 

что каждое вновь появляющееся средство массо-

вой информации будет приводить к исчезнове-

нию своих предшественников, этого не произо-

шло. Газеты не уничтожили книги, радио не 

было вытеснено телевидением, а телевидение не 

смогло заменить собою книги, газеты и радио. 

Точно так же интернет, вобравший в себя все вы-

шеперечисленные ранее возникшие средства 

массовой информации, присоединил к ним сред-

ства индивидуальной коммуникации, такие как 

почта, телеграф и телефон, и породил тем самым 

социальные сети, дающие возможность обмени-

ваться не только информацией и мнениями, но и 

пересылать контенты радио- и телепередач, ста-

тей и писем. Появление интернета постепенно 

привело отдельные элементы подсистемы масс-

медиа и всю ее в целом в состояние глубокой и 

многоуровневой интеграции. 
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Масс-медиа в принципе изменяют систему 

общественных коммуникаций, так как работают 

«безадресно», тогда как прежде коммуникации 

всегда были адресованы кому-то конкретному. 

Даже животные, например приматы, сообщая 

своим сородичам об обнаруженной ими опасно-

сти, могут невольно оповестить о ней и пасу-

щихся поблизости антилоп. Но масс-медиа в 

принципе сообщают любому читателю, игнори-

руя тот факт, что общество разнородно и что к 

числу потенциальных адресатов относятся и 

люди, проживающие в далеких странах, но знаю-

щие язык, на котором записано или озвучено со-

общение. Выполняя роль глашатаев, доносив-

ших в прежние эпохи волю власти до подданных, 

массовые СМИ сразу же стали передавать ин-

формацию другого рода, такую как новости и 

даже слухи, потому что коммерческие соображе-

ния, т. е. борьба за зрителя и читателя, оказались 

неразрывно связаны с их существованием.  

Таким образом, масс-медиа частично заме-

стили прежние каналы распространения инфор-

мации «из уст в уста», что с неизбежностью при-

вело к трансформации социальных микрострук-

тур и структур среднего уровня. Журналисты и 

обозреватели сегодня «успокаивают» или «пу-

гают» общество, «предупреждая» его или же пе-

реключая его внимание с одной темы на другую. 

В тоталитарных обществах у власти периодиче-

ски возникает желание контролировать эту сто-

рону деятельности СМИ и тогда средства массо-

вой информации превращаются в средства мас-

совой дезинформации. Осознавая опасность дис-

кредитации «соседством» со сплетнями и слу-

хами, власть дистанцируется от собственно жур-

налистики, что особо явно проявилось в Совет-

ском Союзе, где даже новости были разделены на 

официальные и неофициальные.  

В официальных новостях практически отсут-

ствовала интерпретативная компонента, они ин-

формировали своих читателей и слушателей о 

«правильном» взгляде на события внутри страны 

и за рубежом. В результате читателю и телезри-

телю могло казаться, что в СССР происходят 

только официальные мероприятия (съезды, ви-

зиты или поездки руководителей) и трудовые по-

двиги, а в странах капиталистического лагеря в 

это же самое время ширятся и множатся беды и 

несправедливости. Но сам способ подачи таких 

«новостей» своей официальностью отталкивал 

потребителя, так как нужно было убрать любую 

другую информацию, которая могла бы соста-

вить конкуренцию данной. Лишь в городских га-

зетах, желательно вечерних, формально не при-

надлежащих правящей и единственной полити-

ческой партии, могли появляться те самые пре-

словутые сплетни и новости. Такие СМИ при-

надлежали городским советам или комсомолу и 

действенной альтернативой стать так и не 

смогли [5].  

Не следует думать, что желание власти пре-

пятствовать распространению любых новостей 

присуще только советским СМИ и прочим анти-

западным режимам, которые в политологии при-

нято называть тоталитарными. В последние годы 

в полной мере можно было наблюдать подкон-

трольность власти масс-медиа стран США и Ев-

росоюза, их удивительное единство в освещении 

одних событий и замалчивании других [6]. Но 

при этом до вытеснения сплетен и слухов с по-

следующим превращением газет и телепрограмм 

в современных «глашатаев» указов и воли власти 

дело явно не дойдет. Правильный результат воз-

действия информации достигается за счет имита-

ции свободы слова и печати, что делает систему 

масс-медиа более устойчивой, хотя и более уяз-

вимой. 

Как уже отмечалось, все элементы СМИ ока-

зываются хозяйствующими субъектами, которые 

действуют по законам рынка и представляют со-

бой виды промышленных предприятий, произво-

дящих и продающих информацию. Даже в СССР 

такие газеты, как «Правда» и «Известия», прода-

вались в киосках за деньги, на них организовыва-

лась платная подписка, хотя зачастую и недобро-

вольная. А разнообразные государственные до-

тации средствам массовой информации, суще-

ствующие не только в современной России, но и 

во всех остальных странах, преследуют не только 

цель влиять на мысли и действия их читателей, 

но и исходят из осознания необходимости суще-

ствования масс-медиа как неотъемлемой подси-

стемы современного общества. Так, когда в 

конце 90-х гг. было объявлено об отсутствии ис-

точников финансирования общероссийских теле-

визионных каналов, эксперты заявили о реальной 

угрозе единству страны в случае их закрытия.  

Масс-медиа полностью изменяют отношения 

человека к его идентичности, они активно втор-

гаются в это отношение. Они регулярно предла-

гают человеку погружаться в иной иллюзорный 

мир, причем каждый раз разный. И каждый раз 

человеку предлагается обретать в этих иллюзор-

ных мирах все новые и новые идентичности. 
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«Остается открытым, – пишет Н. Луман, – и во-

прос о том, идентифицируем ли мы себя с харак-

терами масс-медийных сюжетов или регистри-

руем различия. То, что предлагается в виде раз-

влечения, никого не обязывает, однако даёт до-

статочно отправных точек (которые невозможно 

было бы обнаружить ни в новостях, ни в ре-

кламе) для работы над собственной “идентично-

стью”» [7]. 

Как известно, одно из побочных действий 

масс-медиа – эффект замещения путем создания 

виртуальных реальностей, в которых индивид 

мог бы почувствовать то, что он не в состоянии 

обрести в реальности подлинной и единствен-

ной. В иллюзорном мире можно найти то, что 

было предметом желания в мире настоящем, но 

оказалось недоступным или несуществующим. 

На протяжении тысячелетий компенсаторно-ре-

лаксационную функцию выполняла религия, уте-

шая человека и смягчая его страдания рассказами 

о загробной жизни.  

Трансформационное общество – это обще-

ство, в котором задача культуры и общества – го-

товить индивида к постоянным изменениям 

внешней среды (социальных структур и институ-

тов), а значит, и идентичности (подбора и интер-

претации исторических событий и моральных 

ценностей).  

Как отмечает П.К. Гречко, «постмодерн ру-

шит старое понимание идентичности как тожде-

ственности, превращаясь в средство артикуля-

ции (и радикализации – в форме притязания на 

значимость) самости. Соответственно идентифи-

кационная инициатива исходит здесь не от обще-

ства или другой какой-то общности, а от самой 

личности. В результате идентичность конституи-

руется как процессуальное различение, комму-

никация различий – индивидуального и социаль-

ного» [8, с. 185]. 

В современном обществе проблема идентич-

ности становится одной из главных не только по-

тому, что развитие его структуры и институтов 

придало его социальности особое качество. Еще 

более важным выступает фактор усиливающейся 

неравномерности и гетерогенности социальной 

материи: на одной территории бок о бок могут 

сосуществовать общества каменного века, аграр-

ные и постиндустриальные. Так, типичный при-

знак позднего модерна – массовый туризм, в ко-

торый вовлечены практически все представители 

«золотого миллиарда». И часть этих туристов с 

удовольствием посещает экзотические уголки 

земли, где нанятые туристическими фирмами 

«туземцы» танцуют для них, организуют охоту, 

инсценируют войну. Фактически они являются 

нанятыми работниками этих фирм и если их вза-

имодействие длится годами и десятилетиями, то 

между ними складываются совершенно особые 

экономические и социальные отношения – обмен 

услугами и вознаграждениями приводит к фор-

мированию социально-экономических и куль-

турных гибридов. Такие контакты существовали 

во все времена – обмен и торговля между пред-

ставителями разных этноконфессиональных и 

цивилизационных групп складывался из компро-

миссов и взаимных интересов. Но прежде такие 

контакты и взаимодействия, как правило, отно-

сились к периферии обществ как в физическом, 

так и в социальном смысле. Теперь же благодаря 

всеобщему сближению и существенному «пере-

мешиванию» прежде изолированных структур 

процессы самоидентификации потеряли былую 

одномерность [9].  

Идентичность в условиях глобализации ока-

зывается фактором риска, таящем в себе немало 

опасностей как для окружающих, так и для са-

мого ее носителя. Этим обусловлены все по-

пытки найти средство нейтрализации конфлик-

тогенного потенциала идентичности. Одним из 

путей оказывается воспитание толерантности 

как в качестве устойчивого отношения к окружа-

ющим, так и в качестве особого элемента куль-

туры. Являясь порождением современности, ре-

зультатом изменений в социальной жизни, толе-

рантность сама преобразует социум, меняя его 

институциональный строй и даже организацион-

ную структуру. Не оставляет движение к толе-

рантности без изменений и историческое знание, 

и саму идентичность. Для того чтобы быть толе-

рантным к соседу, который прибыл из другого 

мира, необходимо чувствовать себя ему близким, 

смотреть на собственную историю иными гла-

зами, видеть больше сходств, чем различий, уве-

личивать масштабирование, не теряя при этом 

саму возможность сохранения хоть какой-то 

идентичности. Тем более что в этих условиях 

начинают одновременно действовать все законы 

сразу – идентичность приобретается и при по-

мощи мифа, и при помощи научной истории, и 

при помощи постмодернистской игры в множе-

ство рассказов. 

Сегодня масс-медиа выполняют эту же функ-

цию, но побочные эффекты этой замены весьма 

существенны. Реальность, имеющая не знаковую 

природу, а лишь кодируемая посредством знаков, 

существует по своим собственным объективным 
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законам, будь то законы природы или социальные 

законы. Задача человека состоит не только в том, 

чтобы познавать эти законы, и даже не только в 

том, чтобы ориентировать на получаемые с помо-

щью знания прогнозы собственные действия. 

Важно не только понять реальность, но и принять 

ее такой, какая она есть, научиться жить в ней и 

получать от жизни удовольствие и удовлетворе-

ние. Но в виртуальной реальности цель и средства 

меняются местами, она изначально построена та-

ким образом, чтобы наполнить смыслом пребыва-

ние в ней [10].  

Проблема в том, что это чувство наполненно-

сти смыслом исчезает всякий раз, когда вирту-

альная реальность «выключается», т. е. перестает 

работать то средство, которое ее обеспечивает. И 

ощущение игры становится универсальным. В 

области идентичности данное высказывание мо-

жет означать только одно – не получилось быть 

счастливым с этой идентичностью – попробуем с 

другой, а затем еще с другой. Не беда, что здесь 

уже человек имеет дело не с идентичностью – 

речь может идти лишь о квазиидентичности. 

Игра человека с собственной квазиидентично-

стью постепенно вырабатывает в нем чувство не-

устойчивости идентичности настоящей. Методы 

игры с виртуальной идентичностью становятся 

отделимы от условий своего происхождения и 

вполне могут быть перенесены в область знания 

об историческом прошлом и его эмоционального 

переживания. Так из чувства обиды на недоста-

точно «знатное» происхождение рождается жела-

ние эту ситуацию с происхождением как-то улуч-

шить. Попробовав играть в идентичность и убе-

дившись, что все есть игра, современный человек 

оказывается один на один с соблазном предста-

вить себя кем-то иным, «увидеть» в своем истори-

ческом прошлом недостающие звенья для того, 

чтобы обновить и улучшить представления о са-

мом себе, своих правах и амбициях.  

Таким образом, отличительными особенно-

стями идентичности в постмодернистском об-

ществе являются социальная и культурная фраг-

ментарность, что приводит к нарушению тради-

ционных основ механизма самоидентификации. 

Восприятие социального и исторического бы-

тия превращается в игру, для которой еще не 

написаны правила. Все это в полной мере ска-

зывается и на восприятии внешнего мира, и на 

самосознании индивидов – между социальными 

структурами и историческим сознанием нару-

шается соответствие и возможность взаимодей-

ствия на семантико-символическом уровне. 

Преодолению этого положения может содей-

ствовать выработка общих «правил игры» и реа-

лизация программы формирования единой, пусть 

и сложной, и гетерогенной системы ценностей. 
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Освещается кампания по изъятию церковных ценностей весной 1922 г., получившая широкое отражение на 

страницах ростовских газет «Советский Юг» и «Трудовой Дон». В газетных статьях и заметках подчеркива-

лось, что в условиях голода, охватившего Поволжье и другие регионы страны, изъятие церковных ценностей 

должно дать средства для помощи голодающим. Результатом публикаций предполагалось обеспечение обще-

ственной поддержки изъятиям и возбуждение негативного отношения к Церкви и священникам. Также их це-

лью было внесение раскола в среду духовенства. Так как В.И. Ленин неоднократно подчеркивал роль СМИ как 

пропагандиста, агитатора и организатора революционного народа, статьи были написаны на языке, хорошо 

понятном широким слоям населения. У читателей создавалось впечатление, что в процессе изъятия ценностей 

происходила борьба со старым отжившим миром, которая начата была революцией. 

 

Ключевые слова: советская печать, голод 1921–1922 гг., кампания по изъятию церковных ценностей 1922 г. 

 

The campaign for the seizure of church values in the spring of 1922 received wide coverage on the pages of Rostov 

newspapers "Soviet South" and "Trudovoy Don". In newspaper articles and notes it was stressed that in the conditions of 

the famine that captured the Volga region and other regions of the country, the seizure of church values should provide a 

means to help the hungry. The articles were aimed at providing public support for exemptions and inciting a negative 

attitude towards the Church and priests. Their goal was also to split the clergy environment. Since V.I. Lenin repeatedly 

stressed the role of mass media as the propagandist, agitator and organizer of the revolutionary people, the articles were 

written in a language that is well understood by wide sections of the population. The readers had the impression that in the 

process of seizing values, a struggle was going on with the old obsolete world, which was started by the revolution. 

 

Keywords: the Soviet press, the famine of 1921-1922, campaign for the confiscation of church values in 1922. 

 

Средствам массовой информации как одному 

из важнейших каналов своего влияния на обще-

ственное мнение большевики придавали значе-

ние с самых ранних периодов истории партии. В 

статье «С чего начать», написанной в мае 1901 г., 

В.И. Ленин заявлял, что газета должна и может 

стать «не только коллективным пропагандистом 

и агитатором, но и коллективным организато-

ром» [1, с. 11]. О значении печати и журналист-

ской работы свидетельствует то, что сам Ленин в 
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анкетах о своей профессии указывал «журна-

лист». Четкое понимание столь многосторонней 

роли печати большевиками привело к принятию 

советской властью сразу же после ее установле-

ния декрета о печати, по которому «буржуазная 

пресса» как «оружие в руках врага» была за-

крыта, как говорилось в декрете, до наступления 

«нормальных условий общественной жизни» [2, 

с. 24–25]. Большевики уделяли самое значитель-

ное внимание не только центральной, но и мест-

ной печати, старались укрепить ее опытными 

пропагандистскими кадрами. Так, с мая 1922 г. 

на газетной работе в Ростове находился видный 

партийный журналист и публицист Н.Л.Янчев-

ский, который был вскоре поставлен на пост 

главного редактора региональной газеты «Совет-

ский Юг» [3, с. 20].  

Одной из крупных политических кампаний 

советского руководства весной 1922 г. стало изъ-

ятие церковных ценностей в помощь голодаю-

щим. К идеологическому и пропагандистскому 

ее обеспечению активно привлекалась советская 

печать, в том числе региональная. Газеты, изда-

вавшиеся в Ростове как крупном экономическом, 

административном и культурном центре юга 

РСФСР, освещали события этой кампании в мас-

штабе всего региона. Как это и было с самого 

начала советской власти, большевики рассматри-

вали Церковь в качестве своего политического и 

идеологического противника.  

Отражением накалявшейся вокруг Церкви 

обстановки к началу 1922 г. стала дискуссия на 

страницах газеты «Советский Юг» между ро-

стовским священником А. Трифильевым и авто-

ром, главным редактором газеты Н. Анапским, 

которого поддержали рабочие железнодорож-

ных мастерских И. Егоров и С. Митрохин. В ста-

тье от 26 января «Духовенство, православные и 

помощь голодным» священник призывал по-

мочь голодающим, но заявлял, что активность 

Церкви по сбору средств на эти цели может вы-

звать подозрение «ЧК». В тот же день был опуб-

ликован ответ Н. Анапского, в котором тот от-

рицал, что духовенство оказывало помощь. 

«Холодное равнодушие и полное безучастие», – 

таково было, как писал автор, отношение духо-

венства к голодающим. В статье рабочих, поме-

щенной 28 января, духовенство обвинялось в 

том, что оно не дает отчета о собранных деньгах 

[4, с. 108–116]. В дискуссии священник выгля-

дел обороняющейся стороной, тогда как его оп-

поненты – наступательной. Церкви было предъ-

явлено серьезное обвинение. Тем самым газета 

создавала предпосылки для формирования нега-

тивного общественного мнения ростовчан и жи-

телей Юго-Востока о священниках и Церкви, 

что было необходимо для дальнейшего наступ-

ления на нее.  

В последующих февральских статьях газеты 

отмечалось, что духовенство стало оказывать по-

мощь голодающим. Но при этом подчеркивалось, 

что оно, как писал в номере от 18 февраля Дм. Ле-

бедев, пришло на помощь голодающим слишком 

поздно [5, 18 февр.]. Через 4 дня появилась статья 

«Церковь и умирающие», где прямо содержался 

призыв к ростовскому духовенству «выделить 

часть золотой и серебряной утвари на дело по-

мощи голодающим». Автор убеждал священни-

ков «отказаться от блестящих золотых и серебря-

ных побрякушек» и последовать примеру саратов-

ского архиепископа Досифея. Духовенству также 

предлагалось доказать «хоть раз», что оно умеет 

«следовать заветам евангелия». Иначе, утверждал 

автор, вопрос о ценностях церкви «поставят сами 

верующие» [5, 22 февр.]. В его словах содержа-

лась угроза направить против духовенства прихо-

жан. 24 февраля корреспондент «Советского 

Юга» писал, что в беседе с ним епископ ростов-

ский и таганрогский Арсений от ответа на вопрос 

о пожертвовании на помощь голодающим церков-

ных ценностей «уклонился» [5, 24 февр.]. Вместе 

с тем потребность в церковной помощи была к 

концу зимы 1922 г. велика. Поэтому газета публи-

кует 28 февраля призыв протоиерея А. Введен-

ского к духовенству оказывать помощь голодаю-

щим. Он упомянул, что от папы римского голода-

ющим в России доставлено 40 вагонов муки. И 

при этом рассуждал, что от 150 миллионов като-

ликов 40 вагонов – очень мало. «Конечно, всякое 

даяние благо, но, Боже мой, сколько лицемерия в 

такой помощи» [5, 28 февр.], – заключал он. По 

существу Введенский, который был обновленцем, 

предупреждал священников о необходимости со-

трудничества с Советским государством и оказа-

ния реальной материальной помощи, чтобы не 

проявлять подобное лицемерие.  

Начало кампании пришлось на весну. На пе-

риод ее проведения один из наиболее видных ру-

ководителей большевистской партии Л.Д. Троц-

кий давал 24 марта 1922 г. инструкцию советской 

прессе по ее освещению. Он подчеркивал, что 

«политическая задача» состоит в том, чтобы 

«изолировать верхи церкви. Скомпрометировать 

их на конкретнейшем вопросе помощи голодаю-

щим», чтобы «затем показать им суровую руку 

рабочего государства» [6, с. 251].  
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Но еще ранее по причине изъятий происхо-

дили в разных городах столкновения верующих 

с властями. Одно из крупных столкновений про-

изошло 11 марта в Ростове [7, с. 57–58]. Это дало 

повод газете «Советский Юг» выступить 

14 марта с редакционной статьей «К изъятию 

церковных ценностей на Ю.-В.». В ней говори-

лось об организации комиссий по изъятию в Ро-

стове, Краснодаре, Новороссийске и Ставрополе. 

Подчеркивалось, что средства от изъятия исполь-

зуются «для покупки на них продовольствия без 

всякого ущерба для религиозной обрядности 

масс». Указывалось на необходимость «проявле-

ния осторожности и такта» в ходе изъятий. О со-

бытиях 11 марта упоминалось не прямо, но кос-

венно. Указывалось, что «всякие проходимцы и 

разные темные личности, ускользнувшие так или 

иначе от взора органов гос. полит. охраны, поста-

раются проявить свою гнусную работу на этой 

почве. Они поспешат использовать данный мо-

мент для своей подпольной и открытой агитации 

против советской власти» [5, 14 марта], – с тре-

вогой писала газета. Очень характерен язык ста-

тьи. Он не только отражает испуг власти по по-

воду событий в Ростове. В нем содержится скры-

тый смысл, посылавшийся обществу и особенно 

верующим, что перед репрессиями власть не 

остановится. На это указывает упоминание «ор-

ганов гос. полит. охраны», которые проявили 

оплошность и допустили, что были «темные лич-

ности», «ускользнувшие» от них. Но это озна-

чало, что органы вполне могут исправить свою 

ошибку. Обращает на себя внимание то, что га-

зета не стесняется использовать слово «охрана», 

что вызывало аллюзии со словом «охранка» при 

самодержавии, которая еще совсем недавно пре-

следовала революционеров, в том числе больше-

виков. На следующий день, 15 марта, в газете по-

явилась статья, разъяснявшая необходимость 

мер помощи голодающим. В ней указывалось на 

распространение голода на Ставрополье, на не-

которые районы Дона и Кубани, и содержался 

призыв усилить борьбу с голодом и помощь го-

лодающим [5, 15 марта]. Это должно было до-

полнительно объяснить проводимые меры по 

изъятию. В газете «Трудовой Дон» от 20 марта 

была помещена статья «Тов. Калинин об изъятии 

церковных ценностей», где обосновывалась 

необходимость этой меры словами главы Совет-

ского государства [8, 20 марта]. 

Газета «Советский Юг» публикует материалы 

с призывами к помощи голодающим, с которыми 

выступали не только рабочие и красноармейцы, 

но и священники. В статье от 21 марта Дм. Лебе-

дева сообщалось о решении отчислять средства 

голодающим церковно-приходского совета ста-

ницы Пашковской на Кубани, священников Но-

вочеркасска, ставропольского епископа Дмитрия 

[5, 21 марта]. Но газета приводила и иные при-

меры. В номере от 26 марта рассказывалось, как 

несколько самарских священников пытались вы-

везти ценности за границу, но были разоблачены 

«агентами местной ОРТЧК» [5, 26 марта].  

С начала апреля по мере развертывания кампа-

нии печать стала более активно отражать поли-

тику, направленную на раскол духовенства, как об 

этом говорилось в упоминавшейся инструкции 

Троцкого. В «Советском Юге» от 1 апреля сооб-

щалось о беседе М.И. Калинина с епископом Ан-

тонином для привлечения его к работе в Помголе. 

Калинин заявил о стремлении советской власти 

привлечь «лояльных священников» для работы по 

организации помощи голодающим. Он при этом 

заявил, что раскол духовенства по вопросу о такой 

помощи «уже совершившийся факт». Но в отно-

шении той части духовенства, которая не идет на 

сотрудничество и которую Калинин назвал 

«наиболее привилегированной и фактически объ-

явившей войну Советской власти», «будут приме-

нены все те меры, какие применяются к врагам 

народа» [5, 1 апр.]. По существу в статье содержа-

лось указание на проведение жесткой политики в 

отношении духовенства. Еще более определенно 

эта мысль развивалась в статье «“Святейшая” 

контрреволюция» от 4 апреля, в которой говори-

лось о событиях в Шуе, где духовенство и группа 

верующих решительно выступила против изъятия 

церковных ценностей. В статье особо подчеркива-

лось право Советского государства на эти ценно-

сти, поскольку все это «было создано и накоплено 

трудом и усилиями многих и многих десятков по-

колений всего государства» [5, 4 апр.], что поощ-

ряло дальнейшие изъятия. О праве собственности 

«народа» на церковное имущество говорилось в 

статье В. Филова «Народное достояние – вернуть 

народу», опубликованной в газете «Трудовой 

Дон». На уровне, доступном малообразованному 

читателю, достаточно примитивном, автор в не-

скольких словах пытался решить сложный вопрос 

о формировании церковной собственности и наво-

дил читателя на мысль, что духовенство обогаща-

лось «на эксплуатации труда» [8, 20 апр.]. Следо-

вательно, народ имеет право на это имущество. 

Так идеологически обосновывались меры по изъ-

ятию имущества Церкви, понятным для населения 

языком. Попутно решалась идеологическая задача 
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развенчания Церкви, что начиналось еще в 1918 г., 

когда проводилась кампания по вскрытию мощей. 

В заметке в «Трудовом Доне» «“Раздевание” 

икон» М. Викторова отмечалось, что именно 

«простодушная верующая беднота» принимала за 

святые иконы. Так, когда, писал автор, с копии 

иконы калужской богоматери в одной из церквей 

«сняли ризу, мнимая богоматерь превратилась … 

в портрет дородной помещицы времени крепост-

ного права» [8, 21 апр.]. «Румяные девы вместо 

строгих ликов святых», – «скандал для правителей 

церкви» [8, 21 апр.], писал М. Викторов. Едва ли 

автор знал, что подобная критика Церкви давалась 

еще во второй половине XVII в. протопопом Ав-

вакумом. Этот выдающийся писатель-старообря-

дец критиковал новый стиль в церковной живо-

писи, указывал, что он не соответствует русской 

традиции [9, с. 253].  

Мысль о прямой связи между наиболее бога-

той и высокопоставленной частью духовенства, 

препятствовавшего изъятию, и белогвардейщи-

ной содержалась в статье В. Филова в газете 

«Трудовой Дон». В ней подчеркивалось, что не 

все духовенство против изъятий, особенно «де-

ревенское, ближе всего стоящее к крестьянству». 

Но неразвитая, темная часть народа, по словам 

автора, «кликуши, фанатики и слабоумные», 

идет за теми священниками, которые сопротив-

ляются изъятию [8, 10 апр.]. В статье таким обра-

зом решалось две задачи. Одна заключалась в 

том, чтобы стимулировать расслоение духовен-

ства. Вторая – в том, чтобы выставить в негатив-

ном свете часть народа, которая не принимает 

грубых методов работы по изъятию и сопротив-

ляется им. О требовании собрания Койсугской 

волости провести изъятие говорилось в заметке 

«Трудового Дона» «Бедняки за изъятие церков-

ных ценностей» [8, 3 апр.]. На раскол духовен-

ства была направлена также заметка «Слово 

честного священника», где говорилось о призыве 

священника Лебедева в Твери к изъятию церков-

ных ценностей [8, 26 апр.]. На разоблачение ду-

ховенства и его раскол был направлен материал 

«Трудового Дона» «Божий агитпроп», включав-

ший в себя стихотворение автора под псевдони-

мом «Гусляр» и две карикатуры. На одной – глад-

кий поп отказывает в подаянии голодному, на 

другой – худой сельский священник подает что-

то голодному. В стихотворении указывалось, что 

столь жадной была не «вся клоака: Средь попов 

и люди есть». Но честный поп, по мнению Гус-

ляра, не характерен для духовенства: «можно их, 

однако, Всех по пальцам перечесть» [8, 9 мая]. В 

небольшой заметке от 10 апреля «Слуги сатаны» 

«Трудовой Дон» указывал на случаи сопротивле-

ния изъятиям со стороны части духовенства [8, 

10 апр.]. Кроме того, духовенство обвинялось в 

хищении церковных ценностей, как это было в 

станице Морозовской и описывалось в газете 

«Трудовой Дон» [8, 25 апр.].  

На конец апреля и май пришлось завершение 

кампании. Церковную тему этого месяца в ро-

стовской партийной печати составляли прежде 

всего материалы, касающиеся судебных процес-

сов над духовенством и лицами, связанными с 

ним. В нескольких номерах «Советского Юга» 

шло освещение процесса по делу причта и цер-

ковного совета Покровской церкви, по которому 

проходил ростовский епископ Арсений (Смоле-

нец). Все материалы газеты соответствовали 

ходу процесса и подавались в разоблачительном 

духе. Под заголовком «Поповская казуистика» 

давалось высказывание Арсения, который за-

явил, что как гражданин он не против изъятия, но 

как епископ возражает против способов его про-

ведения [5, 1 мая]. Газета не сообщала при этом, 

чем было вызвано такое заявление епископа, и 

что грубые методы при изъятии в Ростове, как и 

в других местах, в самом деле имели место. Но 

газета создавала у читателей впечатление, что в 

ходе процесса происходила борьба со старым от-

жившим миром, которая была начата револю-

цией. «Поединок: XVI век против XX, клобук 

против авиаторской шапки» [5, 2 мая], – так га-

зета оценивала исторический характер этого про-

цесса и действий советской власти в отношении 

Церкви вообще. О продолжении темы процессов 

против духовенства газета сообщала в номере от 

9 мая под характерным заголовком «Преступле-

ние против голодных», где кратко сообщалось о 

деле патриарха Тихона. «Ужасы голода заслоня-

лись благолепием храмов», – писала газета и да-

вала общую оценку духовенству: «Они – не хри-

стиане, а людоеды» [5, 9 мая].  

О некоторых результатах изъятий по разным го-

родам РСФСР «Трудовой Дон» сообщал еще в ап-

реле [8, 10 апр.]. В мае почти в каждом номере да-

вались сведения об итогах изъятий в разных регио-

нах страны, в том числе на Юго-Востоке РСФСР.  

Таким образом, две главные региональные га-

зеты, издававшиеся в Ростове, «Советский Юг» и 

«Трудовой Дон», были в гуще текущих событий 

и уделяли значительное внимание кампании по 

изъятию церковных ценностей. Они были цели-

ком и полностью проводниками политики совет-

ского руководства в этом вопросе и играли роль 
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не только пропагандиста и агитатора. Они высту-

пали организаторами для разных слоев населе-

ния на участие в кампании по изъятию или на ее 

поддержку. В целом можно признать, что уро-

вень публикаций в газетах был доступен широ-

кому читателю, а материал подбирался так, 

чтобы основная часть населения поддержала 

кампанию.  
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Анализируются новые тенденции в китайском россиеведении на основе отечественной и китайской исто-

риографии. Отмечается, что в 2000-х гг. произошли количественные и качественные изменения в россиеведче-

ских работах, четко прослеживается единая позиция научных кругов и руководства страны в отношении со-

бытий новейшей истории России. Китайские учёные критически оценивают современное состояние отрасли 

и предлагают способы интеграции в международное россиеведение, применяя при этом методы и результаты 

исследований и западных, и российских коллег. Необходимо разработать собственную научную парадигму, а 

также использовать весь материал на разных языках, переключаясь между китайским, русским и английским. 

Это активизирует международный диалог и улучшит понимание России. 

 

Ключевые слова: Россия, Китай, российские исследования в Китае, национальные центры, особенности изу-

чения современной России. 

 

The article analyzes new trends in Chinese studies of Russia. The study is based on the analysis of domestic and 

Chinese historiography. As a result of the work done, the author came to the conclusion that in the 2000s there were 

quantitative and qualitative changes in Russian studies, a clear unified position of the scientific circles and the leader-

ship of the country regarding the events of the recent history of Russia. Chinese scientists critically assess the current 

state of the industry and suggest ways of integrating into international Russian studies, applying the methods and results 

of the investigations of both Western and Russian colleagues. It is necessary to develop our own scientific paradigm, 

and also to use all the material in different languages, switching between Chinese, Russian and English. This will acti-

vate the international dialogue and improve understanding of Russia. 
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Современное китайское россиеведение суще-

ственно отличается от японского и корейского в 

силу целого ряда особенностей, связанных с ис-

торическим прошлым и спецификой современ-

ного развития КНР [1, 2]. Длительная «закры-

тость» страны, языковый барьер, отсутствие до-

статочного количества профессиональных кита-

еведов в нашей стране, специфика распростране-

ния научных знаний вне КНР, ограничения по 

распространению в интернет-пространстве ре-

зультатов научной деятельности – всё это и мно-

гое другое представляет сложности для анализа 

китайского россиеведения. Уникальность его 

связана также с тем, что оно встроено в пар-

тийно-государственную систему страны и явля-

ется неотъемлемой частью идеологии, пропа-

ганды, внешней политики и двусторонних отно-

шений между нашими странами. 

Тем не менее история китайского россиеведе-

ния отражена в целом ряде публикаций отече-

ственных исследователей, в которых с разных 

сторон оцениваются история развития в Китае 

знаний о СССР и России, современное состояние 

россиеведения, изучаются институциональные 
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основы [3–6]. Патриарх отечественного китаеве-

дения Ю. М. Галенович обогатил российскую ис-

ториографию целым рядом крупных работ, в ко-

торых досконально представил эволюцию китай-

ского россиеведения и современное её состояние 

на основе изучения оригинальных работ китай-

ских учёных [7, 8]. Рассматривая длительную ис-

торию отношений Китая и России, начало кото-

рой относится к XVII столетию, Ю. М. Галено-

вич приходит к выводу, что россиеведение в Ки-

тае в академическом смысле этого понятия и ин-

ституциональном содержании появляется в 

1920–1950-е гг., и направлено на поиск и исполь-

зование в Китае «того из нашего опыта, что пред-

ставлялось подходящим для решения китайских 

проблем» [9, c. 497]. Изучив опыт КПСС и исто-

рии СССР в 50-е гг., преодолев период охлажде-

ния отношений и разрыва межпартийных связей 

в 60–80-е гг., современное китайское россиеведе-

ние стало занимать постоянное и важное для 

КПК и КНР место в идеологической и пропаган-

дистской работе партии.  

После распада Советского Союза в китайском 

научном сообществе произошли серьёзные пере-

мены, связанные с переосмыслением места и 

роли научных дисциплин, направленных на изу-

чение восточноевропейских стран в целом и Рос-

сии в частности. Ю. М. Галенович выделяет два 

главных направления в современном россиеведе-

нии в КНР. К первому он относит изучение исто-

рии и современное состояние наших двусторон-

них отношений применительно к нуждам идео-

логии и пропаганды КПК внутри КНР, двусто-

ронних и многосторонних отношениях КНР и 

КПК с различными государствами и политиче-

скими силами и регионами, а также примени-

тельно к внешнеполитическому курсу КНР на ми-

ровой арене в целом. Ко второму направлению – 

изучение истории и нынешнего состояния дел 

внутри нашей страны применительно к нуждам 

идеологии и пропаганды КПК, главным образом 

внутри КНР [9, с. 498]. Представляется важной 

оценка исследователя опыта России для Китая с 

учётом уроков распада СССР и прекращением 

деятельности КПСС. «Эта работа направлена на 

то, чтобы внушать населению КНР, что КПК все-

гда шла и продолжает идти «по правильному 

пути». Россия же, дескать, в 1991 г. «споткну-

лась» и «упала». Но теперь, по прошествии 10–

20 лет, люди в России «одумались» и «пере-

осмысливают» случившееся [9, с. 499]. 

Тем не менее отдавая должное предшеству-

ющим оценкам китайского россиеведения, сле-

дует дополнить их новыми материалами, в кото-

рых можно увидеть точку зрения самих китай-

ских исследователей о состоянии россиеведе-

ния в Китае в настоящее время. Но прежде пред-

ставим основные центры в КНР, в которых 

предметно занимаются изучением как истори-

ческого опыта России, так и её современного со-

стояния. 

Ведущей академической научно-исследова-

тельской организацией КНР в области филосо-

фии и общественных наук является Академия об-

щественных наук Китая (АОНК). На основе 

научных разработок Академии готовятся реко-

мендации для партийных и государственных ор-

ганов по выработке тех или иных мероприятий 

внутренней и внешней политики. Институт изу-

чения России, Восточной Европы и Центральной 

Азии был образован в 1965 г. как Институт Со-

ветского Союза и Восточной Европы в структуре 

отделения общественных наук АНК. Позднее 

был подведомствен Отделу международных свя-

зей при ЦК КПК. С января 1981 г. входит в струк-

туру АОНК. Своё нынешнее название получил в 

1992 г. Область исследования: внутренняя и 

внешняя политика, экономика, социальное 

устройство и культура России, стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. Ведущее научное 

учреждение КНР по данной проблематике. 

Наибольшее внимание уделяется изучению Рос-

сии. Общая численность персонала 150 человек, 

из них 80 научных сотрудников. Располагает од-

ной из богатейших в Китае библиотекой по рос-

сийской, восточноевропейской и центрально-

азиатской тематике. Руководит деятельностью 

Китайской ассоциации восточноевропейских, 

российских и центральноазиатских исследова-

ний (СAEERCAS). Издаёт журнал «Russian, East 

European and Central Asian Studies» (выходит раз 

в два месяца) [10]. 

Институт мировой истории создан на базе Ин-

ститута мировой истории Отделения философии 

и социологии Академии наук Китая в 1964 г. В 

структуру Института входят следующие подраз-

деления: историографии, древней и средневеко-

вой истории, истории России и Восточной Ев-

ропы, истории Западной Европы и Северной 

Америки, истории Африки и Латинской Аме-

рики. Издаёт журналы «World History» (раз в два 

месяца) и «Historiography» (ежеквартально). 
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Институт политологии АОНК образован в 

1985 г. Один из ведущих политологических ин-

ститутов КНР. Научно-исследовательская дея-

тельность Института охватывает широкий круг 

проблем, в настоящее время сосредоточена на 

следующих основных направлениях: изменения 

в экономической и социальной структуре КНР и 

их воздействие на политическую жизнь; анализ 

публичной политики правительства КНР; срав-

нительные исследования партийных систем в 

КНР и за рубежом, а также парламентских си-

стем Запада и Всекитайского собрания народных 

представителей; уроки распада СССР и полити-

ческая ориентация России. Издаёт дважды в ме-

сяц журнал «Journal of Political Science» – един-

ственное академическое периодическое издание 

по данной тематике, выходящее в Китае. 

Институт изучения России (Академия обще-

ственных наук провинции Хэйлунцзян – Хаон) 

известен как Сибирский институт. Основан в 

1963 г. и назывался Институт Дальнего Востока. 

Основное внимание уделяется изучению эконо-

мики России, особенно её Сибирского и Дальне-

восточного регионов и их истории, политиче-

ским, экономическим, социальным и культур-

ным проблемам, а также национальным и право-

вым вопросам. Выпускает журнал «Сибирские 

исследования» (Siberian Studies). Основные 

направления и задачи: изучение России, Сибири 

и Дальнего Востока, в частности экономических, 

политических, социальных, исторических, наци-

ональных, научных и культурных аспектов, си-

стематическое изучение опыта бывшего Совет-

ского Союза и России с точки зрения уроков для 

Китая.  

Центр изучения России и Центральной Азии 

Института международных отношений Фудань-

ского университета основан в 2005 г. Деятель-

ность Центра сосредоточена на изучении поли-

тики и дипломатии России и Центральной Азии, 

китайско-российских отношений, отношений 

Китая с Центральной Азией, ШОС, переходных 

экономик этих стран и российского законода-

тельства. 

Предшественником Китайской академии совре-

менных международных отношений (КАСМО) 

был Институт современных международных от-

ношений, образованный в 1965 г. в соответствии 

с директивой Госсовета КНР, но закрытый в пе-

риод «культурной революции». КАСМО нахо-

дится в ведении Министерства государственной 

безопасности, финансируется из государствен-

ного бюджета. Является научно-исследователь-

ской организацией, занимающейся комплексным 

изучением проблем развития международных от-

ношений в современном мире. Основным заказ-

чиком Института выступает Руководящая группа 

по внешнеполитическим делам при ЦК КПК. Яв-

ляясь одним из ключевых научно-исследователь-

ских учреждений Китая, Институт занимается 

изучением современной политики, экономики, 

безопасности и дипломатии России и русского-

ворящих стран СНГ. Основные публикации – 

«Обзор стран СНГ», «Международные отноше-

ния после окончания “холодной войны”», «Стра-

тегии России: повестка дня президента», «Think 

Tanks в России» и т.д.  

Центр изучения России Восточно-Китайского 

педагогического университета создан в 1999 г. на 

базе учреждённого ещё в 1981 г. Института 

СССР и Восточной Европы. Один из ведущих 

центров подобного профиля в Китае имеет ста-

тус государственного и подчиняется Министер-

ству образования КНР. Многопрофильный 

научно-исследовательский центр по изучению 

России, Восточной Европы и Центральной Азии. 

Главными направлениями исследований явля-

ются: причины распада СССР в историческом, 

философском, политическом, экономическом и 

гуманитарном контексте; переход от традицион-

ной плановой системы экономики к современной 

рыночной и системе демократических ценностей 

на примере России, Восточной Европы и Цен-

тральной Азии; общие тенденции развития отно-

шений между государствами в современном 

мире, включая Россию; прогноз развития сотруд-

ничества между странами Европы и Азии. 

Два раза в месяц выпускается специализиро-

ванный научный журнал «Изучение России» (ра-

нее назывался «Восточная Европа и Средняя 

Азия сегодня»), который является единственным 

научным изданием на русском языке.  

Институт евроазиатских исследований Шан-

хайской академии международных исследований 

(ШАМИ) изучает политику, экономику, между-

народные отношения, безопасность, историю и 

культуру России, Европы, Ближнего Востока, 

Центральной Азии, отношения этих стран и ре-

гионов с Китаем. Издаёт ежегодник «International 

Relations Studies» [11]. Кроме того, в последние 

годы центры изучения России, Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии открылись в целом 

ряде провинциальных университетов Китая [12, 

S. 152]. 
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Масштабные изменения в международных 

отношениях, конец однополярного мира, поиск 

Россией своего собственного пути развития, 

многочисленные региональные конфликты, 

определение России как стратегического парт-

нера Китая потребовали более качественных ис-

следований на новом уровне. Государство увели-

чило расходы на образование и создало для фи-

нансирования исследований Национальный 

фонд социальных наук. Расширяется интернаци-

онализация. Китайские ученые в течение послед-

них 15 лет гораздо чаще, чем раньше, стали посе-

щать признанные международные центры по 

россиеведению, участвовать в конференциях и 

конгрессах, получили возможность приглашать 

иностранных коллег для обмена знаниями в свои 

институты.  

При всей многочисленности институтов и 

возросшей публикационной активности китай-

ских учёных, исследующих разнообразные ас-

пекты истории и современного развития России 

и новых государств, прежде всего Центральной 

Азии, китайское россиеведение находится в 

настоящее время в поиске самостоятельных 

направлений и методов изучения своего северо-

западного соседа, проигрывая пока Японии и 

Южной Корее в конкурентном сравнении.  

Китайские учёные видят эти недостатки и 

стремятся их проанализировать и сделать соот-

ветствующие выводы. Так, доцент Школы пер-

спективных международных и региональных 

исследований Восточно-Китайского педагоги-

ческого университета в Шанхае Ченг Янг отме-

чает, что, с одной стороны, китайские исследо-

вания достигли международного уровня в неко-

торых областях, но взрывной рост результатов 

сопровождался потерей методологических и 

теоретических парадигм. И тогда китайские 

ученые в изучении России отстали от своих кол-

лег на Западе. Резкие изменения в Восточной 

Европе и распад Советского Союза также при-

вели к сильным потрясениям в китайской науке 

в отношении России. В 1980-х гг. область иссле-

дований была усилена, потому что Китай оце-

нил «опыт Советского Союза и Восточной Ев-

ропы в реформировании социализма», счита-

лось, что он извлекает уроки для реформ в Ки-

тае. Теперь объект, который служил моделью, 

внезапно исчез. И китайские региональные ис-

следования, которые только что начались, вне-

запно лишили себя прежней ориентации [12, 

S. 151]. В связи с изменившейся ситуацией до-

минирующей обсуждаемой темой в Китае до се-

редины 1990-х гг. был распад Советского Со-

юза. Со второй половины последнего десятиле-

тия ХХ в. и до начала нового столетия дискус-

сия была посвящена трансформации в России. С 

2004 г. основное внимание стало уделяться те-

мам возобновления роста России.  

За это время российские исследования в Ки-

тае значительно изменились: существующие ис-

следовательские объекты были перестроены и 

переименованы. Созданы новые институты, уве-

личилось число научных сотрудников. Резко воз-

росла публикационная активность. Но это только 

количественная характеристика. Качественно 

ситуация выглядит по-другому. На международ-

ном уровне китайские ученые маргинальны. 

Тому, как отмечает Ченг Янг, имеется несколько 

причин: во-первых, китайская политика откры-

тости и реформ в области внешней политики 

приводит к переориентации. Статус великой дер-

жавы и возросшая экономическая мощь КНР ме-

няет объекты исследований. Это привело к рез-

кому сокращению спроса на российский опыт.  

Во-вторых, созданы всевозможные исследо-

вательские учреждения. Но есть недостаток в 

кадрах. Либо студенты закончили переводче-

ское отделение, тогда не хватает, как правило, 

знаний в истории, политике и экономике Рос-

сии, Советского Союза и Евразии. Или они изу-

чали политологию, или другую дисциплину. То-

гда им не хватает знания языка и специфических 

знаний в области культуры и истории России. 

В-третьих, вырос разрыв между китайской и 

международной наукой. Китай стал отставать от 

западных исследований России и Советского 

Союза. В то время как западные коллеги исполь-

зовали появившиеся в России возможности и 

активно сотрудничали с российскими учёными, 

издавали многочисленные статьи в англоязыч-

ных специализированных журналах, широко 

пользовались системой академического обмена, 

китайские работы публиковались в основном на 

китайском языке, существовали сложности с об-

меном исследователями, найти статьи из Китая 

в международных изданиях было очень пробле-

матично. Наконец, существует и такое мнение, 

что исследования о России и Советском Союзе 

не пользуются признанием в самых важных дис-

циплинах, таких как политология, экономика, 

социология и всемирная история, поскольку 

они, не способны создавать универсальные зна-

ния [12, S. 157].  
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Ещё одной характерной чертой современного 

состояния китайского россиеведения является 

то, что исследования оцениваются (и это связано 

с особенностями политического развития Китая) 

с точки зрения их полезности для выработки 

внешнеполитического курса КНР со всеми выте-

кающими отсюда последствиями для существо-

вания так называемой «чистой» науки. Эту 

оценку разделяет и Шаолей Фенг. Он выразил 

беспокойство о том, что научные исследования в 

Китае все чаще направлены на предоставление 

результатов для разработки политики, расширяя 

разрыв между академическими направлениями и 

потребностями аналитических центров. Ученые, 

особенно в области социальных и гуманитарных 

наук, которые сопротивляются этой тенденции, 

все меньше и меньше могут поддерживать свою 

работу и вряд ли смогут получать исследователь-

ские гранты [13, S. 174].  

Несмотря на существующие трудности в по-

иске оптимального соотношения между запро-

сами государства и интересами академической 

науки, Ченг Янг предлагает выход из сложив-

шейся ситуации с присущей китайцам мудро-

стью. По его мнению, в настоящее время необхо-

димо быстрее интегрироваться в международное 

сообщество россиеведов, изучать методы и ре-

зультаты исследований как западных, так и рос-

сийских учёных. Но новые исследования России 

в Китае должны идти по собственному пути. 

Прежде всего, подчёркивает он, мы должны раз-

работать свою собственную научную парадигму, 

которая имеет китайский характер и имеет эле-

менты, которые не могут прийти из западных 

стран. Исследователи должны быть достаточно 

гибкими, чтобы использовать весь материал на 

разных языках и переключаться между китай-

ским, русским и английским. Это улучшит пони-

мание России и будет полезно для активного уча-

стия в международном диалоге [12, s. 167].  

Определяя ключевые проблемы региональ-

ных исследований, китайские коллеги видят свои 

недостатки, объективно оценивают свои возмож-

ности, стремятся к международной интеграции с 

учётом национальных особенностей и интересов.  

 

 

Литература 

 

 

1. Бородин С. В. Современное россиеведение 

в Японии // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Об-

ществ. науки. 2016. № 4. С. 27–31. 

2. Трубникова Н.В., Минасян С.П., Мещеря-

кова М.А. Практика и перспективы развития рос-

сиеведения в Республике Корея // Гуманитарные 

научные исследования. 2014. № 10. URL: 

http://human.snauka.ru/2014/10/7978 (дата обра-

щения: 28.08.2017). 

3. Габуев А. Гибель старшего брата. Уроки 

кризисов Китай учит очень тщательно // Россия в 

глобальной политике. 2012. № 5. URL: http:// 

www.globalaffairs.ru/number/Gibel-starshego-

brata-15721 (дата обращения: 02.09.2017). 

4. Андронова Л. А. Исследования России в 

Китае на современном этапе // В мире научных 

открытий. 2014. № 11.3 (59). С. 1193–1212. 

5. Савкович Е. В. Центрально-азиатские ис-

следования в КНР: историография в первой по-

ловине 1990-х гг. // Вестн. Томского гос. ун-та. 

2012. № 354. С. 109–112. 

6. Трубникова Н.В., Минасян С.П., Мещеря-

кова М.А. Россиеведение в КНР: направления ис-

следований и образовательной деятельности, ин-

ституциональная принадлежность // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2014. № 11-1. С. 102–104. 

7. Галенович Ю.М. Взгляд на Россию из Ки-

тая. Прошлое и настоящее России и наших отно-

шений с Китаем в трактовке китайских ученых. 

М. : Время, 2010. 330 с. 

8. Галенович Ю.М. Россия в «китайском зер-

кале». Трактовка в КНР в начале XXI века исто-

рии России и русско-китайских отношений. М. : 

Время, 2011. 416 с. 

9. Зарубежное россиеведение : учеб. пособие / под 

ред. Д. А. Безбородова. М. : Проспект, 2014. 574 с. 

10. Официальный сайт Института исследо-

ваний России, Центральной Азии и Восточной 

Европы Китайской Академии общественных 

наук (АОН КНР). URL: http://euroasia.cass.cn/ 

(дата обращения: 13.08.2017). 

11. Научные и аналитические центры Китая : 

справочник. URL: http: // www.rcit.su/inform-cn-

mz-05.html (дата обращения: 12.09.2017). 

12. Cheng Yang. Strukturkrise und Neuanfang 

Russlandforschung in China // Osteuropa. 2015. 

№ 5-6. S. 149-168. 

13. Shaolei Feng. Bambus im Wind. 35 Jahre 

Osteuropaforschung in China // Osteuropa. 2015. 

№ 5-6. S. 168-174. 

 

References 

 

1. Borodin S.V. Sovremennoe rossievedenie v 

Yaponii [Modern Russian Studies in Japan]. Izv. 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2017. No. 4 

 

38 

vuzov. Sev.-Kavk. region. Obshchestv. nauki. 2016, 

No. 4, pp. 27-31. 

2. Trubnikova N.V., Minasyan S.P., Mesh-

cheryakova M.A. Praktika i perspektivy razvitiya ros-

sievedeniya v Respublike Koreya [Practice and Pro-

spects for the Development of Russian Studies in the 

Republic of Korea]. Gumanitarnye nauchnye issledo-

vaniya. 2014, No. 10. Available at: http://hu-

man.snauka.ru/2014/10/7978 (accessed 28.08.2017). 

3. Gabuev A. Gibel' starshego brata. Uroki 

krizisov Kitai uchit ochen' tshchatel'no [The Death 

of the Elder Brother. Crisis Lessons China Learns 

very Carefully]. Rossiya v global'noi politike. 2012, 

No. 5. Available at: http://www.globalaf-

fairs.ru/number/Gibel-starshego-brata-15721 (ac-

cessed 02.09.2017). 

4. Andronova L. A. Issledovaniya Rossii v Kitae 

na sovremennom etape [Research of Russia in China 

at the Present Stage]. V mire nauchnykh otkrytii. 

2014, No. 11.3 (59), pp. 1193-1212. 

5. Savkovich E. V. Tsentral'no-aziatskie issledo-

vaniya v KNR: istoriografiya v pervoi polovine 

1990-kh gg. [Central Asian Research in the PRC: 

Historiography in the first half of the 1990s]. Vestn. 

Tomskogo gos. un-ta. 2012, No. 354, pp. 109-112. 

6. Trubnikova N.V., Minasyan S.P., Mesh-

cheryakova M.A. Rossievedenie v KNR: naprav-

leniya issledovanii i obrazovatel'noi deyatel'nosti, 

institutsional'naya prinadlezhnost' [Russian Studies 

in China: Directions of Research and Educational 

Activity, Institutional Affiliation]. Aktual'nye 

problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. 

2014, No. 11-1, pp. 102-104. 

7. Galenovich Yu.M. Vzglyad na Rossiyu iz 

Kitaya. Proshloe i nastoyashchee Rossii i nashikh 

otnoshenii s Kitaem v traktovke kitaiskikh uchenykh 

[A Glance at Russia from China. The Past and Pre-

sent of Russia and our Relations with China in the 

Interpretation of Chinese Scientists]. Moscow: 

Vremya, 2010, 330 p. 

8. Galenovich Yu.M. Rossiya v «kitaiskom 

zerkale». Traktovka v KNR v nachale XXI veka istorii 

Rossii i russko-kitaiskikh otnoshenii [Russia in the "Chi-

nese Mirror". Interpretation in the PRC at the Beginning 

of the XXI Century of the History of Russia and Russian-

Chinese Relations.]. Moscow: Vremya, 2011, 416 p. 

9. Zarubezhnoe rossievedenie [Foreign Studies 

of Russia]. Tutorial. Ed. by D. A. Bezborodov. 

Moscow: Prospekt, 2014, 574 p. 

10. Ofitsial'nyi sait Instituta issledovanii Rossii, 

Tsentral'noi Azii i Vostochnoi Evropy Kitaiskoi Akade-

mii obshchestvennykh nauk (AON KNR) [The Official 

Website of the Institute of Russian, Central Asian and 

Eastern European Studies of the Chinese Academy of 

Social Sciences (AON of the PRC)]. Available at: 

http://euroasia.cass.cn/ (accessed 13.08.2017). 

11.  Nauchnye i analiticheskie tsentry Kitaya : 

spravochnik [Scientific and Analytical Centers of 

China]. A Guide Book Available at: http: // www. 

rcit.su/inform-cn-mz-05.html (accessed 12.09.2017). 

12.  Cheng Yang. Strukturkrise und Neuanfang 

Russlandforschung in China. Osteuropa. 2015, No. 

5-6, pp. 149-168. 

13.  Shaolei Feng. Bambus im Wind. 35 Jahre Os-

teuropaforschung in China. Osteuropa. 2015, No. 5-

6, pp. 168-174. 

 

 

 

Поступила в редакцию / Received 3 октября 2017 г. / October 3, 2017 

  



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2017. No. 4 

 

39 

 

УДК 94 (470) «16/18» DOI 10.23683/0321-3056-2017-4-39-43 

 

КОНСЕРВАТИЗМ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

РОССИИ ДО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА 

 

© 2017 г. К.А. Виденкина а 

а
 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 

CONSERVATISM AS A SOCIO-POLITICAL TRADITION OF RUSSIA  

UP TO THE MIDDLE OF THE XVIII CENTURY 
 

K.A. Videnkina а 

а Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 
Виденкина Ксения Андрееевна –  

аспирант,  

Институт истории и международных отношений,  

Южный федеральный университет,  

ул. Большая Садовая, 33, г. Ростов-на-Дону,  

344082, Россия. 

Е-mail: xenia.videnkina@yandex.ru 

 

Ksenia A. Videnkina -  

Postgraduate,  

Institute of History and International Relations,  

Southern Federal University,  

Bolshaya Sadovaya St., 33, Rostov-on-Don,  

344082, Russia. 

Е-mail: xenia.videnkina@yandex.ru 

 

Новая Россия получила в наследие от Московской Руси устойчивые представления об обществе и государстве, 

уходившие своими корнями в русское средневековье. Такие представления вступали в противоречие с новыми явле-

ниями и процессами, которые получали свое развитие в эту эпоху и оказывали воздействие на Московское государ-

ство. Они держались прочно, поскольку соответствовали устойчивым установкам массового сознания и ментали-

тету русского общества. Консерватизм власти заключался в том, что основу своей легитимности она видела в 

генеалогической связи с пресекшейся династией, но не во всенародном избрании. Народный консерватизм находил 

выражение в массовых движениях петровского времени. Но народный протест, консервативный в своей основе, нес 

в себе значительный позитивный элемент. Своеобразный консерватизм сформировался в сознании высшей знати. 

Не желая возвращения в допетровское время, эта знать была недовольна некоторыми сторонами реформ, грубыми 

методами их проведения и приближением к государственным делам людей незнатного происхождения. 

 

Ключевые слова: консерватизм, Михаил Романов, избрание на престол, легитимность власти, церковная 

реформа, народные движения. 

 

New Russia inherited from “Moscow Russ” some stable ideas about society and the state which was rooted in the 

Russian Middle Ages. Such ideas came into conflict with certain new phenomena and processes that were developing in 

this era and had an impact on the Moscow state. These ideas stood the test of time as they corresponded with the stable 

attitudes of the mass consciousness and the mentality of Russian society. The Conservatism of power was based on the 

legitimacy of the state and the genealogical relationship with the disbanded dynasty, but not on the national election. 

People's conservatism found expression in the mass movements during Peter's time. But the public protest, conservative 

in its core, carried a significant positive element. A special type of conservatism was formed in the consciousness of the 

highest nobility. Not wishing to return to the pre-Petrine time, that nobility was dissatisfied with certain aspects of the 

reforms such as the brutal methods of carrying them out and the proximity of non noble people to public affairs. 

 

Keywords: conservatism, Mikhail Romanov, election to the throne, legitimacy of power, church reform, people’s 

movement. 

 

Новая Россия, начало которой было поло-

жено завершением Смутного времени и избра-

нием на престол Михаила Романова, получила в 

наследие от Московской Руси устойчивые пред-

ставления об обществе и государстве, уходив-

шие своими корнями в русское средневековье. 

Чем дальше, тем сильнее такие представления 

вступали в противоречие с новыми явлениями и 

процессами, которые получали свое развитие в 

эту эпоху и оказывали воздействие на Москов-

ское государство. Тем не менее держались они 

прочно, поскольку соответствовали устойчи-

вым установкам массового сознания и ментали-

тету русского общества, т. е. основывались на 
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его сознании и на подсознании, или коллектив-

ном бессознательном, что составляло ментали-

тет человека и сообщества. И эти представле-

ния, глубоко консервативные в своей основе, 

были характерны как для верхов, так и для ни-

зов русского общества. Консерватизм прояв-

лялся в приверженности традиционным ценно-

стям, старому порядку, социальным доктринам 

и в стремлении сохранения традиций общества.  

В полной мере проявилось это в формирова-

нии идеологии новой династии, для которой ба-

зой являлось обоснование права на государ-

ственную власть. С одной стороны, Смута, как 

подчеркивал еще В.О. Ключевский, нанесла удар 

по представлениям о государстве как о вотчине 

великого государя. Общество видело, что с гибе-

лью династии государство сохранилось, а в са-

мом народе нашлись силы для освобождения его 

столицы и последующего его обустройства. По-

литическая активность народа была очень за-

метна в период Смуты. Это и организация опол-

чений в Рязани и в Нижнем Новгороде, и созда-

ние в Ярославле Совета всей земли как времен-

ного правительственного органа до освобожде-

ния Москвы. И сам Михаил Романов был избран 

на престол земским собором, или «всей землей», 

что явилось результатом завершения Смуты и от-

ражало реальную роль широких слоев населения 

в событиях, которые привели к освобождению 

Москвы и страны в целом.  

Несмотря на все это, правительство Михаила 

Романова стало искать традиционные пути обос-

нования своей легитимности. Оно находило их 

не в факте избрания на престол земским собором, 

но опиралось на генеалогическую версию, стре-

мясь с ее помощью связать право Михаила на 

престол с родством его по отношению к послед-

нему царю старой династии Федору Ивановичу. 

Отдаленное родство оказывалось важнее народ-

ного избрания, и в этом была суть монархиче-

ских воззрений на характер царской власти. Он 

вполне соответствовал теории вотчинного госу-

дарства, на основании которой между государ-

ством и царской вотчиной никакой разницы не 

было. Царь, получивший власть по праву насле-

дования от предков, получал государство как 

вотчинную собственность [1, c. 29]. Это хорошо 

понимал патриарх Филарет Никитич. «С легкой 

руки патриарха Филарета Никитича в Москов-

ском государстве стали называть бывшего царя 

Федора Ивановича “дядей” царя Михаила Федо-

ровича, а царя Ивана Грозного – его “дедом”» [2, 

c. 134], – отмечал В.Н. Козляков.  

Дипломатическая необходимость этой версии 

была также связана с тем, что Михаилу в глазах 

европейской дипломатии необходимо было от-

межеваться от связей с казаками и репутации ка-

зацкого избранника на избирательном соборе 

1613 г., поскольку казаки слишком хорошо были 

известны как разбойники. Но она же применя-

лась и для внутреннего пользования. В царских 

грамотах, рассылавшихся на места воеводам или 

Войску Донскому от имени царя Михаила, ино-

гда упоминалось о том, что великий государь сел 

на свои «государства». Как подчеркивал 

В.О. Ключевский, при таких представлениях 

«царь Михаил утвердился на престоле не столько 

потому, что был земским народным избранни-

ком, сколько потому, что доводился племянни-

ком последнему царю прежней династии» [3, 

c. 54].  

С позиций такого консерватизма выступал 

публицист начала XVII в. Иван Тимофеев. В 

своем «Временнике» он проводил мысль, что из-

брание на престол не служит основанием для за-

нятия царского трона. Он приводил при этом 

примеры избранных царей Бориса Годунова и 

Василия Шуйского, которые неудачно заканчи-

вали свое царствование. Но только в том случае, 

если право на престол, подчеркивал Тимофеев, 

совпадает с волей божьей, избранный царь мо-

жет получить действительное право на престол. 

«Только в акте избрания Михаила Романова как 

достойного потомка “древнего корени”, т.е. ста-

ринной династии, доказывает Тимофеев, воля 

народа явилось выражением воли божьей» [4, 

c. 214–215], – подчеркивал Л.В. Черепнин.  

Вместе с тем такой консерватизм в отноше-

нии получения новым монархом права на власть 

нес в себе опасность для стабильности государ-

ства, только что пережившего Смуту. На это об-

ращал внимание В.О. Ключевский. «Сомнение в 

народном избрании, как в достаточном право-

мерном источнике верховной власти, было нема-

ловажным условием, питавшим Смуту, и это со-

мнение вытекало из укоренившегося в умах 

убеждения, что таким источником должно быть 

только вотчинное преемство в известной дина-

стии» [3, c. 54], – объяснял такое положение 

В.О. Ключевский. Едва ли случайно следствием 

этого стало появление в первой половине XVII в. 

самозванцев, которые не имели права на престол 

по избранию «всей землей», но выступали с пре-

тензиями на престол на основании своего якобы 

имевшегося у них генеалогического права. Этого 

власть более всего опасалась, и это стало одной 
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из причин появления «Слова и дела государева», 

направленного на выявление прежде всего по-

добных самозванцев.  

В историографии высказывалась точка зрения, 

что Смута и ее результаты привели к распростране-

нию в России нового взгляда на государство, кото-

рое стало уже рассматриваться не как вотчина царя, 

но как дело земское, общенародное [3, c. 67]. Опре-

деленные основания для такого понимания новой 

роли государства имелись. Так, исчез такой при-

знак вотчинного государства, как духовные гра-

моты великих князей и царей, по которым перед их 

кончиной они делили территорию государства 

между сыновьями как своими наследниками, по-

добно тому, как делилась вотчина при передаче ее 

по праву наследства. Последняя духовная грамота 

была составлена в 1572 г. Иваном Грозным, и с тех 

пор подобные документы не составлялись. Этот 

признак, безусловно, важный, поскольку был свя-

зан с исключительно значимым юридическим до-

кументом. Но тем не менее это не значит, что пред-

ставление о государстве как о вотчине государя 

ушло в прошлое. И если на это представление, глу-

боко консервативное в своей основе, опиралась мо-

нархия Михаила Романова при обосновании прав 

нового царя на престол, то оно же вполне принима-

лось в обществе. В массовом сознании оно сохра-

нилось и оказалось более устойчивым, чем полити-

ческая реальность и чем юридическое оформление 

новой государственной системы, для которой уже 

никаких духовных грамот не требовалось.  

Обоснование права на престол на основании 

генеалогической аргументации представляло со-

бой консерватизм верхушечный, который, тем не 

менее, находил полное понимание в массовом со-

знании разных слоев русского общества. Но во 

второй половине XVII в. русский консерватизм 

стал приобретать новые признаки. Он становится 

более заметным и более массовым и ощутимым. 

Основывается он уже не на политической, но на 

религиозной почве. Этот консерватизм вовсе не 

вызван к жизни интересами власти, напротив, 

прямо противостоит им. Этот консерватизм 

народный, последователи его находились прежде 

всего на посаде, особенно в торговой среде. Был 

он широко распространен и среди казаков на Дону 

и на Яике. Но при этом к нему тяготела опреде-

ленная часть высшей знати [5, c. 311].  

Выражением его стало старообрядчество как 

итог раскола православной церкви в России, вы-

званного церковной реформой, которую прово-

дил патриарх Никон. Носителями его стали рас-

колоучители, некоторые из них удалялись в 

скиты на труднодоступные окраины, в том числе 

на Дон [6, c. 67–86], наиболее авторитетным из 

них был протопоп Аввакум. После его гибели ис-

ключительно заметной личностью, по крайней 

мере в Москве, среди них стал Никита Пу-

стосвят. Появились и свои мученики, самыми 

видными из них были «огнепальный» протопоп 

Аввакум и боярыня Феодосья Прокопьевна Мо-

розова [7, c. 5–18].  

Старообрядческий консерватизм имел осо-

бую направленность. Заключалась она в защите 

не только старины от нововведений, но и тради-

ционных начал русской жизни от нововведений 

со стороны. Аввакум сокрушался по поводу рас-

пространения в его время интереса к западноев-

ропейской жизни и культуре в некоторой части 

русского общества. Такая форма консерватизма 

оказалась опасна для власти как проявление ина-

комыслия.  

Негативное отношение к царю Алексею спо-

собствовало тому, что с начала XVIII в. старооб-

рядцы приняли новую, резко критическую теорию 

по отношению к царю: «Петр – царь-антихрист». 

Родилась она, однако, около 1700 г. не в старооб-

рядческой среде. Основоположником ее стал пе-

реписчик церковных книг Григорий Талицкий, 

который не был старообрядцем. Он обосновал ее 

в нескольких своих сочинениях. Теория получила 

распространение в разных слоях общества, что 

свидетельствовало о глубоком недовольстве кро-

вавой расправой 1698 г. со стрельцами и начинав-

шимися реформами Петра I. Столь широкая ее 

поддержка определялась не только содержанием 

реформ. Она вызывалась грубыми, «варвар-

скими» методами их проведения, вмешательством 

в бытовую повседневность, а также неприязнью к 

иностранцам, которых видели на разных военных 

и гражданских должностях, в роли начальников, 

притом, что в массовом русском сознании было 

хорошо известно, что церковь осуждала общение 

с европейцами как с носителями латинской или 

лютеранской ереси. Конечно же, самого Талиц-

кого знали немногие. Он был схвачен и вскоре по-

гиб [8, c. 49]. Но идея Петра-антихриста распро-

странилась независимо от него. Опасность ее для 

власти была не только в том, что она делала не-

действительной присягу царю как антихристу, 

врагу Христа. Близкой к ней была еще идея князя 

Андрея Курбского, который указывал на то, что 

действия царя Ивана Грозного стали противны 

православию [9, c. 215–249].  

Но наиболее яркими и массовыми проявлени-

ями самого негативного отношения к Петру и к 
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его преобразованиям были народные движения – 

Астраханское восстание 1705–1706 гг. и Була-

винское восстание 1707–1709 гг. В них консерва-

тивная направленность прослеживается очень 

отчетливо. Еще одним крупным народным вы-

ступлением такого рода был Тарский протест 

мая-июня 1722 г.  

Все эти массовые выступления были жестоко 

подавлены. Но социальная сущность этих движе-

ний консерватизмом его участников не исчерпы-

вается. Они также несли в себе глубоко позитив-

ный заряд протеста против насилия со стороны 

государства, против того, что власть, осуществ-

ляя преобразования, нисколько не собиралась 

считаться с населением и с его нуждами и куль-

турными традициями, что преобразования оказа-

лись напрямую связаны с резким усилением экс-

плуатации со стороны крепостнического госу-

дарства. В этих движениях народ отстаивал свои 

представления о мире, государстве, церкви и цар-

ской власти, выступал в защиту сложившейся в 

его сознании системы ценностей.  

Вместе с тем время царствования Петра I по-

родило иную форму консерватизма, носителями 

которого являлись представители русской знати. 

Они нисколько не выступали против самих ре-

форм. Их устраивала политика, направленная на 

укрепление могущества державы, на развитие ее 

культуры, и в этом отношении они выступали 

сподвижниками реформаторской политики царя. 

Они не были против заимствований достижений 

культуры западноевропейских стран, благодаря 

которым должна была решаться задача преодо-

ления отсталости страны. Но они вместе с тем 

были приверженцами традиционных культурных 

ценностей. Они решительно не принимали гру-

бости, которую несли новые петровские выдви-

женцы при проведении реформ, появление среди 

окружения царя новых людей незнатного проис-

хождения. Особенно критически относились они 

к выходкам «всешутейшего всепьянейшего су-

масброднейшего» собора, в которых активно 

участвовал сам Петр I [10, c. 366–367].  

Таким образом, для сознания разных обще-

ственных структур новой России консерватизм 

был исключительно характерен. Проявления его 

при этом различались между собой. Консерва-

тизм власти заключался в том, что основу своей 

легитимности она видела в генеалогической 

связи с пресекшейся династией, но не во всена-

родном избрании. Допускалась при этом идея 

всенародного избрания как выражение воли 

Бога, но при условии совпадения этого избрания 

с наличием генеалогической связи со старой ди-

настией. Ярким выражением народного консер-

ватизма, начиная со второй половины XVII в., 

стало старообрядчество, среди его последовате-

лей были не только посадские люди и казаки, но 

и некоторая часть высшей знати. 

Народный консерватизм находил наглядное 

выражение в массовых движениях петровского 

времени. В нем проявлялся не только протест ев-

ропеизации жизни России, но и грубой ломки по-

вседневной жизни, бытовых традиций и усиле-

ния государственной эксплуатации, причем дон-

ские казаки отстаивали свою традиционную 

вольность. С консервативных позиций высту-

пали при Петре I участники массовых народных 

движений, для которых новые времена и про-

цессы европеизации культуры и разных сторон 

жизни России несли усиление эксплуатации, а 

для казаков – дальнейшее усиление центральной 

власти над ними. При этом народный протест, 

консервативный в своей основе, нес в себе значи-

тельный позитивный элемент.  

Своеобразный консерватизм сформировался 

в сознании высшей знати. Не выступая против 

реформ Петра I вообще и не желая возвращения 

в допетровское время, эта знать была недовольна 

некоторыми сторонами реформ, грубыми мето-

дами их проведения и приближением к государ-

ственным делам людей незнатного происхожде-

ния. Сам по себе консерватизм в сознании рус-

ского общества превратился, начиная со времени 

царствования династии Романовых, в культурно-

историческую традицию.  
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Рассматривается проблема Амьенского мира 1802 г. и мнение его английских критиков. На основании высказы-

ваний видных государственных деятелей Великобритании начала XIX в. предпринята попытка выяснить, в силу ка-

ких обстоятельств они критиковали заключенный с Францией мирный договор, в чем состояла их аргументация и 

насколько существенный сегмент общественного мнения эта критика представляла. 

Отмечается, что критики мирного соглашения с Францией (как в варианте прелиминарного мира, так и в окон-

чательном тексте Амьенского мирного трактата 1802 г.) подчеркивали, что его главные недостатки прежде всего 

состояли в чрезмерных уступках по отношению к Франции, в непрочности мира, обретенного столь дорогой ценой, 

а также в отсутствии сколько-нибудь существенных выгод для самой Великобритании. 

 

Ключевые слова: мир, договор, граждане, прелиминарный мир, господство, колонии, критики, условия, мне-

ния, позиция. 

 

The article is devoted to the consideration of the problem of the Amiens Peace Treaty of 1802 and its English critics. 

Based on the analysis of the statements of a number of prominent British statesmen of the early XIX century, the author 

made an attempt to find out by what circumstances they expressed a critical attitude towards the peaceful treaty con-

cluded with France, what were their arguments and how significant the segment of public opinion this criticism repre-

sented was. The conclusion of the article notes that the critics of the peace agreement with France (both in the variant 

of the preliminary peace and in the final text of the Amiens Peace Treaty), emphasized that main shortcomings were 

excessive concession to France, the fragility of the peace obtained so dearly, and in the absence of significant benefits 

for the U.K. itself. 

 

Keywords: peace, treaty, citizens, preliminary peace, supremacy, colonies, critics, opinions, position. 

 

Важным фактом жизни Великобритании, да 

и Европы в целом в начале XIX в., безусловно, 

было подписание Амьенского мирного трак-

тата между Соединенным Королевством и 

Французской республикой (27 марта 1802 г.). 

Однако в силу того, что Амьенскому миру 

предшествовало заключение так называемого 

прелиминарного мира между двумя странами 

(в октябре 1801 г.), первые отклики на неотвра-

тимо надвигающееся событие появились в Ан-

глии в начале осени 1801 г., а кое-какие и того 

раньше, в 1800 г. 

Можно, видимо, не погрешив против ис-

тины, обозначить три основные позиции в отно-

шении мира с Францией, присутствовавшие то-

гда в английском общественном мнении, сведя 

их к его критикам (или «ястребам»), его сторон-

никам («голубям») и тем, чье отношение к миру 

было не столь категоричным. 

К числу критиков с полным правом следует 

отнести ближайших сподвижников британского 

премьер-министра Уильяма Питта Младшего, 

например, У. Уиндхэма (занимавшего прежде 

пост военного министра Великобритании), 



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2017. No. 4 

 

45 

лорда Гренвиля (министра иностранных дел в 

кабинете Питта Младшего начиная с 1791 г.), 

Джорджа Каннинга, лорда Мальмесбери, а 

также их многочисленных родственников и дру-

зей. Рассуждая о мире и войне в письме к своей 

корреспондентке миссис Кру, У. Уиэнхэм при-

шел к по-своему парадоксальному выводу. 

«Дела выглядят не лучшим образом, – писал он 

ей 16 ноября 1800 г., – но не похоже, что суще-

ствует перспектива немедленного заключения 

мира (с Францией. – А.Е.) …  Во время войны 

может стрястись тысяча случайностей, но если 

однажды мир будет заключен, власть Буона-

парте, без всякого сомнения, упрочится и тогда 

я не знаю, как же мы спасемся» [1, p. 433]. 

О том, с каким негодованием критики мир-

ного договора восприняли «неподобающее» по-

ведение рядовых английских граждан осенью 

1801 г., недвусмысленно свидетельствуют 

письма лорда Фицхарриса его отцу лорду Маль-

месбери. Извещая отца о подписании прелими-

нарного мира французским эмиссаром Отто и 

лордом Гауксбери, Фицхаррис отмечает (2 ок-

тября 1801 г.), что «по этому поводу (в Лондоне) 

люди обнимали друг друга, повсеместно соби-

рались группами, обсуждали это дело… и язык 

простонародья, звучавший посреди всего этого 

ликования, был в высшей степени преступным». 

Развивая эту тему десять дней спустя (12 ок-

тября 1801 г.), Фицхаррис пишет: «Мой дорогой 

отец! Прелиминарные условия впервые дошли 

до нас из французских газет… адъютант Буона-

парте (Ж. А.Б. Лористон. – А.Е.) осмелился вы-

садиться в Англии и, позор для нас, был влеком 

по улицам Лондона простонародьем… . Я счаст-

лив, что меня не было в городе (в этот мо-

мент)…» [2, p. 9–10; 3]. Вполне разделяя эту 

оценку, сам Мальсбери охарактеризовал «ка-

зус» с посланцем Первого Консула как «самое 

позорное обстоятельство и прискорбный инци-

дент» [2, p. 62]. 

Выступая в Палате общин в связи с заключе-

нием прелиминарного мира с Францией (29 ок-

тября 1801 г.), Уиндхэм заявил: «Я должен, … 

остаться единственным скорбящим посреди 

всеобщего воодушевления … мои достопочтен-

ные друзья, подписывая этот мир, ставят свои 

подписи под смертным приговором своей 

стране … . Единственная цель, которую пресле-

дует Франция, состоит в том, чтобы ей позво-

лили разделить с нами господство над морями, 

участвовать в наших торговых выгодах и позво-

лить ей усилить свой флот. В то время как она 

(Франция) обрела эти права посредством мира, 

вы сдачей ваших завоеваний упускаете из рук 

единственное средство предотвратить это уве-

личение (французской) мощи, – расширение ва-

шей колониальной империи. Я не знаю точно, – 

заключил он, – какие мотивы, при сложившейся 

в Европе обстановке, побудили министров Его 

Величества пойти на эти прелиминарные усло-

вия. Некоторые из этих мотивов были мною 

услышаны. Но они меня не убедили; напротив, 

они кажутся мне абсолютно недостаточными» 

[4, p. 429–430]. В тот же день Исаак Корри писал 

Ч. Эбботу, вскоре занявшему кресло спикера 

нижней Палаты: «… Уиндхэм выразил неодоб-

рение миру, видя в нем источник будущих бед, 

которые, возможно, приведут эту страну к 

краху…» [5, p. 374].  

Позднее, выступая в Палате общин уже по 

случаю заключения Амьенского мира (27 марта 

1802 г.), Уиндхэм сказал: «Это мир, которому 

всякий рад и относительно которого никто не 

испытывает чувство гордости» [2, p. 314]. Лю-

бопытно, что один из самых ярых сторонников 

примирения с Францией Р.Б. Шеридан опреде-

лял его как «необходимый, но позорный мир» 

[6, p. 405]. 

В письме лорда Гренвиля лорду Мюльгрейву 

(13 октября 1801 г.) есть такие строки о прели-

минарном мире с Францией: «… мера того, что 

сейчас было уступлено Франции, настолько 

превосходит ожидания, и вызванная этим 

весьма шаткая ситуация, в которой мы оказа-

лись, кажется мне чреватой столь великой опас-

ностью для страны, что, думаю, я не смог бы 

найти оправданий, если бы не высказал эти суж-

дения…» [7, p. 53]. В свою очередь, граф Гран-

виль Левесон Говер в письме к матери (от 5 но-

ября 1801 г.) отмечал, что «война была бы пред-

почтильнее, ибо мир не что иное, как военно-

морское перемирие, в котором все преимуще-

ства будут в пользу Франции; и ради этого пе-

ремирия, – возмущается Говер, – мы заплатили 

ценой наших лучших военных и торговых пози-

ций» [8, p. 307]. Получив текст прелиминарного 

англо-французского мирного договора с Гаукс-

бери, лорд Гренвиль был им крайне возмущен. 

В письме к Генри Дандесу он писал: «Ни в ка-

кое, даже самое трудное время, у меня не возни-

кала идея пойти на уступки, которые могут быть 

сравнимы с этими». К тому же, замечал Грен-

виль, несмотря ни на что, они дадут, в итоге, 

лишь “короткую передышку”» [9, p. 306]. После 

заключения Амьенского мира лорд Гренвиль 
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охарактеризовал его как «ненужные и унизи-

тельные уступки» со стороны Англии в отноше-

нии Франции. Дневниковая запись лорда Маль-

месбери (от 11 апреля 1802 г.) гласила: «Лорд 

Гренвиль решительно настроен против мира, … 

осуждая его как непрочный, опасный и несвое-

временный; он рассматривает способ, которым 

этот договор был обретен, как в высшей степени 

порочный, исполненный дипломатических про-

счетов и многих важных упущений…» [2, p. 70]. 

Выступая в Палате лордов (4 мая 1802 г.), лорд 

Гренвиль заявил, что Амьенский мир – «постыден 

для Англии» [3, с. 274]. В дневнике известного ан-

глийского художника и графика Джозефа Фаринг-

тона от 4 февраля 1803 г. значилось: «Мистер 

Уиндхэм (государственный деятель) позировал 

Хопнеру, много рассуждал о делах политики… . 

Уиндхэм продолжает думать, что война будет не 

хуже, чем нынешний мир» [10, p. 78]. 

Достаточно последователен и красноречив в 

своей критике Амьенского мира был Джордж 

Каннинг, рассуждавший об огромных недостат-

ках и упущениях, непрочности, шаткости и 

даже глупости мира с Францией [11, p. 352]. Не-

завидное положение, в котором оказалась Ан-

глия, подписав Амьенский трактат (в своей речи 

в Палате общин от 11 марта 1803 г.), он охарак-

теризовал следующими словами: это «состоя-

ние – ни мира, ни войны, ни спокойного отдох-

новения, ни благородного и чреватого успехом 

усилия; мир, если он должен быть назван ми-

ром, без спокойствия, без сокращения расходов, 

без безопасности и подверженный всевозмож-

ным тревогам в куда большей степени, чем 

опасностям…» [12, p. 67–68]. Каннинг утвер-

ждал, что в то время как бездумное большин-

ство приветствует мир, разговоры, которые он 

вел со многими лицами: купцами, землевла-

дельцами, джентльменами, «обнаруживают все-

общее осуждение его условий» [13, p. 307]. 

Примечательно, что выступая в парламенте 

буквально накануне разрыва Амьенского мира, 

Каннинг сказал: «Амьенский мир был заключен 

на условиях … отказа от всех признанных и су-

ществующих принципов национальной незави-

симости, нарушении всех прав и возмутитель-

ных оскорблений наших соседей…» [12, p. 81].  

Интересно было и мнение, высказанное за-

долго до этого королем Георгом III в разговоре 

с лордом Мальмесбери (27 октября 1801 г.). 

«Знаете ли вы, как я называю мир (с Францией)? 

– спросил король своего собеседника. – Экспе-

риментальным миром, так как он и не является 

ничем большим. Я уверен, – продолжил Георг III, – 

что вы думаете подобным же образом, хотя, воз-

можно, не называете его так; однако, мир – неизбе-

жен, так как меня все оставили, союзники и все во-

обще. Я сделал это … ради всего наилучшего, так 

как не мог поступить иначе» [2, p. 62–63]. Сам же 

лорд Мальмесбери, правда, уже в марте 1802 г. на 

вопрос герцога Йоркского о мире с Францией отве-

тил так: «Мир, сэр, – через неделю и война – через 

месяц». С этим мнением старого многоопытного 

дипломата в свою очередь полностью солидаризи-

ровался король: «Я могу предсказать то же самое, – 

заявил он ему на следующий день, – Вы – великий 

пророк; полагаю, что ваше предсказание оправда-

ется. Убежден, что вы правы. Первая часть вашего 

предсказания уже осуществилась (Definitive Treaty 

of 27th March) и, думаю, вторая также не замедлит 

осуществиться» [14, p. 69]. 

До какой-то степени общая для всех британ-

ских критиков мира с Францией позиция была 

весьма однозначно представлена в январском но-

мере «Анти-якобинца» Каннинга за 1801 г. В ста-

тье о мирных переговорах с Французской рес-

публикой указывалось на то, что «база для пере-

говоров может быть такова – либо Франция со-

глашается с принципом status quo и тогда про-

изойдет взаимное возвращение всех завоеванных 

территорий; либо она согласится на такое удер-

жание завоеванного нами, которое предоставит 

нам если и не возможность распространения 

нашего могущества, … и не средство восстано-

вить баланс сил в Европе, ибо это не может быть 

эффективно осуществлено посредством какого-

либо подобного договора, то возможность хоть в 

какой-то мере совладать с ней в будущем проти-

востоянии и не допустить установления ею сво-

его всемирного господства». Учитывая возрос-

шее могущество Франции, «определенное … 

усиление нашей (английской) мощи жизненно 

необходимо, чтобы позволить нам сохранить со-

ответствующее положение относительно Фран-

ции». Этот тезис обосновывается следующим об-

разом: «французы были эвакуированы из Египта, 

это – факт, но если бы мы не удержали Мальту, 

то они, невзирая ни на какой договор … при пер-

вой же благоприятной возможности овладели бы 

им (Египтом) вновь». Франция, рассуждал он, – 

даже заключила мир с континентальными держа-

вами, будучи победительницей. Англия теперь 

находится в той же ситуации. Они (французы) и 

их союзники не взяли у нас ничего, мы же отняли 

у них все: мы господствуем на море; жалкие 

остатки их флотов не смеют покидать свои 
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порты, их торговля уничтожена и, хотя они могут 

угрожать, у них нет средств причинить нам вред. У 

нас поэтому, несомненно, есть такое же право, как 

и у них, предписывать условия…» [15, p. 447–448].  

Таким образом, практически для всех англий-

ских критиков мирного соглашения с Францией, 

достигнутого в Амьене в 1802 г., главные его изъ-

яны состояли, во-первых, в тех непомерно боль-

ших уступках Франции, на которые, по их мне-

нию, согласилась пойти британская сторона, во-

вторых, очевидная зыбкость обретенного столь 

неоправданно высокой ценой мира, в-третьих, 

отсутствие в договоре каких-либо существенных 

выгод для Великобритании (скажем, в виде удер-

жания ею завоеванных в ходе войны с Францией 

территорий). Последнее обстоятельство отметил 

и Карамзинский «Вестник Европы», назвавший 

условия мира, подписанного в Амьене «чудными 

условиями» [3, c. 253]. 
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Анализируется «Генриада» Вольтера как литературное и историческое произведение. С особым вниманием 

рассматривается композиционная структура поэмы, а также соответствие ее сюжета исторической дей-

ствительности. Как и в любом литературно-историческом произведении, в «Генриаде» нашли отражение по-

литико-философские представления ее автора, его отношение к описываемым им событиям, анализу которых 

посвящена данная статья. 

В отечественной и зарубежной историографии XX в. это произведение представлялось в основном как лите-

ратурно-художественное, а не историческое. Герой поэмы – французский король Генрих IV. Для Вольтера он – 

воплощение просветительского и антидеспотического идеала. При этом образ Генриха IV – чисто художествен-

ный, созданный для того, чтобы показать, что просвещенный монарх существовал уже в XVI в., и вполне может 

стать политической реальностью для XVIII в. Во Франции Вольтера считают одним из основоположников ис-

торической науки, а «Генриада», в свою очередь, является одним из самых известных его произведений, которым 

восхищались современники. Но во второй половине XIX в. оно было незаслуженно забыто. 

 

Ключевые слова: поэма, просвещенный абсолютизм, монархия, дворянство, конституция, правление. 

 

It is analyzed "Henriada" Voltaire as a literary and historical work. With special attention is considered the compo-

sitional structure of the poem, as well as the correspondence of its plot of historical reality. As in any literary and 

historical work, the "Henriada" reflects the political and philosophical views of its author, his attitude to the events 

described by him, the analysis of which is devoted to this article. 

In the domestic and foreign historiography of the XX century this work was represented mainly as a literary and 

artistic, rather than historical. The hero of the poem is the French King Henry IV. For Voltaire, he is the embodiment 

of the Enlightenment and antidespositic ideal. In this case, the image of Henry IV is purely artistic, created to show that 

the enlightened monarch existed already in the 16th century, and could well become a political reality for the 18th 

century. In France, Voltaire is considered one of the founders of historical science, and "Henriada", in turn, is one of 

the most famous of his works, he admired contemporaries. But in the second half of the XIX century it was undeservedly 

forgotten. 

 

Keywords: poem, enlightened absolutism, monarchy, nobility, constitution, governing body. 

 

Одним из родоначальников, основополож-

ников буржуазной исторической науки во 

Франции был прежде всего Вольтер (1694–

1778 гг.). «…Труды Вольтера, – писал в своей 

статье, посвященной анализу исторических 

взглядов «фернейского отшельника», академик 

В.П. Волгин, – навсегда останутся памятни-

ками весьма значительного момента не только 

в формировании буржуазной идеологии, но и в 

становлении исторической науки» [1, с. 70]. 

Необходимо сказать, что за исключением уче-

нического Essаy upon the Civil Wars of France 
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Lnd., 1727 [2, p. 7] специальных исторических 

произведений, посвященных Генриху IV и его 

времени, у Вольтера нет. Но даже несмотря на 

это, нельзя не изумляться остроте и тонкости 

ума этого замечательного человека, который 

сумел уже тогда, в XVIII в., на заре буржуазной 

историографии так точно и так верно оценить 

современную ему историческую науку. «Чело-

век со здравым смыслом, читая историю, занят, 

главным образом, ее опровержением», – писал 

Вольтер [1, с. 69]. 

Многие работы известных авторов имеют 

подчас странную судьбу. Такова она у вольте-

ровской «Генриады». Ею наперебой восхища-

лись современники, восхищались даже в срав-

нении с другими его произведениями: «Если из-

ложить в стихах “Историю Карла XII” (сочине-

ние Вольтера. – О.К.), она все же останется ис-

торией. Если изложить “Генриаду” прозой, она 

все же останется поэмой», – писал Д. Дидро в 

очерке «О драматической литературе» (1758 г.) 

[3, с. 199]. 

Мари-Жан-Антуан-Николя, маркиз де Кон-

дорсе заявил: «Никогда столь глубокая и правди-

вая философия не украшалась такими прелест-

ными и трогательными стихами…» [4, с. 22]. Бу-

дучи горячим поклонником Вольтера, Кондорсе 

в изданной им в 1789 г. «Жизни Вольтера» согла-

шается с тем, что некоторые из эпических произ-

ведений, считающихся великими, превосходят 

«Генриаду» разнообразием действий, но ни одна 

из них «…не заключает в себе такой глубокой 

философии, такой чистой морали, ни одна не от-

личается такой свободой от предрассудков. Из 

всех эпических поэм одна “Генриада” имеет 

нравственную цель…, потому что она дышит 

ненавистью к войне и фанатизму, терпимостью и 

любовью к человечеству» [4, с. 46].  

Знаменитый естествоиспытатель Бюффон в 

академической речи 15 мая 1775 г. сравнил 

«Генриаду» с творениями Гомера [5, с. 60]. Эк-

земпляр «Генриады» находился в военно-по-

ходной библиотеке Наполеона Бонапарта. 

Однако превозносимая до небес современни-

ками Вольтера, почитаемая поколением, вырос-

шим в годы Революции и Империи, она была за-

тем надолго забыта. 

Вспомнили о «Генриаде» много лет спустя, 

да и то только для того, чтобы подтвердить, что 

забыта она была по праву, так как в литератур-

ном отношении поэма слаба, а в отношении ис-

торическом – тенденциозна. 

Ограничиться подобным утверждением 

проще всего. Попытаемся, хотя бы в общих чер-

тах, рассмотреть это эпическое полотно Воль-

тера не только как «… результат чисто художе-

ственного характера» [6, с. 44], но и как резуль-

тат его философских изысканий, как вещь, при-

надлежащую истории в той же мере, как и лите-

ратуроведению [5, 7, 8]. 

В противоположность другим поэтическим 

произведениям Вольтера «Генриада» не отлича-

ется стройностью композиции, сюжетная линия 

неправомерно растянута и грешит многими от-

ступлениями. Почти вся седьмая песнь вписана 

Вольтером в текст только ради прославления 

Бурбонского двора, надо полагать, не беско-

рыстно. Автор воздает должное Людовику XIV, 

скорбит по его рано умершему сыну, восхища-

ется прелестью королевского дитяти – буду-

щего Людовика XV и поручает «мудрому 

Флери» печься о малолетнем короле Франции. 

Эта поэма как-то не вписывается в творче-

ство Вольтера, собственно в тех случаях, когда 

он пытается вполне серьезно говорить о боже-

ственности Провидения, о Боге, об истинности 

христианской веры. 

Впрочем, лицемерия у него хватает нена-

долго, и уже в четвертой и особенно в пятой пес-

нях Вольтер взрывается целым градом язвитель-

ных насмешек над религией и папской властью: 

В средине алтарей преемники Христа 

Вместили без стыда разврат в сии места 

(имеется в виду Рим. – О.К.) [9, с. 41].  

Или: 

Под ризою святой служителей Христа 

Зло суесвятия взошло во все места [9, с. 52]. 

Правда, немного погодя он как будто отсту-

пает, когда в шестой и седьмой песнях вновь 

начинает говорить о божественных вещах – ви-

дениях, призраках, святом Людовике, аде и рае 

[9, с. 68–69, 40, 53, 78, 81]. 

Однако мистицизм не был свойствен Воль-

теру. Будучи великолепным знатоком Библии и 

блестящим критиком христианства, он, разуме-

ется, не мог серьезно относиться к дьяволу и ан-

гелам, Царю небесному и Царю зла. Божества 

крупные и мелкие выступают в «Генриаде» ско-

рее как фигуры вполне аллегорические. Недаром 

наряду с Богом в поэме названы имена Нептуна, 

Авроры и других мифических существ [5, с. 67]. 

Поэма состоит из десяти частей, написан-

ных, можно сказать, в следующих плоскостях: 

портреты исторических деятелей – героев по-
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эмы – Генриха IV, Омаля, Майенна, Гиза и дру-

гих [9, с. 25–26, 16, 7, 33]; монологи этих героев 

[9, с. 30, 6, 7, 63–67]. Это основные измерения 

поэмы. Кроме них отдельными живописными 

пятнами выделяются на ее фоне изумительные 

по яркости и выразительности языка описания 

таких событий, как, например, Варфоломеев-

ская ночь или убийство Генриха III Клеманом 

[9, с. 19–23, 56–58]. «Генриада» интересна и 

ценна тем, что Вольтер не просто переложил 

стихами историю Генриха IV, а высказал свои 

сокровенные мысли о наилучшей форме госу-

дарственного устройства. 

Именно потому, что Вольтер (тогда еще 

тридцатилетний молодой человек, только что 

вернувшийся из Англии) [5, с. 59–61] увлекался 

английскими парламентарными порядками, он 

посылает своего героя путешествовать в Ан-

глию [9, Песни первая и вторая]. 

Герой поэмы – это, конечно, Генрих IV (от-

сюда и ее название «Генриада»). «Вольтер не 

избежал увлечения личностями королей. Но … 

в образах королей Вольтер-историк исследует 

качества человека в среде, окружающей его, …. 

Он (т.е. Генрих IV. – О.К.) воплощал просвети-

тельский идеал анти-деспотического, анти-фа-

натического правителя» [10, с. 42, 141]. Путеше-

ствие (плод литературной фантазии Вольтера) 

позволяет ему описать английскую конституци-

онную монархию, превознести ее как совершен-

нейший образец государственного правления: 

Узря он (т.е. Генрих IV. – О.К.) Англию, ди-

вился без коварства 

Узаконению сего преславна царства [9, 

с. 11], – пишет Вольтер в первой песне поэмы. 

В Англии времен Елизаветы царит социаль-

ная гармония: 

«…Елисавет была премудра та Царица, 

Которой правила Европой всей десница. 

Она заставила граждан в покое жить,  

Которы отреклись присягою служить» [9, 

с. 11–12]; 

«… три непременны власти. 

Министры от Царя, народ и сбор вельмож,  

Имев различный вид, о благе мыслят тож» [9, 

с. 11]. 

Защищая идею «просвещенного абсолю-

тизма», Вольтер восклицает: 

«Блаженны, когда чернь, желав свой долг 

нести,  

Не отрекается верховну власть блюсти; 

Блаженнее еще, когда Царь мил народу, 

Рачительно блюдет общественну свободу!» 

[9, с. 12]. 

Генрих IV, «… быв от природы смел, без хит-

рости коварства» [9, с. 7] – спаситель Франции, 

действительно великий, народный король. 

«Все гибло, как Бурбон явился в стане сам. 

Благочестивый Князь для общего спасенья» 

[9, с. 5]. 

Прославление Генриха – не результат исто-

рической неосведомленности «фернейского 

патриарха» [11, с. 277]. Образ Генриха IV – это 

чисто художественный образ, лишенный кон-

кретно-исторических черт. Вольтер создал его, 

стремясь показать, что просвещенный монарх 

был уже в XVI в., а стало быть, не является та-

ким уж недостижимым идеалом для XVIII в. 

Наряду с апологией Генриха мы встречаем в 

поэме апологию дворянства: 

«Из сих младых вельмож, которы на бою 

Жизнь в жертву принесли Отечеству свою, 

Все были ревностью ко службе одержимы: 

Все тверды при своих местах и недви-

жимы…» [9, с. 29]. 

«… Достойны рыцари, прехрабрые мужья, 

Которы возросли в огне среди ружья, 

Отбросив прочь приказ зловерца Иерарха 

(т.е. Папы. – О.К.), 

Признали Генриха во царстве за монарха. 

Нелестные друзья, Гиевры и Омон, 

Вождь мудр Монморанси, и Санци, и Крилльон, 

Не зная распрь и ссор в законе достохвальных, 

Клянутся вслед за ним достичь пределов 

дальних. 

К присяге, к Богу в них прямая верность есть: 

Они то делают, что предписует честь…» [9, 

с. 59–60]. 

Эта апология была вызвана, думается, един-

ственно конъюнктурными соображениями: по-

скольку читателями «Генриады» в значительной 

степени наряду с буржуа оказывались дворяне, 

Вольтер счел не лишним польстить им, напомнив 

о «благородстве» сиятельных предков. 

Важное место в поэме занимает тема борьбы 

против религиозной нетерпимости и фанатизма 

римско-католической церкви. При этом Воль-

тера интересует не столько прошлое, сколько 

современность. Выступая против мракобесов 

XVI в., он косвенным образом критиковал фран-

цузское духовенство и религию в целом. 

В «Генриаде» уже явственно слышится 

страстный и обличающий голос защитника Ка-

ласа. 
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Но тогда, в 1720-е гг., идеи Вольтера еще 

очень туманны, а сам он полон иллюзий. Спустя 

годы в России начнется царствование «Север-

ной Семирамиды» (просвещенной императрицы 

Екатерины II, состоявшей с Вольтером в пере-

писке). Монархи будут заискивать перед казна-

чеем европейского общественного мнения, 

Вольтер будет им тонко льстить. Разочарование 

и эпиграммы появятся позже.  
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ловного принуждения и достижения общественной пользы. Штрафные санкции должны быть прямо пропорци-

ональны тяжести преступного деяния и носить адекватную форму реализации. 

 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности и наказания, возмещение ущерба, штраф, 

судебный штраф, источники отечественного уголовного права. 

 

In the article the history of formation and development of domestic criminally-legal norms is considered. Issues of 

historical periodization of development of domestic legislation on exemption from criminal liability and punishment are 

analyzed. In the legal sources of XI century it is indicated that in that period there was no provision for an institution 

for harm compensation. However, further the right of revenge to the offender was transformed towards establishing 

guarantees of compensation for harm caused by the crime. Sources of criminal law XVI, XVII, XVIII and XIX centuries 

reveal the evolution of this institution and show the continuity of the norms of Old Russian law with respect to the content 

of criminal standards of modern criminal law. In particular, we point out at the exemption from criminal liability due to 

the imposition of penalties and compensation for damage. It is noted that the fine is an important measure of criminal 

punishment, which is aimed at humanizing criminal coercion and achieving public benefit. Penalties should be directly 
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Нормы отечественного уголовного права ос-

нованы на продолжительной истории собствен-

ного содержательного становления и трансфор-

мации. В этой связи представляется важным и 

актуальным изучение норм об освобождении от 

уголовной ответственности вследствие наложе-

ния штрафных санкций и возмещения ущерба. 

В рамках современного уголовного права 

России нормативно различаются содержатель-

ные и функционально-целевые компоненты су-
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дебного штрафа как иной меры уголовно-право-

вого характера, освобождающей правонаруши-

теля от уголовной ответственности (ст. 76.2, 

104.4 и 104.5 УК РФ) и «обычного» штрафа как 

вида наказания (ст. 46 УК РФ) [1]. 

Цель более широкого изучения проблема-

тики отечественных уголовно-правовых норм 

состоит и в исследовании ряда исторических пе-

риодов их развития. Д.Р. Файзуллина подразде-

ляет историю указанных выше норм на три пе-

риода: 

– первый – со времени «Русской правды» до 

Великой Октябрьской революции 1917 г.; 

– второй – с 1918 г. до вступления в силу Ос-

нов уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г.; 

– третий – с 1958 г. до вступления в силу Уго-

ловного кодекса РФ 1996 г. [2, с. 151]. 

В источниках уголовного права дооктябрь-

ской России отсутствовало понятие уголовной 

ответственности, однако был нормативизиро-

ван институт освобождения правонарушителя 

от наказания, в частности от уплаты штрафа. А 

в «Русской правде» (источнике права XI в.) го-

ворится об освобождении от наказания и отне-

сения платы (уплаты штрафа или возмещения 

причиненного правонарушением ущерба) за со-

вершение порчи чужого имущества в случае 

смерти правонарушителя [2, с. 151]. 

Как отмечает Н.Н. Сенин, в тот период не 

было предусмотрено института возмещения 

вреда. Однако в «Судном законе людям» князя 

Владимира Святославича право мести правона-

рушителю было трансформировано в сторону 

установления гарантий возмещения вреда, при-

чиненного преступлением. Например, потерпев-

шему возмещались расходы на лечение в случае 

нанесения ему телесных увечий [3, с. 51]. 

Таким образом, в этом источнике права была 

нормативизирована практика, которую можно 

охарактеризовать как избавление правонаруши-

теля от последствий совершения преступления 

вследствие выплаты им денежных средств 

(иначе штрафа). 

Материальная ответственность, которая 

предусматривала выплату штрафа, могла иметь 

и коллективный характер и налагаться на об-

щину. К примеру, если было совершено убий-

ство и преступник остается неизвестен, допус-

калось возложение обязанности уплаты штрафа 

(«виры») на общину, в округе которой поднят 

убитый; хозяин платил за холопа, если не хотел 

его «выдавать головою» потерпевшему [4]. 

«Вира» назначалась только за убийство. Она 

могла быть одинарная или двойная и поступала 

в княжескую казну. Родственникам потерпев-

шего уплачивалось «головничество», равное 

«вире». За нанесение увечий, тяжких телесных 

повреждений назначались «полувиры». Все 

иные преступления наказывались штрафом 

(«продажей»), размер которого был дифферен-

цирован в зависимости от тяжести преступле-

ния. «Продажа» поступала в казну, а потерпев-

ший получал «урок» – денежное возмещение за 

причиненный ему ущерб [4]. 

В рамках источников уголовного права Рос-

сии XVI в., например, в «Книге разбойного при-

каза» эпохи Ивана Грозного, также предусмат-

ривалась либо коллективная материальная от-

ветственность, либо она возлагалась на третьи 

лица, так или иначе связанные с правонаруши-

телем или с совершенным им преступлением. 

Так, например, Н.Н. Сенин указывает: «Иму-

щество заподозренных описывалось, опечаты-

валось и передавалось третьим лицам. По окон-

чании производства по делу за счет продажи 

указанного имущества выплачивалось возмеще-

ние потерпевшим. В случае отсутствия имуще-

ства также предусматривался ряд мер. Если пре-

ступник не был казнен, он мог быть отдан по-

терпевшему головою “до искупа”. При отказе 

потерпевшего от такой привилегии преступника 

отдавали на поруки другому лицу, которое и вы-

плачивало сумму возмещения. В это число вхо-

дили, кроме самих осужденных и их сообщни-

ков, оставленные в результате розыска в подо-

зрении; поручители; лица, давшие на “обыске” 

заведомо ложные показания; лица, препятство-

вавшие установлению истины по делу путем 

подкупа свидетелей; знатные люди, не желав-

шие выдавать своих крестьян, заподозренных в 

лихих делах; лица, не оказавшие помощи в за-

держании преступников; и т.д. Все вышепере-

численные уплачивали до половины суммы воз-

мещения» [3, с. 52]. 

Сумма денежного возмещения, возлагавша-

яся на правонарушителя, устанавливалась до-

статочно произвольно, что отражало тогдаш-

нюю естественную ограниченность возможно-

стей проведения следственных мероприятий. 

«Если обвиняемые на допросе указывали, что 

именно и кого они похитили, они уплачивали 

полную сумму возмещения, когда не могли 

назвать конкретного владельца похищенного – 

половину, если не знали точно количество по-

хищенного – четверть суммы. Для установления 
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объема возмещения были установлены специ-

альные таксы, определяющие стоимость похи-

щенного имущества. Так, за лучшего коня – 

пять рублей, жеребенка, корову или быка – один 

рубль и т.д.», – указывает Н.Н. Сенин [3, с. 52]. 

В эпоху же Ивана Грозного неуплата обви-

ненным взыскиваемой с него судом денежной 

суммы приводила к применению по отношению 

к нему «правежа» (битья прутьями), обращения 

взыскания на его имущество, выдачи его голо-

вою [3, с. 52]. 

Наложение штрафных санкций допускалось 

и в делах о чести и достоинстве («бесчестие»). 

Сумма вознаграждения потерпевшего зависела 

от установленной в законе таксы примени-

тельно к социальному положению потерпев-

шего, женам платилось вдвое больше сумм, по-

лагавшимся бы за оскорбление их мужей, те же 

правила применялись в случае бесчестия, свя-

занного с ложным обвинением в совершении 

преступления, повлекшим пытку потерпевшего 

[3, с. 53]. 

Дальнейшее развитие нормы российского 

уголовного права об освобождении от уголовной 

ответственности вследствие наложения штраф-

ных санкций и денежного возмещения государ-

ству или потерпевшему получили в XVII в. 

Так, например, согласно «Соборному уложе-

нию периода царствования» (1649 г.) Алексея 

Михайловича Романова, сумма иска потерпев-

шего обязательно указывалась в челобитной, 

подаваемой в суд; не допускалось завышения 

объема исковых требований под угрозой взыс-

кания с истца за лишние суммы троекратной по-

шлины [3, с. 54]. 

Достаточно интересными представляются 

нормативные положения об обязанностях 

оправданного лица выплачивать штраф, осу-

ществлять возмещение. «Оправданный по ро-

зыску оставался в подозрении и не освобож-

дался от обязанности выплатить потерпевшему 

возмещение. Считалось, что в этом случае улик 

для выплат по гражданским требованиям доста-

точно, а для применения уголовного наказания – 

нет», – указывает Н.Н. Сенин [3, с. 54]. 

Принцип распространения материальной от-

ветственности на круг лиц, связанных с пре-

ступником или совершенным им преступле-

нием, сохранился и в рамках Свода законов Рос-

сийской империи 1835 г. 

Так, согласно соответствующим положе-

ниям Книги II «Законы о судопроизводстве по 

делам о преступлениях и проступках» тома XV, 

на стадии исполнения приговора взыскание об-

ращалось на имущество обвиняемого, а при его 

недостаточности – на имущество лиц, «прикос-

новенных к делу», каковыми по законодатель-

ству считались, в частности, попустители, укры-

ватели и недоносители [3, с. 55]. 

Аналогично и «Уложение о наказаниях» 

1845 г. предусматривало, что материальную от-

ветственность (убытки) несут и наследники ви-

новного в пределах суммы наследства; долж-

ник, к которому не применялось уголовное 

наказание, мог быть заключен под стражу на ос-

новании общих правил о несостоятельных 

должниках [3, с. 55]. 

Согласно же положениям «Устава уголов-

ного судопроизводства» 1864 г., указывающим 

на круг истцов в процессе гражданского харак-

тера, ответчиками по гражданским проступкам 

помимо обвиненного лица могли выступать 

наследники (в случае принятия наследства отве-

чали в пределах наследуемого имущества), ро-

дители и опекуны, господа и верители (за вред, 

причиненный слугою или поверенным), началь-

ство по делам о растрате, если у виновного нет 

своих средств, казна в лице почтового ведом-

ства за утраченные по вине почтовых чиновни-

ков ценности [3, с. 56–57]. 

Советское же уголовное право на протяже-

нии всей истории его становления и развития не 

содержало нормативных положений об осво-

бождении от уголовной ответственности ни на 

основании выплаты правонарушителем причи-

ненного ущерба, ни на основании примирения 

правонарушителя с потерпевшим. 

Как следует из смысла действующего уго-

ловного закона, применить судебный штраф и 

как следствие освободить лицо от уголовной от-

ветственности возможно при совершении всех 

преступлений, относящихся к категориям не-

большой и средней тяжести [5]. 

Система соответствующих, предметно-регу-

лятивных норм современного уголовного права 

России предусматривает возможность закон-

ного и полного освобождения правонарушителя 

от уголовной ответственности в связи с нали-

чием ряда предварительных и последующих 

уголовно-правовых оснований и в частности 

вследствие осуществления таковым правонару-

шителем законной денежной компенсации уста-

новленного размера в пользу государства. 

Как известно, в УК РФ строго различаются 

содержательные, функционально-целевые ком-

поненты собственно судебного штрафа как 
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иной меры уголовно-правового характера 

(ст. 76.2, 104.4 и 104.5 УК РФ), законно осво-

бождающей правонарушителя от уголовной от-

ветственности, и собственно «обычного» 

штрафа, представляющего собой классический 

вид уголовного наказания (ст. 46 УК РФ). 

Очевидная содержательная и функцио-

нально-целевая преемственность норм древне-

русского права по отношению к содержанию со-

ответствующих норм современного уголовного 

права состоит, на наш взгляд, в том, что выплата 

тогдашними правонарушителями денежных 

средств нивелировала их ответственность за со-

вершенное правонарушение. 

Ученые-юристы Н.Э. Мартыненко и 

Э.В. Мартыненко отмечают, что, освобождая 

лицо от уголовной ответственности, законода-

тель впервые в качестве одного из условий вы-

двигает требование не только возместить ущерб 

потерпевшему, но и выплатить определенную 

сумму в доход государства. В результате осво-

бождение от уголовной ответственности с вы-

платой судебного штрафа становится более 

жесткой мерой, чем назначение наказания в 

виде «обычного» штрафа [6]. 

Вывод. В теории уголовного права не разра-

ботан единый подход относительно трактовки 

судебного штрафа как иной меры уголовно-пра-

вового характера. Такая ситуация не способ-

ствует достижению большей эффективности его 

применения. Познание судебного штрафа 

должно происходить с учетом специфики раз-

личных социальных и правовых процессов и яв-

лений. 
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В течение XVIII столетия на земле донских казаков старообрядчество получило широкое распространение. 

По различным источникам можно говорить о проживании старообрядцев практически во всех станицах Вой-

ска Донского. В некоторых из них старообрядчество не просто прижилось и стало частью жизни станичного 

казачества, но и оказывало сильное влияние на православных казаков. 

Старообрядцы составляли значительную часть населения донского казачества во второй половине XVIII в. 

Они исправно исполняли службу и выполняли другие повинности. В религиозном плане старообрядцы четко 

придерживались своих традиций и обычаев. Однако это не было препятствием для поддержания дружествен-

ных отношений с православным казачеством. 

Источники сообщают о мирных взаимоотношениях православного и старообрядческого казачества. Од-

нако остаются вопросы, связанные с повседневной жизнью казаков-старообрядцев в мирное время. Являлся ли 

повседневный мир донских старообрядцев чем-то отличным от жизни остального православного казачества? 

В статье сделана попытка изучить повседневный мир донских старообрядцев. 

 

Ключевые слова: старообрядчество, донские казаки, станицы Верхне-Каргальская, Пятиизбянская, Верхне-
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Within the XVIII century on the territory of the Don Cossacks the Old Belief was widely adopted. According to 

various sources it is possible to assume about residence of Old Believers practically in all villages of Don Army. In some 

villages the Old Belief was accustomed and became a part of the life of the Cossack village “stanitsa”, it also exerted 

strong impact on orthodox Cossacks. 

Old Believers made a considerable part of the population of the Don Cossacks in the second half of the 18th century. 

They regularly participated in military service and carried out other duties. The religious Old Believers accurately 

adhered to the traditions and customs. However it wasn't an obstacle for keeping friendship with the orthodox Cossacks. 

Sources report about peaceful relationship of the orthodox and Old Belief Cossacks. However there are questions con-

nected with everyday life of Old Believers Cossacks in peaceful time. The daily life of the Don Old Believers was different 

from the life of other orthodox Cossacks. In this article the attempt to study the daily life of the Don Old Believers is 

made. 

 

Keywords: Old Belief, Don Cossacks, settlement Verkhne-Kargalskaya, Pyatiizbyanskaya, Verkhne-Chirskaya, Vo-

ronezh diocese, military servic. 

 

О проживании на Дону старообрядцев в 

XVIII в. известно по многочисленным источни-

кам. Однако чем они занимались в свободное от 

службы (если речь идет о казаках-староверах) и 

несения других повинностей время, можно 

узнать только из разного рода донесений свя-

щенников и войсковой канцелярии, других ар-

хивных документов.  

Старообрядчество как явление вызывало ис-

ключительно негативную оценку со стороны 
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церковных властей. Поэтому и неудивительно, 

что в ряде источников прослеживается отрица-

тельное отношение к казакам-старообрядцам, 

часто используется понятие «раскольники». Так 

называли тех, кто не принял реформы церкви. 

Их обвиняли в расколе и жестко преследовали. 

И хотя в XVIII в. политика в отношении старо-

обрядцев смягчилась, а с 1762 г. было запре-

щено использовать понятие «раскольник», нега-

тивная оценка личных качеств и жизни старове-

ров оставалась доминирующей в течение всего 

XVIII в.  

Характеризуя староверов, писавшие донесе-

ния священники (или старшины) отмечали, что 

они «отступники от веры, хулители церкви и 

возмутители и от них случаются бунты, как при 

воре Булавине, добра ждать нечего от них» [1, 

л. 41–42]. 

Такая оценка в отношении старообрядцев 

была вполне распространенной в среде духовен-

ства, которое не смогло бороться с тем влия-

нием, которое оказывали приверженцы старой 

веры на казаков во многих станицах. Не добив-

шись успехов в борьбе со старообрядцами, Во-

ронежская епархия пыталась путем воззваний, в 

которых звучали различного рода оскорбитель-

ные выражения, характеризующие староверов 

как неверных отступников, убедить местное 

население в их безумстве и невежестве и опас-

ности для донских казаков. Однако во многих 

станицах именно казаки являлись по сути носи-

телями и распространителями идей старообряд-

чества, поэтому все попытки епархии убедить 

население, что старообрядцы опасны, были об-

речены на провал.  

Негативная оценка личностей старообрядцев 

была распространена в течение всего века. В 

другом источнике, например, говорится, что 

«безумные миссионеры сообщали донцам, что 

явился Антихрист, что им уничтожится церковь 

Христова» [2, л. 44–45]. 

Однако церковные деятели вынуждены были 

признать, что старообрядчество широко распро-

странилось среди казаков грамотных, образо-

ванных, умеющих читать, писать и имеющих у 

себя старинные книги. Естественно, они объяс-

няли неграмотным, что есть истинная право-

славная вера. «Собираясь в куренях, грамотные 

казаки читали неграмотным товарищам своим 

книги, полученные от попов, передавали окру-

жающим правильные толкования веры старооб-

рядцами, и сообщали о перемене веры в Москве, 

про падение царей в латинство», – подчеркивал 

исследователь донского старообрядчества 

Е. Овсянников [3, c. 12]. Умение четко, ясно из-

лагать и изъяснять все вопросы, связанные с ре-

лигией, было характерно для приверженцев ста-

рой веры, что и приводило к тому, что станич-

ники больше доверяли священникам из старооб-

рядцев, чем православным, зачастую безграмот-

ным в религиозных вопросах.  

Современники, описывая повседневную 

жизнь староверов Дона в XVIII в., отмечали: 

«Они не суть фанатики в ереси своей, ибо уда-

ляясь по службе от сект многие из них бреют бо-

роды и усы, некоторые курять табак и в посты 

употребляют скоромную пищу, как и другие, но 

возвратаясь к семействам, за раскол снова при-

нимаются» [4, л. 29].  

Говоря об отношении к военной службе, дру-

гой очевидец указывал, что они исполнительны 

до точности, выполняют все распоряжения ко-

мандира и готовы идти на самопожертвование 

ради спасения других казаков. Подчеркивалось, 

что старообрядцы-казаки довольно степенны, 

выносливы и трудолюбивы; они считаются са-

мыми исправными и надежными казаками, спо-

собными переносить все лишения, сопряжен-

ные с трудной казачьей службой. При поступле-

нии на службу кажутся сперва несколько вя-

лыми, но, прослужив немного, с удивительною 

скоростью преобразуются в превосходных во 

всех отношениях воинов. Однако зачастую вой-

сковое начальство не решалось награждать та-

ких казаков за подвиги, совершенные на поле 

битвы, им задерживали жалование, а в плане 

продвижения по военной службе атаманы и 

старшины медлили с назначениями по должно-

стям, не доверяли руководящие функции, хотя 

подчеркивалось, что казаки-староверы отлича-

лись отменной дисциплиной и четким выполне-

нием различного рода военных инструкций [5, 

л. 110–114].  

В мирной жизни казаки-староверы имели хо-

рошие отношения с православными казаками, од-

нако наотрез отказывались сообщаться с церков-

никами. Более того, примерно с 60-х гг. XVIII в. 

казаки-старообрядцы писали донесения в войско-

вую канцелярию и в Воронежскую епархию с 

просьбами предоставить им в станицы священни-

ков из их числа. Мотивируя свою просьбу, они 

указывали, что не «желают общаться с православ-

ными священниками в молитвах, спорить с ними 

и вообще считают их еретиками» [5, л. 113–114]. 

Так, в 1783 г. казаки-старообрядцы Черкасска об-

ратились с прошением к Тихону воронежскому о 
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постройке храма и выборе священнослужителя из 

числа староверов. Такие обращения стали ча-

стыми во второй половине XVIII в. Жители 

Верхне-Каргальской, Пятиизбянской, Верхне-

Чирской, Кобылянской, Есауловской станиц вы-

ступали с ходатайствами перед различными орга-

нами власти на Дону с просьбой иметь своего ста-

рообрядческого священника [6, c. 33–35]. Однако 

войсковые учреждения и Воронежская епархия 

игнорировали требования казаков- старообрядцев 

или постоянно им в этом отказывали. Более того, 

им было запрещено укрывать беглых «расколо-

учителей» и священников. Казачьи власти посто-

янно преследовали священников-старообрядцев, 

особенно беглых. Так, одного архиерея-старовера 

продержали в монастыре 23 года [5, л. 114].  

Казаки-старообрядцы ст. Верхне-Михалев-

ской, не добившись получения собственного 

священника, перестали крестить своих детей в 

православной церкви и стали «ездить в станицу 

Цымлянскую к одному священнику, купали и 

крестили детей в церкови своей, но при этом не 

желали ходить на исповеди к другим священни-

кам» [7, л. 33].  

Стойкость и упорство в плане веры было от-

личительной чертой казаков-старообрядцев. 

Несмотря на гонения, попытки властей пропо-

ведями и увещеваниями вернуть их в русло пра-

вославной церкви, они сохранили свою индиви-

дуальность и верность старым традициям. 

«Все донские старообрядцы, в числе кото-

рых есть многие штаб- и обер-офицеры, сколько 

в других отношениях оказывают здравие и рас-

суждение, столько в понятиях об истинном пра-

вославии недостаточны и сбивчивы. Самые 

мудрейшие из них никто иное суть, как люди 

начитанные текстов священного писания без 

смысла и с превратными понятиями» [8, с. 106], 

– подчеркивал В.Д. Сухоруков, хорошо знав-

ший особенности их мировоззрения и культуры. 

Противостояние казаков-старообрядцев и пра-

вославных священников велось в русле религи-

озной пропаганды, когда обе стороны обвиняли 

друг друга в извращении догматов православ-

ной веры. Но в обыденной жизни нередко встре-

чались и браки между православными и старо-

обрядцами. В некоторых источниках отмеча-

ется, что староверы порой хитростью и обманом 

вступали в такой брак. Так, в ст. Верхне-Чир-

ской казаки пытались насильно выдать за рас-

кольника девушку, однако обман раскрылся и 

брак не состоялся [9, c. 210–211]. Тем не менее 

были случаи и реальных браков между старооб-

рядцами и православными. Естественно, что 

православные священники в большинстве своем 

отказывались венчать такие пары. Со всего 

Дона приверженцы старой веры обращались к 

священнику-старообрядцу из ст. Верхне-Чир-

ской. 

Межконфессиональные браки свидетель-

ствовали о довольно тесном общении старооб-

рядцев и православных в бытовой жизни. Это 

было вполне естественно. Конечно, все измене-

ния в православной вере, произошедшие в 

XVII в., несомненно, коснулись и донского ка-

зачества, расколов его на противоборствующие 

группировки и приведшие к военным столкно-

вениям. Но уже в XVIII в. конфронтации на ре-

лигиозной почве на Дону не возникало. Сослов-

ное братство (принадлежность и староверов и 

православных жителей к казачьему сообществу) 

стало играть более важную роль, чем конфесси-

ональная принадлежность. Отсюда и распро-

странение межконфессиональных браков, и от-

каз станичных правлений и войсковой канцеля-

рии в требовании преследования казаков-старо-

обрядцев.  

На практике довольно сложно определить 

разницу в повседневной, семейной жизни каза-

ков-старообрядцев и рядового православного 

казачества, если таковая вообще имелась. Се-

мейный уклад и тех, и других строился на оди-

наковых принципах. Единственное отличие – 

часто старообрядцы не освящали свой брак в 

православной церкви, отказываясь от религиоз-

ных церемоний. Если и венчали брак, то только 

в старообрядческой церкви в ст. Верхне-Кар-

гальской [5, л. 114]. Однако не все православ-

ные казаки стремились обвенчаться в церкви. 

Попытки властей определить количество семей 

староверов в донских станицах были неудач-

ными, как и попытки записать их в метрические 

книги. И сегодня достаточно сложно установить 

точное количество проживающих в донских 

станицах старообрядцев. Даже примерные 

цифры не являются достоверными. 

Ряд исследователей полагают, что нравы в 

семьях старообрядцев были немного иные. 

Е.П. Савельев отмечал: «Только в семьях старо-

обрядцев еще довольно прочно держится тот 

высоконравственный древний обычай казаче-

ства, в силу которого совершеннолетний сын 

часто не смеет при гостях сесть в присутствии 

отца, а почтенные отцы семейств выслушивают 
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и исполняют с покорностью все, даже прихот-

ливые, желания своих престарелых родителей, и 

часто предсмертные слова их имеют для них 

силу духовного завещания и исполняются всеми 

членами семьи беспрекословно. Благословение 

отцов, даже заочное, “на веки нерушимое”, при-

нимается сыновьями с благоговением» [10, c. 5–

6]. Гораздо ниже нравственность, как писал он, 

была у казаков, посвятивших себя торговле. 

Обыкновенно они оказываются склонными и к 

ростовщичеству. 

Церковная служба у казаков-старообрядцев 

проходила в молельном доме под руководством 

уставщика-старика, который лучше других знал 

устав службы. Казаки-староверы знали много 

молитв. Молились двумя перстами, строго со-

блюдали посты. Все казаки-старообрядцы гор-

дились званием донского казака, воспитывали у 

своих детей гордость за принадлежность к каза-

честву.  

Старообрядцы в жизни оставались доста-

точно осторожными и не доверчивыми. Пре-

выше всего ценили свои старые книги и вер-

ность традициям и вере. Они честны, трудолю-

бивы и зажиточны. 

О хозяйстве донских казаков- старообрядцев 

известно немного. С учетом того, что в XVIII в. 

старообрядчество распространилось и на низо-

вые станицы, многие из переселившихся сюда 

староверов стали заниматься рыболовством и 

торговлей.  

Ряд источников сообщают, что некоторые из 

казаков-старообрядцев занимались разведением 

скота. Так, в донесении войсковой канцелярии по 

делу казака-старовера говорится, что его без по-

веления архиепископа и указа государя отлучили 

от церкви, запретили служить и отобрали скот. 

По сведениям источников, казаки-старооб-

рядцы были людьми довольно не бедными. По 

крайней мере умели вести дела, жить экономно 

и при этом платить ещё и двойную подать (по-

сле 1765 г.). Часто с них войсковое начальство 

требовало взятки за разрешение открыто испо-

ведовать старую веру [11, л. 97]. С учетом того, 

что в первые месяцы после выхода указов Ека-

терины II в двойной оклад записались до 10 тыс. 

человек, получается, что у многих казаков-ста-

рообрядцев имелись финансовые возможности 

содержать семью, платить налог и вести хозяй-

ство. Некоторые источники сообщают, что дей-

ствительно староверы умели грамотнее вести 

хозяйство, чем большинство православных ка-

заков, и при этом не иметь долгов. 

Если подводить итоги, то нужно отметить, 

что в повседневной жизни казаки-старообрядцы 

существенными отличиями от своих братьев пра-

вославных не выделялись. Во многих донских 

станицах происходило активное взаимодействие 

этих элементов, оказывающих друг на друга 

определенное влияние. Так, рядовые православ-

ные казаки, постепенно, как и старообрядцы, 

стали отказываться от религиозного освящения 

брака. Кроме того, распространенность межкон-

фессиональных браков говорит об отсутствии 

или неразличимости религиозных границ между 

казаками. Казаков-старообрядцев отличало фа-

натическое отношение к вере и её атрибутам 

(старым книгам и обрядам). Но при этом они доб-

росовестно выполняют свои обязанности и по-

винности и никогда не позволяют халатности в 

делах. Во многом это и предопределило их эко-

номическую и финансовую успешность. 
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Рассматривается история поискового движения Дона в послевоенные годы и анализируется сегодняшнее 

его развитие. Как самостоятельное общественное движение оно сформировалось в конце 1980-х гг. Однако и 

десятилетиями ранее при учебных заведениях действовали отряды «красных следопытов», занимавшиеся по-

иском погибших воинов Великой Отечественной войны. Объединения поисковых организаций Ростовской обла-

сти имеют многолетнюю традицию в работе по нахождению останков советских бойцов. Различные формы 

деятельности донских поисковиков направлены на увековечивание памяти о погибших соотечественниках в 

годы войны, а также на развитие патриотического воспитания населения. В данном исследовании уделяется 

внимание взаимодействию поисковиков с другими организациями согласно принятым правительством страны 

законам. Выявляются случаи нахождения донскими поисковиками мест гибели советских самолетов, выясня-

ется судьба членов экипажей. Определяются особенности поиска и перезахоронения останков погибших, а 

также работа с родственниками опознанных бойцов. Учитывается роль поискового движения Дона в патри-

отической работе и проведении памятных мероприятий. 

 

Ключевые слова: поисковое движение, Дон, Ростовская область, Великая Отечественная война, останки 

погибших, воины, патриотическая работа. 

 

The history of the search movement of Don in post-war years is considered and its modern development is analyzed. 

The search movement was registered as an independent social movement in the late eighties. However, decades earlier 

at educational institutions, the groups of "red pathfinders" which were engaged in search of the died soldiers of the 

Great Patriotic War on a certain area was functioning. Merging of the search organizations of the Rostov region has 

long-term tradition in work on finding of remains of the Soviet fighters. Various forms of activity of the Don search 

activists are directed to perpetuation of memory of the died compatriots in the years of war and also to development of 

patriotic education of the population. In this research the attention is paid to interaction of search activists with other 

organizations according to the laws adopted by the government of the country. Cases of finding of places of crash of the 
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Soviet planes by the Don search activists in the territory of the Rostov region and determination of fate of members of 

crews come to light. Features of search and reburial of remains of the perished Soviet soldiers and also work with 

relatives of the identified fighters are defined. The role of the search movement of Don in patriotic work and holding 

commemorative events is considered. 

 

Keywords: search movement, Don, Rostov region, Great Patriotic War, remains of the deceased, soldiers, patriotic 

work. 

 

Великая Отечественная война стала огром-

ным испытанием для всех народов Советского 

Союза. Вооруженные силы СССР понесли колос-

сальные потери: убитых, умерших от ран и бо-

лезней, умерших при других обстоятельствах во-

еннослужащих насчитывалось 8 668 400 чел. [1, 

с. 50]. В это число не вошли лица, числившиеся 

пропавшими без вести. В Ростовской области 

наиболее кровопролитными были бои на линии 

советско-германского противостояния, именуе-

мой Миус-фронтом. Войска Южного и Юго-За-

падного фронтов не раз предпринимали попытки 

прорыва этого рубежа немецкой обороны. С ок-

тября 1941 по август 1943 г. советские войска по-

теряли здесь 833 тыс. чел. В том числе 280 тыс. 

чел. – убитыми, остальные – раненые и пропав-

шие без вести [2, с. 155]. Есть основание считать, 

что большинство бойцов, числившихся пропав-

шими без вести, погибли на полях сражений, 

остались присыпанными землей в траншеях, око-

пах, воронках, без всяких ритуалов захоронения 

и документального оформления. Родственники 

так и не получили на них похоронки, многие про-

должали ждать возвращения своих родных с 

войны, сохраняя надежду, что они были в плену 

или задержались на службе. Однако, как показы-

вает поисковая практика, тысячи и тысячи совет-

ских воинов остались в земле на местах сраже-

ний. Благодаря кропотливой работе поискови-

ков, теперь останки этих бойцов удается до-

стойно перезахоронить, а в отдельных случаях 

передать родственникам.  

Еще с конца 1950-х гг. школьниками под ру-

ководством энтузиастов – преподавателей и 

фронтовиков – проводился поиск погибших за-

щитников Родины. Такие небольшие школьные 

отряды стали именоваться «красными следопы-

тами». Как и во многих уголках страны, анало-

гично зарождалось поисковое движение на Дону, 

формировавшееся в учебных учреждениях в пер-

вые послевоенные десятилетия. Уже в 1965 г., 

когда в СССР было официально утверждено 

празднование Дня Победы, был проведен первый 

слет «красных следопытов» СССР в г. Бресте, со-

стоявшийся по инициативе ЦК ВЛКСМ. Вслед за 

этим в разных регионах страны стали активно по-

являться клубы и отряды «красных следопытов». 

В конце 1965 г. при Ростовском обкоме ВЛКСМ 

сформировался первый областной совет «крас-

ных следопытов» [3, с. 290–291]. Наиболее близ-

кой к современному поисковому движению тра-

дицией в работе ВЛКСМ можно назвать «Всесо-

юзные походы комсомольцев и молодежи по ме-

стам революционной, боевой и трудовой славы 

коммунистической партии и советского народа» 

[4, с. 171]. 

Многие коллективы профессиональных 

учебных заведений и работники заводов Ростов-

ской области в послевоенные годы принимали 

активное участие в установлении памятников и 

памятных знаков на местах сражений. Напри-

мер, к 25-летию освобождения Таганрога от ок-

купации в 1968 г. коллектив городского профес-

сионально-технического училища № 18 скон-

струировал и установил памятник на высоте 

114,9 близ Матвеева Кургана, увековечивший 

подвиги советских воинов в феврале 1943 г. 

В районе хут. Подгорного и с. Петрополье 

Матвеево-Курганского района Ростовской обла-

сти на высоте Черный ворон в 1974 г. трудящи-

мися колхоза им. Калинина был установлен па-

мятник-пушка, в честь подвига старшего сер-

жанта 905-го стрелкового полка 248-й стрелко-

вой дивизии Героя Советского Союза П.Г. Пу-

довкина, закрывшего собою вражескую амбра-

зуру на этой высоте 18 августа 1943 г. Таких при-

меров достаточно много, когда походы учащейся 

и рабочей молодежи по местам боевой славы вы-

полняли еще и функцию мемориализации памят-

ных событий.  

Донские энтузиасты, взявшие на себя руко-

водство такими отрядами, занялись настоящей 

исследовательской работой. Спустя 20 лет после 

войны «красным следопытам» удалось собрать 

множество фотографий и воспоминаний фронто-

виков, по рассказам местных очевидцев велись 

раскопки на местах сражений, производились пе-

резахоронения останков солдат. Такие меропри-

ятия зачастую происходили под контролем пар-

тийных и силовых органов. Собранные экспо-
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наты и артефакты стали основой школьных му-

зеев, делались отдельные экспозиции из личных 

вещей солдат, в музее хранились ценные доку-

ментальные материалы. 

В дальнейшем произошло объединение раз-

личных поисковых групп, а 15 марта 1988 г. в Ка-

луге прошел Первый Всесоюзный сбор предста-

вителей поисковых отрядов Советского Союза, 

на котором было решено образовать Всесоюзный 

координационный Совет поисковых отрядов при 

ЦК ВЛКСМ [5]. В этот период развиваются но-

вые формы патриотической деятельности поис-

ковиков: вместо походов по местам сражений 

начинают проводиться долгосрочные «Вахты 

Памяти», в том числе и в Ростовской области. 

Одной из первых поисковых организаций, по-

явившихся в начале 1980-х гг., стал действую-

щий до сих пор Ростовский областной поиско-

вый клуб «Память-Поиск». На данный момент в 

состав клуба входят несколько районных поиско-

вых организаций. К 2009 г. в Ростовской области 

были найдены останки 7900 советских бойцов, 

около 1306 солдат удалось идентифицировать, 

определены места гибели 15 892 бойцов, найдены 

родственники 718 чел. [6].  

После распада СССР, в 1993 г. создается Союз 

поисковых отрядов России. В числе 6 межрегио-

нальных поисковых центров Союза на юге Рос-

сии образовался поисковый центр «Южный ру-

беж», расположенный в Ростове-на-Дону. За по-

следние два десятилетия в его состав вошли мно-

гие поисковые отряды и объединения Ростов-

ской области – поисковое объединение «Миус-

фронт», областной патриотический клуб «Рысь», 

поисково-экспедиционный корпус «Антей», и 

др. Ежегодный поисковый сезон в стране тради-

ционно начинается с «Вахты Памяти». Поиско-

вики из различных городов и районов страны 

съезжаются в один из регионов для коллектив-

ного открытия поискового сезона. С 2000 г. тер-

ритория Примиусья – центр тяжелых боев в 

1941–1943 гг. – стала местом активной поиско-

вой деятельности на Дону. Один из крупных се-

зонов «Вахт Памяти» был торжественно открыт 

весной 2007 г. в Ростове-на-Дону с последую-

щим перемещением гостей на маршрут памят-

ных мест в Матвеево-Курганский район. На от-

крытие сезона съехались поисковики из 40 реги-

онов России: Новосибирска, Смоленска, Удмур-

тии, Дагестана и других мест [7]. 

В 2000-е гг. поисковое движение приобрело 

новый характер. С 2006 г. по Указу № 37 Прези-

дента РФ В.В. Путина вопросы по увековечива-

нию памяти погибших при защите Отечества 

были возложены на Министерство обороны РФ. 

В задачи Минобороны вошли обязанности орга-

низации работы в области увековечивания па-

мяти погибших при защите Отечества, а также 

подготовка работ, связанных с эксгумацией 

останков погибших солдат [8]. Теперь в работе 

поискового движения участвуют различные ве-

домства и организации, ведущими являются ор-

ганы местного самоуправления, силы Минобо-

роны РФ, структуры Росвоенцентра, Росмоло-

дежи, Министерства образования и науки, Рос-

сийского военно-исторического общества и др. 

Однако основной объем поисковых работ по-

прежнему выполняли общественные поисковые 

организации. В 2013 г. было создано Общерос-

сийское общественное движение по увековече-

нию памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». Эта организация 

стала наиболее масштабной, действующей сего-

дня практически во всех регионах России. По по-

следним данным, в составе Ростовского регио-

нального отделения «Поисковое движение Рос-

сии» находится 23 поисковых отряда Ростовской 

области [9].  

В районах Ростовской области по состоянию 

на 2015 г. в региональном реестре числилось 9 по-

исковых организаций. Ежегодно в середине осени 

в регионе подводятся итоги областной «Вахты Па-

мяти». Так, за 2015 г. поисковики в ходе 205 экс-

педиций обнаружили останки 315 бойцов Крас-

ной армии, павших на полях сражений за осво-

бождение Дона в годы Великой Отечественной 

войны [10]. Однако и эта цифра отражает далеко 

не все учтенные данные по найденным останкам 

советских солдат. Связано это с тем, что многие 

отряды подчиняются разным поисковым союзам, 

результаты перезахоронения останков не всегда 

попадают в централизованный реестр поисковой 

деятельности региона.  

В ходе поисковых работ неоднократно прихо-

дилось обнаруживать и военную технику, утра-

ченную Красной армией в боях за Ростовскую 

область. За последнее время со дна рек было из-

влечено несколько танков, на участках сражений 

найдены остатки разбившихся военных самоле-

тов, сгоревшие автомашины и другие виды бое-

вой техники. Обнаружив их, поисковики пыта-

ются идентифицировать модель и номер тех-

ники, чтобы в дальнейшем установить имена 

членов экипажа. Как правило, самолет после па-
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дения превращался в массу осколков, такие пред-

меты редко дают точную информацию для уста-

новления модели воздушного судна, более ин-

формационной частью является двигатель со 

специальным номером. Так, успешно началась 

одна их зимних «Вахт Памяти» в поисковом объ-

единении «Миус-фронт».  

В начале февраля 2016 г. поисковики под Ро-

стовом наткнулись на фрагменты разбившегося 

самолета. Дальнейшие поиски на этом участке 

подтвердили место его падения. По серийному 

номеру двигателя удалось восстановить судьбу 

экипажа. Авиационной машиной оказался даль-

ний бомбардировщик ДБ-3, входивший в 1941 г. 

в состав 81-го дальнебомбардировочного авиапо-

лка, который поднялся в небо по тревоге 17 ок-

тября 1941 г. с аэродрома Новочеркасска. Было 

установлено, что советский бомбардировщик 

подбили немецкие зенитчики, горящий самолет 

успел покинуть только один пилот – Константин 

Крылов, трое его товарищей погибли, направив 

самолет в колонну немецкой техники [11]. Дей-

ствительно потери авиации на Дону были нема-

лыми. С момента вторжения войск противника в 

пределы Ростовской области в октябре 1941 г. 

только за первые две недели боев летчики 56-й 

армии потеряли 22 самолета и 46 чел. погибшими 

из летных экипажей [12, л. 2–3].  

Одну из последних удачных находок совер-

шили донские поисковики из поискового объеди-

нения «Антей», которые в конце марта 2017 г. у 

реки Миус, в селе Русское Куйбышевского рай-

она Ростовской области обнаружили части штур-

мовика Ил-2, подбитого и разбившегося 19 авгу-

ста 1943 г. в момент решающей Донбасской 

наступательной операции. Выяснилось, что до 

падения самолета пилот – старший лейтенант Бо-

рис Кучин успел покинуть неуправляемую ма-

шину на парашюте, в дальнейшем продолжал во-

евать и за подвиги был представлен к званию Ге-

роя Советского Союза, однако свою награду, уже 

Героя России, получил только в 2007 г. [13]. Так, 

благодаря усердной работе поисковиков, из 

списков без вести пропавших воинов возвраща-

ются имена, открываются новые страницы исто-

рии и ранее неизвестные подвиги.  

В последнее время среди руководителей дон-

ских поисковых организаций и наиболее актив-

ных поисковиков все чаще развивается практика 

серьезной краеведческой и документальной ра-

боты. Так, некоторыми руководителями отрядов 

Ростовского регионального отделения Общерос-

сийское общественное движение «Поисковое дви-

жение России» издан ряд работ по истории поис-

кового движения и военным событиям памятных 

мест Ростовской области, где авторы используют 

воспоминания участников войны, рассказы поис-

ковиков, результаты поисковой работы и данные 

из архивных документов [14]. Например, имеется 

исследовательская работа о жителях Ремонтнен-

ского района довоенной и военной поры, в кото-

рой подробно рассказывается о судьбе земляков 

автора-поисковика в период Великой Отечествен-

ной войны с представлением фотоматериалов 

[15]. Издана аналогичная работа по истории Зер-

ноградского района в годы военного лихолетья 

[16]. Опубликованы также работы – исследования 

архивных документов, посвященные малоизвест-

ным страницам боевого пути боевых соединений 

и армий, действовавших на территории Егорлык-

ского и Константиновского районов в годы Вели-

кой Отечественной войны [17–19]. 

Процесс поиска останков без вести пропав-

ших воинов имеет свои особенности и сложно-

сти. Поисковики обязательно проходят инструк-

таж по технике безопасности на местах раскопок, 

особенно по возможным рискам при нахождении 

взрывоопасных предметов времен войны. При 

обнаружении таких находок на местность вызы-

ваются военные саперы для извлечения и уни-

чтожения данных предметов. Однако незнание 

структуры и состава взрывчатых веществ в том 

или ином боеприпасе и его активация при физи-

ческих воздействиях может привести к непопра-

вимым последствиям. За последние два десяти-

летия сложилась печальная статистика – во 

время извлечения опасных предметов на местах 

сражений Великой Отечественной войны в год 

погибает 2–3 человека. Число ежегодно найден-

ных поисковиками опасных находок перевали-

вает за тысячи. Например, с 1994 по 1996 г. Ро-

стовским областным поисковым клубом «Па-

мять-Поиск» совместно с саперами на полях сра-

жений было найдено и уничтожено 27 960 взры-

воопасных предметов [20, с. 1–3]. 

Выводы. Таким образом, поисковое движе-

ние Дона имеет многолетнюю историю в работе 

по поиску и увековечиванию памяти погибших 

в годы Великой Отечественной войны. Зародив-

шееся, как и во многих уголках страны из отря-

дов «красных следопытов», донское поисковое 

движение объединилось в крупные поисковые 

организации. За последние 30 лет в России 

сформировалось несколько масштабных поис-



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                               2017. No. 4 

 

65 

ковых обществ – Союз поисковых отрядов Рос-

сии и Общероссийское общественное движение 

«Поисковое движение России», где последнее 

вобрало в свое Ростовское региональное отделе-

ние значительное число донских поисковых от-

рядов. Региональные отделения Ростовской об-

ласти этих двух поисковых обществ из года в 

год показывают высокие результаты своих ра-

бот. Постоянным участком работ донских поис-

ковиков является Примиусье, там поисковики в 

ходе каждой «Вахты Памяти» находят останки 

солдат и проводят перезахоронения. Благодаря 

профессионализму участников поисковых орга-

низаций, удается найти и идентифицировать бо-

евую технику с последующим установлением 

судьбы экипажа. Поисковики Дона часто прово-

дят памятные акции и устанавливают памят-

ники и памятные знаки на местах особо крово-

пролитных сражений. Регулярно проводятся 

встречи с родственниками погибших советских 

бойцов и беседы с ветеранами войны. Однако на 

данный момент еще не налажен механизм еди-

ного учета и классификации найденных остан-

ков. Следует подчеркнуть, что все обозначен-

ные виды деятельности донских поисковиков 

проводятся практически на личном энтузиазме 

участников движения. 
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На исходе советской историографии стал заметен рост интереса к мемуарам как к источнику, дававшему 

возможность увидеть историю в человеческом измерении, через личный опыт, сознание и систему ценностей 

их авторов. Проявился он и к мемуарам большевиков дореволюционного и советского периода, показав особен-

ности такой литературы. В ней находила отражение не столько личность автора в событиях, сколько влия-

ние на авторскую память и на текст мемуаров обстоятельств, связанных с ситуацией того времени, когда 

создавались эти воспоминания. Отсюда возникает проблема достоверности содержащихся в них сведений, в 

том числе о роли автора в событиях. Мемуары большевиков, в которых нашел отражение период 1907–

1914 гг., или от завершения революции 3 июня до начала Первой мировой войны, публиковались довольно ак-

тивно, что объяснялось расчетом на пропагандистский эффект этой литературы. Мемуары большевиков 

дают представление об особенностях влияния на их содержание общественно-политической и культурно-ис-

торической ситуации своего времени. 

 

Ключевые слова: партия большевиков, исторические источники, мемуарная литература, большевистские 

воспоминания. 

 

At the end of Soviet historiography, there was a noticeable increase in interest in memoirs as a source of opportunity 

to observe the history in the human dimension, through personal experience, the consciousness and the value system of 

their authors. This also manifested itself in the memoirs of the Bolsheviks in the pre-revolutionary and Soviet period. At 

the same time, the features of this memoir literature were revealed. It was reflected not so much by the personality of 

the author in events, but under the influence on the author's memory and on the text of memoirs of the circumstances 

connected with the situation at the time when these memories were created. Thus the problem of the reliability of the 

information contained in them, including the role of the author in events appears. The memoirs of the Bolsheviks, in 

which the period of 1907-1914 was reflected, or from the end of the revolution on June 3 before the outbreak of World 

War I, were published quite actively. It could be explained by the propaganda effect on this literature. The memoirs of 

the Bolsheviks give an idea of the peculiarities of the influence on their content of the socio-political and cultural-

historical situation of the time when they were created. 

 

Keywords: party of the Bolsheviks, historical sources, memoir literature, Bolshevik memories. 

 

Еще историки 20-х гг. обращали внимание как 

на значимость воспоминаний большевиков для 

воссоздания истории революции, так и на их субъ-

ективность. Вопрос о соотношении объективных 

и субъективных данных приобрел актуальность в 

поздней советской историографии. Подчеркива-

лось, что будто бы эти воспоминания в большей 

степени свободны от намеренных искажений при 
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освещении событий и явлений, чем воспоминания 

противников революции. Вместе с тем указыва-

лось на необходимость источниковедческого ана-

лиза этих мемуаров с точки зрения их внешней и 

внутренней критики, учета личностно-психологи-

ческой стороны, которая проявлялась в их текстах.  

За постсоветский период внимание к этим вос-

поминаниям стало менее заметным в связи с прин-

ципиальным изменением оценок революции и де-

ятельности революционеров, а также с расшире-

нием круга источников, относящихся к революци-

онным событиям. Но это не значит, что больше-

вистские мемуары потеряли свою значимость в 

качестве источника. При критическом подходе 

следует обратить внимание, как в них отражалась 

способность парторганизаций в условиях факти-

ческого подполья добиваться организационного 

укрепления своих рядов, использовать все воз-

можности для работы в профсоюзах и других ле-

гальных организациях, связанных с рабочим клас-

сом. Сведения, содержащиеся в этих воспомина-

ниях, позволяют уточнить и конкретизировать не-

которые стороны внутрипартийной борьбы, отно-

шения в парторганизациях к ликвидаторам и отзо-

вистам, а также к вопросам организационного 

строения местных партийных структур. Значи-

тельное место занимают в них организация и ра-

бота местных партийных конференций, а также 

подробности принимавшихся решений. Вместе с 

тем современные подходы к историческому ис-

следованию предполагают необходимость избав-

ления от элементов «потребительского» отноше-

ния к источнику [1, с. 41], т. е. установление связи 

между текстом большевистских мемуаров и осо-

бенностями того времени, когда они создавались и 

публиковались, или влияния общественно-полити-

ческой ситуации своего времени на их содержание. 

Это означало выбор такой направленности иссле-

дования мемуаров, который обеспечивает более 

глубокое понимание их автора или издателя.  

Мемуары большевиков, в которых нашел от-

ражение период 1907–1914 гг., или от заверше-

ния революции 3 июня до начала Первой миро-

вой войны, публиковались довольно активно, что 

объяснялось расчетом на их пропагандистский 

эффект. В самом деле положения и выводы офи-

циальной истории партии, будь то времена 

«Краткого курса истории ВКП(б)» или длитель-

ный период, когда на вершине партийной иерар-

хии стояли Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев, выгля-

дели более убедительными, если они опирались 

на сведения современников. При этом вопрос о 

критике источников ставился далеко не всегда. 

Предложение о сборе воспоминаний впервые 

было высказано 18–23 марта 1919 г. на 

VIII съезде РКП(б). По декрету от 25 сентября 

1920 г. «Об учреждении комиссии для собирания 

и изучения материалов по истории Октябрьской 

революции и истории РКП(б)», или Истпарта, их 

печатали журналы «Пролетарская революция», 

«Красная летопись» и «Летопись революции». 

Проверка достоверности заключалась в форме 

публикации замечаний и писем в редакцию. Ти-

пичные недостатки – «выпячивание своего Я», 

невысокий литературный уровень, излишнее до-

верие к документам охранки [2, с. 392–393; 3, 

с. 240, 275]. С конца 20-х гг. работу по сбору ма-

териалов развернули Общество бывших полит-

каторжан и ссыльнопоселенцев и Общество ста-

рых большевиков, публиковавших воспомина-

ния в журнале «Каторга и ссылка». С середины 

30-х гг. в обстановке сформировавшегося тота-

литаризма воспоминания в полной мере привле-

кались как средства пропаганды. В них вплоть до 

середины 50-х гг. (в период Великой Отечествен-

ной войны большевистские мемуары о событиях 

1907–1914 гг. не публиковались) в основном 

упор делался на произведения В.И. Ленина. Сама 

тематика воспоминаний соответствовала поло-

жениям «Краткого курса ВКП(б)». Уделялось 

внимание таким темам, как выборы в Государ-

ственную Думу (Третью и Четвертую), работа 

думской фракции большевиков, состояние рабо-

чего движения и подъем его после 1910 г., роль 

большевиков в рабочем движении. Публикова-

лись воспоминания о видных деятелях партии, 

которые избежали репрессий – Я.М. Свердлове, 

Ф.Э. Дзержинском, Г.К. Орджоникидзе и др.  

После XX съезда КПСС в связи с празднова-

нием 40-летия Октября с предложением развер-

нуть работу по публикации воспоминаний вете-

ранов партии выступил ряд старых большевиков – 

Е.Д. Стасова, Г.М. Кржижановский, Г.И. Петров-

ский, М.К. Муранов, Ф.И. Петров. Как они заяв-

ляли, ветераны «могут рассказать молодежи о ве-

ликой эпохе не общими, стандартными фразами, 

а с множеством деталей, известных только участ-

никам исторической борьбы» [4, с. 280]. По-

прежнему большая доля воспоминаний была свя-

зана с именем В.И. Ленина, особенно в преддве-

рии 100-летней и 110-летней годовщины со дня 

его рождения. Всё писалось в духе благоговей-

ной апологетики, что соответствовало традиции 

партийных воспоминаний о вожде, но давало по-

вод для сомнений в полноте, достоверности и 

точности их содержания. Значительная часть 
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опубликованных воспоминаний принадлежала 

лицам, которые в 1907–1914 гг. были подростками 

и студентами. Это – воспоминания академика 

К.В. Островитянова [5], профессора А.С. Ильина 

[6], большевиков К.Е. Багаева, Е.С. Горячевой и 

др. В них нашел отражение процесс формирова-

ния их революционного мировоззрения. В то же 

время переиздавались и редактировались изда-

вавшиеся ранее воспоминания, они сверялись не-

редко с рукописью, например, воспоминания 

Н.К. Крупской. Это было необходимо, поскольку 

следовало проверить, насколько точно переда-

вали текст Н.К. Крупской издания 30-х гг. Всего 

за период с конца 50-х до начала 80-х гг. было 

издано 159 текстов воспоминаний большевиков 

о событиях 1907–1914 гг.  

Позитивистское источниковедение на стадии 

внутренней критики источников выделяет вопрос 

их достоверности и точности, а также их полноты, 

о чем говорили еще в конце XIX в. Ш.-В. Ланглуа 

и Ш. Сеньобос. Определение степени достоверно-

сти и точности они отнесли к исследовательской 

процедуре, которая наряду с герменевтикой источ-

ника подводит историка к решению его итоговой 

задачи на этой стадии критики. Итог, к которому 

стремится исследователь, по словам Ш.-В. Ланглуа 

и Ш. Сеньобоса, означал его стремление «извлечь 

частные исторические факты для исторического 

знания» [7, с. 182]. По мнению М.Ф. Румянцевой, 

изучение источников в результате завершалось 

«конструированием исторических фактов, далее 

включаемых в историческое построение» [8, 

с. 37]. Она совершенно права, но противоречие со-

стояло в том, что, как подчеркивал А.В. Лубский, 

базовым принципом научного исторического ис-

следования в его позитивистском понимании был 

реконструктивизм [9, с. 99], а не конструктивизм. 

Это не случайно, так как факт, заключенный в ис-

точнике, представляет собой не слепок с реально-

сти прошлого, но конструкцию авторского созна-

ния по мотивом реальности, изложенной в воспо-

минаниях. Между тем реконструктивистское 

начало в исследовании такого источника может 

быть ближе в том случае, если исследователь об-

ратит внимание на такую сторону реальности про-

шлого, как автор источника и его личность. И если 

текст произведения выражает реальность про-

шлого как конструкцию авторского сознания, то к 

личности автора он значительно ближе, чем к ка-

кой-либо иной реальности. Можно вообще ска-

зать, что полнотой, достоверностью и точностью 

обладает всякий источник, включая мемуары 

большевиков. Но он обязательно содержит в себе 

неполноту и неточности в освещении фактов, и в 

конечном счете недостоверность фактов, которые 

заключены в авторском тексте. При этом такая 

сторона реальности прошлого, как автор источ-

ника и его личность, отражена со всей полнотой, 

точностью и достоверностью. Это, конечно же, 

относится к авторской личности того времени, ко-

гда создавался изучаемый авторский текст, по-

скольку личность может со временем претерпе-

вать определенные изменения. Но, кроме того, мо-

гут иметь место случаи, когда и авторская лич-

ность через текст передается неполно, неточно и 

недостоверно. Это бывает в том случае, если текст 

подлежал переработке и редактированию в более 

позднее время, при отсутствии автора или после 

ухода его из жизни. Издатели мемуаров больше-

виков понимали это обстоятельство. Чтобы не да-

вать повода для претензий в искажении смысла 

текста, и, следовательно, самой авторской лично-

сти, они стремились проводить работу по тща-

тельной сверке текста, который готовился к изда-

нию, с рукописью.  

Все это в значительной мере присутствует в 

воспоминаниях большевиков о событиях 1907–

1914 гг. и В.И. Ленине. В воспоминаниях, отно-

сящихся к участию В.И. Ленина в Петербургской 

конференции РСДРП в июле 1907 г. в Териоках, 

характерна расстановка авторами смысловых ак-

центов. Так, А. Пирейко обращал внимание, что 

наиболее активным противником ленинской 

идеи участия в выборах в III Государственную 

Думу выступал Л.Б. Каменев [10, с. 154]. Его вос-

поминания были опубликованы в 1923 г. Л.Б. Ка-

менев получил в этом эпизоде негативную харак-

теристику как лицо, выступавшее против В.И.  Ле-

нина. Тем самым в обстановке усиления борьбы 

за власть в условиях болезни вождя партии ме-

муарист не только вспоминал о событиях дале-

кого времени, но и заявлял свою позицию в этой 

борьбе, выступая противником Л.Б. Каменева. 

В.П. Ногин, занимавший более солидное поло-

жение в партии, чем А. Пирейко, и писавший об 

этой же конференции на год позже, заявлял о 

влиянии ее на В.И. Ленина, в частности, резолю-

ции о профсоюзах [11, с. 237], так как сам 

В.П. Ногин был связан с профсоюзной работой. 

Иначе расставлены смысловые акценты в воспо-

минаниях об этой же конференции Т.Ф. Людвин-

ской. Поскольку они выходили в свет в 1969 г., нака-

нуне 100-летия со дня рождения вождя, то в центре 

внимания оказались две ее встречи с В.И. Лениным 

[12, с. 7–8]. Такой подбор публикаций не слу-

чаен. После того как при Н.С. Хрущеве прошла 
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волна критики культа личности Сталина, важно 

было особо подчеркивать человеческие черты в 

облике В.И. Ленина. Требовалось привести дока-

зательства, что сталинские преступления ни в ма-

лейшей степени не связаны с В.И. Лениным и 

полностью противоречили стилю общения его с 

людьми, что «нарушения социалистической за-

конности при Сталине», как говорилось в то 

время, шли вразрез с ленинизмом. Воспомина-

ния, посвященные В.И. Ленину, характеризуют 

не столько вождя партии, сколько обстановку, в 

которой они создавались, а также и самого ав-

тора воспоминаний, который таким образом за-

являл о своем месте в событиях того времени, ко-

гда он писал мемуары.  

Несомненно, что большевик, автор мемуаров, 

при описании В.И. Ленина был очень скован нор-

мами, традицией, трафаретом и сложившимся 

этикетом в подаче образа вождя. Несколько бо-

лее свободен мемуарист был при создании иных 

сюжетов и исторических образов в своих воспо-

минаниях. Но и при этом определенные условно-

сти в трактовке событий в истории партии сказы-

вались. Так, мемуаристы не раз отмечали, что в 

условиях начала третьеиюньской монархии, ко-

гда имело место уменьшение численности рево-

люционных партий и организаций, в составе 

большевистских организаций оставались прежде 

всего рабочие. Об этом писал работавший в Но-

вочеркасске и Ростове-на-Дону А.Т. Фролов [13, 

л. 6], член оргкомиссии московского партийного 

комитета А.С. Курская [14, с. 86]. То же самое 

отмечал И.П. Флеровский в Самаре [15, с. 180] и 

А.М. Буйко в Петербурге [16, с. 74]. Между тем 

в революционных партиях, в том числе среди 

большевиков, преобладали интеллигенты. Из-

вестно, что и сам В.И. Ленин был невысокого 

мнения о политическом сознании рабочего 

класса, что нашло отражение в его книге «Что де-

лать». Самостоятельно, подчеркивал он, рабочие 

способны выработать тред-юнионистское созна-

ние, основанное на понятных им экономических 

требованиях, но политическое сознание должна 

вносить в рабочую среду революционная интел-

лигенция. Указание на пролетарский состав 

большевистских парторганизаций также было не 

случайно. Он соответствовал образу больше-

вистской партии как партии пролетарской, кото-

рый создавался на протяжении всего советского 

периода и закреплялся в массовом сознании со-

ветских людей.  

Еще одной интересной стороной больше-

вистских мемуаров об истории партии периода 

третьеиюньской монархии являлись описания 

отношения большевиков к указаниям В.И. Ле-

нина о работе в легальных организациях. В вос-

поминаниях Ц.С. Зеликсон-Бобровской гово-

рится о принятии на московской окружной 

партконференции в августе 1907 г. резолюции о 

работе партии в профсоюзах, принятой по до-

кладу В.И. Ленина. Автор отмечала, что не все 

большевики были согласны с резолюцией. По-

сле V конференции РСДРП, состоявшейся 21–

27 декабря 1907 г. в Париже, круг согласных с 

ленинской резолюцией расширился [17]. Но не 

всегда в мемуарах указывалось на несогласие 

некоторой части большевиков с резолюцией. 

Так, об этом не говорилось в воспоминаниях 

Е.И. Изотова [18, с. 56–57] о партийной работе 

в Выборгском районе Петербурга в 1909 г. и о 

работе на Пречистенских курсах С.И. Аралова 

[19, с. 13–14]. Едва ли следует доверять мемуа-

ристам-большевикам по поводу степени под-

держки ленинской резолюции. Известно, что 

некоторая часть партии, отзовисты и отчасти 

ультиматисты, была против работы в профсою-

зах и иных легальных организациях. К тому же 

и сам В.И. Ленин еще не имел в сознании чле-

нов партии статус непререкаемого вождя, ко-

торый он приобрел значительно позже, уже по-

сле Октябрьской революции. Поэтому рассмат-

ривать отношение к ленинским документам в 

1907 г. с точки зрения того, как к ним относи-

лись в начале 20-х гг., было бы неправильно.  

В целом мемуары большевиков отражают не-

которые подробности событий политической 

борьбы и положения внутри партии, а также 

позволяют понять культурные особенности та-

кой своеобразной среды в России начала про-

шлого века, как революционные большевист-

ские организации, и исторический тип личности 

большевика-революционера. Вместе с тем они 

дают представление о влиянии общественно-по-

литической и культурно-исторической ситуа-

ции на их содержание. Эти мемуары являются 

исключительно ценным источником при иссле-

довании такого культурно-исторического фено-

мена, как личность мемуариста-большевика и в 

определенной степени положения в партии за 

период 1907–1914 гг.  
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Для России 90-х гг. XX в. характерным явлением стал кризис этнической идентичности, который вызвал 

всплеск этнополитической мобилизации. Это проявилось в виде переоценки событий отечественной истории и 

актуализации этноцентрических идей. В силу многих причин, особенно остро эти процессы происходили на Се-

верном Кавказе. В данном исследовании внимание сосредоточено на Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-

Черкесии как регионах, в которых преимущественно проживает адыгский этнос. Произведена попытка проана-

лизировать социокультурные и политические факторы трансформации адыгской идентичности в 90-е гг. 

 

Ключевые слова: адыги, черкесы, идентичность, Кавказская война, историческая память, Карачаево-Чер-

кесия, Кабардино-Балкария, Адыгея, этническая идентичность. 

 

The characteristic phenomenon for the 90's Russia was the crisis of ethnic identity, which caused a surge of ethno-

political mobilization. This manifested in the form of a reassessment of the Russian history events and the actualization 

of ethnocentric ideas. For some reason, these processes were especially acute in the North Caucasus. Our study will 

focus on Adygea, Kabardino-Balkaria and Karachaevo-Cherkessia as the regions where the Circassian ethnic group 

predominantly resides. In this article, an attempt to analyze the socio-cultural and political factors of the Circassian 

identity transformation in the 1990s is made. 

 

Keywords: Adyghe, Circassians, identity, Caucasian War, historical memory, Karachay-Cherkessia, Kabardino-

Balkaria, Adygea, ethnic identity. 

 

В постсоветский период идентификационные 

маркеры локальных этносов претерпели значи-

тельные изменения, что определялось системной 

                                                           
 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России по проведению фундаментальных научных исследо-

ваний по теме «Историко-культурное наследие народов Юга России в условиях модернизации» (№ 0260-2014-0006). 

эволюцией хозяйственных и общественных про-

цессов в новой России. Содержательная транс-

формация этнической идентичности развивалась 
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по двум основным направлениям, связанным с 

комплексной реконструкцией ценностных уста-

новок традиционного общества и последователь-

ным конструированием специфических стерео-

типов, соответствующих индустриальному соци-

уму переходного периода. 

В рамках первого направления существенное 

значение приобрел растущий интерес к предше-

ствующей истории, которая рассматривалась как 

важнейший фактор системной консолидации 

идентификационных характеристик адыгского 

этноса.  

Обобщающие научные труды и учебные по-

собия неизменно включали тщательно отобран-

ные факты, свидетельствующие не только о слав-

ном прошлом этнических адыгов, но и неизмен-

ном соблюдении в рассматриваемом обществе 

неписанных законов и обычаев. Неукоснитель-

ное следование заложенным традициям пред-

ставлялось главным фактором последователь-

ного формирования и длительного сохранения 

национальной идентичности, требующим обяза-

тельного сохранения и в современных условиях. 

Важнейшим идентификационным маркером в 

рассматриваемый период стали личное отноше-

ние к сложным и противоречивым событиям 

Кавказской войны (1817–1864), способствовав-

шей системной консолидации разрозненных 

адыгских сообществ.  

Как отмечает в своей работе К.Ф. Дзамихов, «в 

событиях последних пятнадцати лет чрезвычайно 

активно был задействован фактор исторической 

памяти. И Кавказская война стала одним из наибо-

лее “цитируемых” явлений прошлого. Это неуди-

вительно. Память о ней несет в себе большое по-

литическое и эмоциональное напряжение» [1, 

с. 6]. Автор консолидирует существовавшее мне-

ние в кругах национальных историков: «История 

учит нас тому, что те народы, которые теряют ис-

торическую память, в конечном итоге обречены… 

Нам надо очень многое сделать, чтобы возродить 

и сохранить свою духовную культуру, свой язык 

и, наконец, свою самоидентификацию. Пора адыг-

скому социуму осознать, что в его героической и 

одновременно трагической истории были свои 

национальные герои, подлинные лидеры народа» 

[1, с. 6]. Таким образом, устойчивая историческая 

память о военном лихолетье и последующем тра-

гическом исходе большей части этнических ады-

гов в рамках массового мухаджирства преврати-

лась в доминирующий фактор национального 

единения, успешно действующий в изменив-

шихся условиях. 

Проблемы Кавказской войны и мухаджирства 

не единожды обсуждались на научных форумах 

и конференциях, проводимых в юге России [2–4]. 

Учеными большое внимание уделялось выявле-

нию обстоятельств, при которых происходило 

присоединение Кавказа к России. Важнейшими 

датами в черкесской истории являются 1557 г., 

так как именно тогда между Московским госу-

дарством и Кабардой был заключен первый во-

енно-политический союз, и 1864 г. – окончание 

Кавказской войны [5, с. 176]. Как известно, эти 

даты вызывают в научном сообществе и не 

только бурную полемику. В ходе обсуждений 

теория о добровольном вхождении Кабарды в 

Россию была отвергнута. Подчеркивалось, что 

политика Российской империи по отношению к 

Кавказу была завоевательной, колонизаторской 

и выдвинута версия о геноциде по отношению к 

адыгским народам в период Кавказской войны и 

выселения их за пределы Родины [2, 3, 6]. 

Как отмечали В. Ф. Патракова и В. В. Черноус, 

историческая наука не всегда оказывает действен-

ное влияние на общество, но среди небольших и 

компактно проживающих народов результаты ис-

торических исследований получают быстрое рас-

пространение и становятся частью этнического 

сознания [7]. Но и СМИ оказывают огромное вли-

яние на формирование общественного мнения [8, 

с. 186]. Поэтому стоит отметить многочисленные 

национальные газеты, которые заметно активизи-

ровались в 90-е гг., где помимо отражения поли-

тической жизни регионов, населяемых адыгами, 

большое внимание уделялось истории, культуре и 

обычаям народа. К таким газетам можно причис-

лить «Эхо джэрпэджэжь» – ежемесячник культур-

ного центра «Адыгская энциклопедия», «Обще-

адыгская газета Нарты», «Черкесское зарубежье», 

«Шапсугия», «Нарт» – учредитель международ-

ная черкесская организация, «Черкесский вест-

ник» – учредитель «Адыгэ Хасэ», «Хабзэ» – газета 

общественной организации САДА (Союз абхаз-

ских добровольцев Адыгеи), и др. 

В контексте целенаправленного конструиро-

вания новых стереотипов индивидуального и 

массового сознания на первый план вышло си-

стемное поддержание социально-экономиче-

ского единства в условиях рыночной трансфор-

мации, детерминированной радикальными ре-

формами начала 90-х гг. XX в. По справедливому 

замечанию А.В. Баранова, «кризис общегосудар-

ственной идентичности, вызванный распадом 

СССР и угасанием советского самосознания, 

стимулировал смену позиционирования акторов 
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политики в республиках Северного Кавказа, в 

том числе – Республике Адыгея, которые имеют 

ресурсы создания новых идентичностей. Такими 

акторами выступают, прежде всего, этнические и 

конфессиональные элиты» [9, с. 87]. В сложив-

шихся условиях начали формироваться новые 

идентификационные маркеры, связанные с есте-

ственными механизмами социального партнер-

ства родственных индивидов, взаимной под-

держкой в хозяйственной деятельности, консо-

лидированном лоббировании национальных ин-

тересов. 

Логичным исходом такой этнополитической 

мобилизации стало создание национальных обще-

ственных организаций. Среди них – «Родина» – 

одна из первых организаций по налаживанию 

контактов с черкесами, проживающими за преде-

лами РФ, «Адыгэ – Хасэ» и Международная чер-

кесская организация и другие, цель которых – 

национальное возрождение адыгов [10, с. 21]. 

Данные организации, созданные изначально в 

культурно-исторических целях, активно включи-

лись в политические события региона. По 

нашему мнению, этот процесс естествен и зако-

номерен, он также направлен на сплочение эт-

носа и стимулирование самосознания. Примером 

тому может служить создавшаяся ситуация в 

Республике Адыгея вокруг национального со-

става ее Парламента. Союз славян Адыгеи наста-

ивал на том, чтобы большинство мест принадле-

жало русскоязычному населению. Члены адыг-

ских общественных организаций «Адыгэ Хасэ», 

культурного центра «Адыгская энциклопедия», 

«Дин Хасэ», фонда «Историческая Родина», 

представители научно-технической и творческой 

интеллигенции это восприняли как «шаг к уста-

новлению этнократии» к «возможной дискрими-

нации адыгейского народа», что стимулировало 

их объединиться в «Комитет-40» для паритет-

ного формирования парламента [11, с. 2]. Боль-

шой частью состава как «Комитета-40», так и 

«Адыгэ Хасэ» были представители адыгской ин-

теллигенции [12].  

Принципиальным вопросом традиционно яв-

ляется последовательное выявление социокуль-

турных и политических институтов, а также лоб-

бистских групп, играющих доминирующую роль 

в системной трансформации этнической иден-

тичности. Применительно к адыгским субъектам 

РФ можно выделить несколько институциональ-

ных факторов, определяющих качественное со-

держание идентификационных маркеров. Новая 

этническая идентичность в первую очередь фор-

мируется региональной интеллигенцией, моно-

полизирующей естественное право на самостоя-

тельную интерпретацию предшествующей исто-

рии и претендующей на особый статус главной 

идеологической силы общественного движения. 

Объективным результатом соответствующей де-

ятельности становится закономерное появление 

особых исторических нарративов, героизирую-

щих славное прошлое, постулирующих традици-

онные ценности и рассматривающих латентную 

ксенофобию в качестве важнейшего идентифи-

кационного маркера.  

Адыгская интеллигенция сформировала свое-

образное представление о «золотом веке» черкес-

ской истории, связанном с самостоятельным суще-

ствованием локальных горских социумов и вклю-

чающем формирование основных ценностных ори-

ентаций, объединяющих разрозненные сообщества 

в консолидированный этнос. В контексте соответ-

ствующих идейных конструкций эволюционное 

развитие этнической идентичности было искус-

ственно прервано трагическими событиями Кав-

казской войны и массового мухаджирства, разде-

лившими адыгский народ на две неравные части. 

Последовательное восстановление идентификаци-

онных маркеров предполагает целенаправленное 

возвращение к утраченным ценностям, естествен-

ным механизмом которого служит качественная 

идеализация предшествующей истории и безогово-

рочное осуждение социокультурных трансформа-

ций имперского и советского периода. 

Определенную роль в глубинном поиске 

идентичности играют также современные поли-

тические институты адыгских субъектов РФ, 

стремящиеся легитимировать собственный ста-

тус прочным фундаментом культурной рефлек-

сии. Поддерживая этнические проекты местной 

интеллигенции, региональные элиты позициони-

руются как естественное воплощение общенаци-

ональной мечты о народной власти, опираю-

щейся на традиционные ценности и обладающей 

единственной идентичностью.  

Противоположной позиции придерживается 

зарубежная черкесская диаспора, рассматриваю-

щая современные властные структуры адыгских 

субъектов РФ в качестве искусственной 

надстройки, продолжающей имперскую поли-

тику и препятствующей подлинной реконструк-

ции исторической идентичности. В данном кон-

тексте диаспорные сообщества рассматриваются 

как единственные носители традиционных иден-
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тификационных маркеров, сохраненных в слож-

ных условиях дисперсного расселения в агрес-

сивной социокультурной среде. 

Следует признать, что последовательное об-

новление адыгской этнической идентичности, 

начавшееся в 90-е гг. XX в., продолжается и в 

настоящее время, причем главные действующие 

факторы указанного процесса сохраняют объек-

тивное значение. 
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Одной из главных задач внешней политики во время правления Ивана Грозного было ведение борьбы с наше-

ствиями крымских и казанских татар, которые беспрестанно разоряли граничащие с ними окраины русского 

царства и уводили в плен большое количество русского населения. Но в годы царствования Ивана Грозного 

московскому правительству удается переломить ситуацию в свою пользу. В 1552 г. Казанское царство было 

покорено, а с середины 50-х гг. XVI в. по приказу московского правительства царские войска начинают прово-

дить наступательные операции на Крымское ханство, что широко отражено в московском летописании. В 

данной статье проводится исследование московских сводов, с целью выявления сведений о походах 50-х гг. 

XVI в., их задачах и результатах, восприятии в народном сознании. 

 

Ключевые слова: Крымское ханство, Русское царство, Иван Грозный, походы. 

 

One of the main tasks of foreign policy during the reign of Ivan the Terrible was the struggle against raids by the 

Crimean and Kazan Tatars, who constantly ravaged them bordering on the outskirts of the Russian Empire and took in 

captivity a large number of the Russian population. But in the time of Ivan the Terrible reign, the Moscow government 

was able to refract the tide in their favor. In 1552 Kazan Kingdom was conquered , and since the mid 50-ies of the XVI 

century by order of the Moscow government the Tsar’s troops began to conduct attacking operations in the Crimean 

Khanate. These campaigns of the Tsar's troops are widely reflected in the Moscow Chronicles. In this article we study 

the Moscow vaults, with the aim of identifying information about the campaigns of the 50-ies of the XVI century, their 

goals and results, the perception in the national consciousness. 

 

Keywords: Crimean Khanate, Russian kingdom, Ivan the Terrible, campaigns. 

 

В первой половине XV в. в результате распада 

Золотой Орды у южных границ русского госу-

дарства образовалось сильное и богатое Крым-

ское ханство [1, с. 416]. Крымские татары с са-

мого зарождения их юрта начали совершать пер-

манентные набеги на территорию Московского 

царства, и 50-е гг. XVI в. не стали тому исключе-

нием. Столь агрессивный и экспансионистский 

характер политики Девлет-Гирея, который в рас-

сматриваемый период являлся правителем 

Крыма, В.В. Пенской объясняет стремлением 

хана посредствам грабежа соседей-московитов 

«поправить» экономику Крыма, отвлечь войной 

внимание своевольной татарской знати от при-

дворных интриг, а также не допустить чрезмер-

ного усиления России [2, с. 11]. Однако, как от-

мечал М.М. Щербатов, в годы правления Ивана 

Грозного русский народ прекращает «татаръ 

страшиться» [3, с. 52]. Подтверждением тому 

стала серия походов на крымские улусы в сере-

дине 50-х гг., совершаемых царским войском 

впервые, что получило широкое освещение в 

московских летописях еще в годы правления 

Ивана Грозного. 
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Значительное внимание походам на Крым в 

эпоху Ивана Грозного уделяется в «Степенной 

книге царского родословия», где крымских татар 

летописец представляет в образе коварных и бес-

честных «варвар», возглавляемых «безбожным 

царем». В 1556 г. русская армия совершает пер-

вый целенаправленный военный поход на Крым. 

Как отмечает В.В. Каргалов, в этот год «москов-

ское правительство» применяет новую тактику 

ведения борьбы с набегами крымских татар, и 

специально посылает «сильные полки» «в поле», 

которые бы «своими активными действиями» 

смогли «предупредить готовящийся поход крым-

ского хана» [4, с. 139]. Действительно, как по-

вествуется в летописи, известие о том, что «рус-

кое многое воиньство идутъ Днепромъ ко граду 

его» [5, с. 390], заставило Девлет-Гирея возвра-

титься в Крым. Но следует отметить и то, что 

крымский хан, придя «со всеми людьми» на Кон-

ские воды и имея в планах намерение совершить 

набег «на украины царя и великого князя на туль-

ские места и на козельские» [5, с. 389], не ре-

шился «брань составити», выступившему в по-

ход против него «благочестивому царю» Ивану, 

после чего «возвратися, и поиде на черкасы». По 

данным летописи, в походе на Ислам-Кирмень 

помимо русского воинства приняли участие «ли-

товьстии казаки и черкаские» [5, с. 390]. Резуль-

таты предприятия были внушительные. Не-

смотря на то, что пришлось отражать сопротив-

ление очаковского и тягинского воинства, затем 

вести шестидневный бой с силами крымского 

калги, пришедшего «со всеми крымскими 

людьми, и князьями, и мурзами», русским вой-

скам удалось одержать над ними победу и у Ис-

лам-Кирменя «конеи множество и скота отг-

наша», а «у града Ачакова острогъ взяша» [5, 

с. 390]. В то же время «инии воиньстии людие» 

царя водным путем ходили к «Керцю граду», где 

они «град» «повоевавши и языки поимавше» [5, 

с. 390].  

Следующий 1557 г. был ознаменован новыми 

победами над Крымским ханством, когда «чер-

касы пятигорьские», которые в 1555 г. прино-

сили добровольную присягу Ивану Грозному, 

«взяли два града крымьскихъ», которыми были 

«Темрюкъ да Томань» [5, с. 391]. В этом же 

1557 г. Дмитрий Вишневецкий, пришедший 

«служити государю», с повеления царя совер-

шает новый поход на крымские улусы, увенчав-

шийся тем, что князь «взялъ градъ Исламъ-Кир-

мень» и получил поживу в виде пушек, которые 

он «вывезъ к себе на Днепръ» [5, с. 391]. 

В 1559 г. Дмитрий Вишневецкий, как отме-

чает летописец, совершил другой поход на крым-

ские улусы и разбил крымские силы «на Аидаре 

близъ Азова», направлявшиеся «на казаньские 

места». В тот же год «воинство государево» по 

«велинию» царя морским путем совершило по-

ход на «Ярлагашь островъ», где «многиа» стада 

верблюдов и коней «поимаша и побиша», после 

направились «на Кременчикъ, да на Кошкарлы, 

да на Коголникъ», где «поеваша многия улусы» 

[5, с. 402]. В летописи довольно подробно изла-

гается маршрут похода «воинства государева», 

который был также успешен, как и предыдущие. 

Русской армии удалось взять крымских татар в 

плен, а русских и литовских людей «отплениша». 

Кроме того, «мнози татарове» войска были по-

биты «ис пищалеи». Этим русская сторона еще 

раз заявила о превосходстве своей силы над 

крымской. Благодаря оборонительным и насту-

пательным операциям царского войска, отмечает 

В.П. Загоровский, «к 1559 г. Российское государ-

ство в борьбе с Крымским ханством прочно овла-

дело инициативой» [6, с. 133]. 

Последующее упоминание о походах на 

крымские улусы содержится в Степенной книге 

под 1560 г., на котором летописец и оканчивает 

свое повествование. Согласно летописи, в по-

ходе против крымских улусов принимали уча-

стие «атаманы» «царя и великого князя», «казаки 

черькасьские», а также «сами мурзы» ногайские. 

Желание мурз служить «на имя царя и великого 

князя» и выступить «вкупе» с русским воин-

ством против недавнего своего союзника воз-

можно объяснить произошедшими событиями в 

1559 г., «тогда царь въ Крыме у себя нагаискихъ 

мурзъ многихъ побилъ» [5, с. 403]. Результат 

предпринятого похода и на этот раз оказался впе-

чатляющим. Большое количество крымских и 

ногайских людей было «побиено», а «многиа 

улусы взяша» [5, с. 404]. 

Отражены походы русской армии на крым-

ские улусы и в «Летописном сборнике, именуе-

мом Патриаршею или Никоновскою летописью», 

автор которой, как и автор Степенной книги, 

представляет официальную точку зрения мос-

ковского правительства на русско-крымские от-

ношения. 

Крымские татары в Никоновской летописи 

представлены в образе врага русского царства, 

возглавляемые наместником дьявола на земле. 

По словам автора, «крымский царь» являлся ис-

полнителем воли сатаны, беспрестанно наводив-

шего «лютую брань» на русские земли. Поэтому 
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борьба с крымских ханством воспринимается не-

обходимым и правомерным действием. 

Первое упоминание о «посылке государской 

на стада на Крымские» в летописи содержится 

под 1555 г. Летописец приводит подробный спи-

сок воевод, принимавших участие в походе, из 

чего возможно установить, что на Крым было по-

слано достаточно большое количество русского 

войска во главе с воеводой большого полка Ива-

ном Васильевичем Шереметьевым. Как отмечает 

В.В. Пенской, «конечной целью похода, со-

гласно Никоновской летописи и разрядным запи-

сям, был захват татарских табунов, что паслись 

на так называемом Мамаевом лугу на левобере-

жье Днепра в его низовьях, и одновременно стра-

тегическая разведка намерений крымского хана» 

[2, с. 16]. Однако поход не состоялся, поскольку 

Шереметьев из-за полученного известия о ше-

ствии крымского хана «къ Резаньскимъ или к 

Тулскымъ украйнамъ» был вынужден повернуть 

войско обратно под «сакму», с той целью, чтобы 

не допустить нашествие крымских татар на рус-

ские земли. Из последующего сообщения из-

вестно, «что Иванъ, идучи за царемъ, посылалъ 

на кошь на его головы, а съ ними детей бо-

ярскыхъ многыхъ», которые «кошь взяли, лоша-

дей съ шестьдесятъ тысящь да аргомаковъ з две-

сти да восмьдесять верблюдовъ» [7, с. 257], а 

также взяли «двадцать языковъ», которые пове-

дали воеводам о шествии крымского хана под 

Тулу. 

Походы на крымские улусы продолжались и в 

1556 г., когда произошло сразу несколько похо-

дов. Один из них был совершен все тем же Ше-

реметьевым, нанесшим «с товарищами» «бесче-

стие и убытки» крымскому хану [7, с. 261]. Дру-

гой поход, согласно Никоновской летописи, со-

вершает «диак Ржевский» «съ казакы», которого 

Иван Грозный посылает под улусы крымские для 

разведки о намерениях крымского хана, по-

скольку тот, как стало известно по слухам, соби-

рается ранней весной «со всеми людьми» высту-

пить на «украины» русского царства. С этой же 

целью «вниз по Дону» царь послал Данилку Чул-

кова да Иванку Малцова [7, с. 269]. Результатом 

разведывательной кампании прежде всего стало 

подтверждение данных слухов. Ржевский в 

своем письме к царю из Мамайлугу сообщил о 

том, «что къ нему полоняникы прибежали» и из-

вестили, «что Крымской царь собрався», «вы-

шелъ на Конскые Воды со всеми людми», и пла-

нирует направиться на русские «украйны» [7, 

с. 270]. Подтвердил эти сведения и Данилка Чул-

ков, который наголову разбил вблизи Азова 

«двесте человек Крымцовъ» и из их числа девять 

«языков» отправил к Ивану Грозному. Однако 

плененные крымские татары поведали и про то, 

что хан, узнав от русских «языковъ» о выступле-

нии Ивана Грозного против него, сначала повер-

нул «на Черкасы», а затем вовсе развернулся в 

Крым, поскольку получил известие, «что видели 

многыхъ людей Рускыхъ на Днепре къ Исламъ-

Кирмену» [7, с. 271]. Как указывает летописец, 

крымский хан не решился выступить против цар-

ского войска по той причине, что в тот год его 

«многие люди поветрием померли». А 

«рускыми» оказался отряд Ржевского, к кото-

рому примкнули «Литовскые люди, атаманы 

Черкаские», «а съ ними триста казаковъ Черкасъ 

Коневскыхъ» [7, с. 271]. Летописец достаточно 

подробно излагает поход Ржевского к Ислам-

Кирменю и Очакову, в результате которого были 

побиты и татары, и отряд санчаков Очаковского 

и Тягинского «со многими людьми», и многие 

люди пришедшего калги крымского. Так же как 

и в Степенной книге, в Никоновской летописи 

упоминается о том, что русское войско сначала 

под Ислам-Кирменем коней и «многой живо-

тины» отогнали, а затем «отогналъ ночью Дьякъ 

у Крымцовъ стада конские да на островъ къ себе 

перевезъ» [7, с. 271]. Давая оценку разведыва-

тельному походу Ржевского, В.В. Пенской за-

ключает, что данная кампания показала чрезвы-

чайное болезненное отношение крымского хана 

«даже к одной только угрозе нападения на его 

владения, не говоря уже о тех случаях, когда 

Крымский улус действительно подвергнется 

нападениям со стороны русских или их союзни-

ков» [2, с. 24]. Кроме того, разведывательная 

кампания предотвратила новый поход крым-

ского царя, потому что «бережется царь Крым-

ской на собя приходу отъ царя и великого князя» 

[7, с. 272]. По летописным сведениям, в тот же 

год состоялся еще один поход. Совершил его 

Мишка Черкашенин со своими казаками, кото-

рый морем приходил под Керец, где «повоевалъ 

и отошелъ здорово» [7, с. 272]. Вероятно, что це-

лью похода была также разведка. Об этом свиде-

тельствует то, что Черкашенин выступил «въ то 

же время, какъ Диакъ былъ подъ Исламъ-Кир-

мень», и присылка двух языков к царю, которые 

поведали «то же, что и прежние». 

Как и в «Степенной книге», автор «Никонов-

ской летописи» под 1557 г. сообщает о походе 
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против крымских улусов дьяка Ржевского, кото-

рый «Крымскыхъ людей побилъ и въ Путивль съ 

Поля пришелъ» [7, с. 275], и пятигорских черкес, 

взявшие два крымских городов «Темрюкъ да То-

манъ» [7, с. 277]. Следует отметить, что по дан-

ным свода, как и по сведениям «Степенной 

книги», пятигорские черкесы являлись на этот 

момент подданными русского царя, добровольно 

принявшие подданство в 1555 г. Автор «Нико-

новской летописи» под 1557 г. повествует и о по-

ходе Дмитрия Вишневецкого, о котором, как ра-

нее было отмечено, упоминается и в «Степенной 

книге». Летописец сообщает, что «пошелъ вое-

вати» крымские улусы и «подъ Исламъ-Кир-

менъ» князь Дмитрий Вишневецкий, который от 

«короля из Литвы» в тот же год пришел служить 

к царю [7, с. 276]. Поход князя был весьма ре-

зультативным. В летописи свидетельствуется, 

что «князь Дмитрей городъ взялъ Исламъ-Кир-

мень и людей побилъ и пушки вывезъ къ собе на 

Днепръ» [7, с. 277]. 

Князь Вишневецкий на крымские улусы Ива-

ном Грозным был послан и в 1558 г., которому 

государь велел «стояти на Днепре и беречи сво-

его дела надъ Крымъскымъ царемъ» [7, с. 287]. 

Совместно с князем Иван Васильевич отправил 

достаточно большое войско. Летописец приво-

дит подробное его описание: «да со княземъ 

Дмитреемъ же государь отпустилъ Игнатиа Забо-

лоцкого з жилцы, да Ширяа Кобякова з детми з 

боярьскыми, да и Данила Чюлкова да Юрья Бул-

гакова и иныхъ атамановъ съ казакы, да сотцкихъ 

съ стрелцы» [7, с. 287]. Велел царь выступить с 

князем и кабардинским черкесам. Во время по-

хода к князю присоседился со своим отрядом 

дьяк Ржевский. Однако большую часть войска 

Вишневецкий отпустил к царю, а у себя оставил 

«немногих людей», с которыми и направился 

«летовати Ысламъ-Кирмень» [7, с. 296]. На этот 

раз результаты наступательной кампании Виш-

невецкого были скромными, поскольку «царь 

Крымьской улусы все забилъ за Перекопъ, а самъ 

въ осаде былъ» [7, с. 296]. 

О походах царского войска на крымские 

улусы повествуется и в «Лицевом летописном 

своде XVI в.», в котором также представлена 

официальная точка зрения о противоборствах 

Ивана Грозного с крымской стороной. Следует 

отметить, что, поскольку, как указывает 

Б.М. Клосс, «текст Летописного свода представ-

ляет по существу особую редакцию Никонов-

ской летописи» [8, с. 209], приводимые летопис-

цем сведения о наступательных операциях цар-

ского войска практически идентичны с уже пред-

ставленными выше сведениями Никоновской ле-

тописи. Но сведения Лицевого свода интересны 

тем, что в них отражено восприятие происходя-

щих событий. Так, летописец указывает, что по-

ходы на Крым, где «русская сабля не бывала» с 

того момента «как юрт Крымский образовался», 

в народном сознании воспринимались богоугод-

ным делом, с помощью которого было совер-

шено воздаяние «за кровь христианскую нече-

стивым» [9, с. 161–162].  

 Таким образом, московские летописи доста-

точно подробно освещают походы царского вой-

ска под крымские улусы. В сводах имеется ин-

формация о составе армии и воеводах, приво-

дятся достаточно подробные маршруты царского 

войска, имеются указания о сражениях, результа-

тах похода. Безусловно, в летописях отражена 

официальная точка зрения на происходившие со-

бытия. Данные летописей позволяют установить, 

что походы 50-х гг. XVI в. на Крым осуществля-

лись с целью разведки и сдерживания крымской 

силы, которые в народном сознании воспринима-

лись правомерным возмездием за нанесенные ра-

зорения русской земли, пленение и убийство рус-

ских людей. Следовательно, в сознании народа 

крымская сторона воспринималась в качестве 

агрессора, вынудившая московское правитель-

ство принимать радикальные меры. 
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Рассматриваются атеизм и клерикализм как феномены советско-российской действительности, а также 

проблемы их сосуществования в историко-философской ретроспективе. Предпринята попытка коснуться гно-

сеологического потенциала научно-атеистической парадигмы, осуществить экспертизу ее ценности, очищенной 

от идеологических и политических искажений, целенаправленных фальсификаций.  

Анализируются особенности государственно-церковных отношений и восприятия атеистического и клери-

кального мировоззрений на разных исторических этапах развития общественной мысли, каждый из которых мо-

жет быть представлен как определенная веха «вечного противостояния». Оно принимало формы идейно-теоре-

тической и социально-политической конфронтации, проходившей как на общегосударственном уровне в виде ин-

ституализированного антагонизма противоположных элементов политико-информационного пространства, 

так и в ходе межличностной оппозиции клериалов и атеистов. 

Особое внимание уделяется проблеме сущности атеизма, дается авторская концептуальная дефиниция. В 

соответствии с ней, атеизм рассматривается как научный и идеологический феномен. Раскрывая амбивалент-

ность советского атеизма, критически оценивая инициированные государством антирелигиозные кампании и 

практики, автор приходит к твердому убеждению о высокой общей гносеологической, историографической и 

гуманистической ценности атеизма как парадигмы, опирающейся на научные знания и результаты исследований.  

Это позволяет прийти к выводу о ее объективной прогрессивности, перспективности как идейно-мировоз-

зренческой основы, способной выступать достойной альтернативной клерикальной идентичности и социальной 

организации, являющейся в современных условиях главным коллективным субъектом-актором реидеологизации, 

узурпировавшим право на конструирование гражданского общества. 

 

Ключевые слова: атеизм, клерикализм, религия, наука, реидеологизация, государственно-церковные отноше-

ния, антирелигиозные кампании, гражданское общество. 

 

The article is devoted to atheism and clericalism as the phenomena of the Soviet-Russian reality, the problems of 

their co-existence in the history of philosophy retrospect. The author attempts to touch the epistemological potential of 

scientific and atheistic paradigm to implement expertise of its value, free of ideological and political distortions, targeted 

falsifications. 

For this purpose, the features of state-church relations and the perception of atheistic and clerical worldviews at 

different historical stages of development of social thought are analyzed, each of which can be considered as a definite 

milestone of «eternal confrontation». It took the form of ideological, theoretical and socio-political confrontation, which 

took place both at the national level in the form of institutionalized antagonism of opposing elements of the political and 

information space, and during the interpersonal opposition of clericals and atheists. 

Particular attention is paid to the problem of the essence of atheism, the author's conceptual definition is given. In 

accordance with it, atheism is regarded as a scientific and ideological phenomenon. Disclosing the ambivalence of 

soviet atheism, critically assessing the anti-religious campaigns and practices initiated by the state, the author comes to 
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a firm conviction about the high general epistemological, historiographical and humanistic value of atheism as a para-

digm based on scientific knowledge and research results. 

This allows us to come to the conclusion that it is objective progressive, promising as an ideological and ideological 

basis capable of acting worthy of an alternative clerical identity and social organization, which in modern conditions is 

the main collective actor of re-ideologization that usurped the right to design civil society. 

 

Keywords: atheism, clericalism, religion, science, re-ideologization, state-church relations, anti-religious campaigns, 

civil society. 

 

Прошло уже более четверти века с момента 

внутреннего распада и исчезновения с истори-

ческо-геополитической сцены такого крупней-

шего субъекта, как Советский Союз, но до сих 

пор еще коллективная, социальная память не 

только не пришла в состояние умиротворенной 

монологичности и общности идейно-историо-

графического рельефа, но, напротив, продол-

жает пребывать в крайне угнетенном и взбудо-

раженном состоянии.  

Начавшаяся в конце 1980 – 1990-х гг. деидео-

логизация, не получившая логического продол-

жения, была целенаправленно свернута, уступив 

место другому патологическому процессу – ре-

идеологизаци. Его главным субъектом-актором 

стало все клерикальное сообщество, под кото-

рым мы понимаем и РПЦ, и весь спектр доктрин, 

конфессий теолого-эзотерического толка и их 

адептов, чья деятельность носит либо характер 

персональной религиозной индоктринации и мо-

дальности мировоззрения, либо организованной 

оккультно-сектантской практики, принимающей 

масштабы нового идеологического диктата и мо-

нополизма крайне агрессивно-навязчивого ха-

рактера. По свидетельству В.Л. Гинзбурга, даже 

многие ученые в РАН уходят от ответа на вопрос 

о мировоззрении. «Атмосфера в обществе та-

кова, – писал он, – что люди боятся признаваться 

в собственном атеизме» [1], что подтверждается 

данными социологических исследований, пока-

зывающих индифферентность к вопросу о миро-

воззрении половины респондентов и отрицатель-

ного отношения к атеистической эйдетике – со 

стороны трети опрошенных [2]. 

На причины такой косности рассудка, встре-

чающегося даже в близкой нам научной среде, 

отчасти проливает свет хорошо документирован-

ная монография Г.Е. Горелика, в которой он при-

водит следующие мысли: «Кредо Эйнштейна: 

“Господь изощрен, но не злонамерен”. Друга его, 

атеиста М. Соловина, беспокоило, что в подоб-

ных шутках слишком большая доля религии. 

Эйнштейн пояснял, что “не нашел лучшего 

слова, чем “религиозная”, для уверенности в ра-

циональном характере реальности, доступной 

человеческому уму, а там, где это чувство отсут-

ствует, наука вырождается в бескрылый эмпи-

ризм”» [3]. 

Таким образом, в данном случае консервация 

и настойчивое воспроизведение так называемого 

«религиозного мышления» проистекают из по-

чти детской фобии перед впадением в избыточ-

ный рационализм. Ссылки на «волю господа 

бога», «провидение» якобы представляют собой 

вполне невинный «технический дискурс», спо-

собный нейтрализовать позитивистский сциен-

тизм и тем самым выполнить функцию по указа-

нию на неисчерпаемые возможности познания и 

незавершенный характер полученных результа-

тов, не всегда совпадающих с «верой» в их мас-

штабы и горизонты. «Вера и знание сотрудни-

чают в науке: вера определяет начало и энергию 

исследования, а знание – его итог» [3], – коммен-

тирует Г.Е. Горелик. В этом можно увидеть тен-

денцию к проявлению уже давно описанной так 

называемой «новой стратегии», выработанной 

клерикалами и с ними солидаризирующимися 

учеными, придерживающимися политики «двой-

ных стандартов», заключающейся в стремлении 

доказать «идентичность» современной науки и 

религии, «эквивалентность религиозной и науч-

ной веры» [4, c. 436], что подкрепляется ком-

плексными фальсификациями научно-атеистиче-

ской парадигмы [5]. 

Перед нами – очередная эквивокация, когда 

происходит подмена прогностических ожида-

ний, надежды и убежденности в правильности 

осуществленных расчетов и соизмеряемых с 

ними интуитивных предположений (предчув-

ствий) на религиозный мистицизм, «веру» в рас-

крытие «установленного свыше» закона при-

роды. Получается нечто вроде «научной теоди-

цеи» – антиномичного и взаимоисключающего 

сплетения познания, критического мышления и 

психологического самовнушения в то, что всему 

этому имплицитно якобы способствует некий 

«трансцендентальный коррелят», приподнимаю-

щий завесу тайны мироздания только человеку, 

верующему в их наличие. Подобный «синкрети-

ческий эклектизм» [6, c. 7] по сути мало чем от-
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личается от позиции известных мыслителей Но-

вого времени Б. Спинозы и Г. Лейбница (а вслед 

за ними – Шеллинга и Фихте), решавших проти-

воречие между разумом и верой, между реаль-

ным и идеальным предельно просто: либо с по-

мощью произвольного паллиатива «торжества 

неразличимого», гарантируемого «предустанов-

ленной гармонией» (harmonia praestabilita) [7, 

c. 65–66], или же вербально-семантического пан-

теистического смешения – именования мира «бо-

гом», насилия – «правом» и т.д.  

Это, конечно, было очень удобным спекуля-

тивным приемом, позволявшим искусственно со-

единить научное познание и «богопознание», 

проистекающих из «книги Природы» и библии, у 

которых якобы «один автор» [3]. Поэтому можно 

согласиться с Л.Н. Митрохиным, считавшим, что 

применительно к советско-российскому куль-

турно-историческому пространству «ломка госу-

дарственного репрессивного механизма привела 

к тому, что все загнанные внутрь противоречия 

вышли наружу, воспроизводя феодальные, а по-

рой и родоплеменные социальные связи и обы-

чаи, гальванизируя лишь по видимости вытес-

ненные архаические формы сознания, психики, 

межличностных отношений и, естественно, – ре-

лигии» [8, c. 176].  

В результате началась информационная 

война, по сути объявленная клерикалами миро-

вому сообществу, выражающаяся в настойчиво 

внедряемой когнитивной диверсии, когда атеизм, 

в том числе и советский, рассматривается как ис-

кусственно сконструированный идеологический 

дискурс, обусловленный исключительно комму-

нистической пропагандистской установкой на 

«безбожие», являющейся враждебной инсинуа-

цией ученых-марксистов, якобы бессильных до-

казать отсутствие бога, «наличие» которого 

легко удостоверялось «методом» Квинта Септи-

мия Тертуллиана – «Credo quia absurdum». 

В качестве «аргументов» помимо реанимации 

классической позднеантичной и средневековой 

схоластики, распространенной и в Новое время, 

выводящей существование «бога» только из 

имени-симулякра, либо из утверждения о его 

(«бога») тотальной имманентности (пантеизм) 

или, наоборот, трансцендентности (гипостаз о 

внешнем, персонифицированном «абсолютном 

духе»), а также демагогии о примате нацио-

нально-конфессиональной идентичности, фигу-

рировали факты о насильственных методах про-

ведения атеистической политики в советский пе-

риод времени.  

Тем самым был создан нужный медиативный 

эффект, лежавший в основе постсоветского 

«клерикального ренессанса», обеспеченного с 

помощью непрерывной трансляции продукта эк-

вивокации – подмены независимой экспертизы 

сущности атеизма и его аксиологической пара-

дигмы тенденциозным критицизмом, перераста-

ющим в навешивание ярлыков, обвинения атеи-

стов в «бездуховности», а научного мышления и 

методологии – в совершенно не противоречащей 

или даже совместимой с теологией и его крайней 

формой – креационизмом. Мировое сообщество 

вступило в эпоху энтропийного релятивизма и 

интеллектуального анархизма, основанного на 

историцистических манипуляциях, руковод-

ствующихся принципом-лозунгом – «все дозво-

лено». Ответом на подобные позиции могут вы-

ступать следующие «контрположения». 

Во-первых, атеизм – это не идеология, не оче-

редная дискурсивно-субъективная самоиденти-

фикация, не «вера» в отсутствие бога и его обли-

чий. Это адекватная и обоснованная реакция со 

стороны интеллектуального сообщества и про-

грессивной общественности, заключающаяся в 

осознанном противодействии лженаучным спе-

куляциям – обскурантизму, выражающемуся в 

неправомерной дискредитации научных знаний, 

подменяющихся (или что еще более аморально – 

смешивающихся) с религиозной догматикой и 

мифотворчеством усилиями их адептов, пресле-

дующих независимо от конфессиональной при-

надлежности единственную цель – создание кор-

поративной псевдоэлитарности, претендующей 

на информационно-идеологическую и политиче-

скую гегемонию. 

Во-вторых, советский атеизм носил амбива-

лентный характер – был одновременно и научным, 

и идеологическим феноменом. Можно сказать, это 

был парадоксальный случай симбиотического 

сплетения двух уровней познаний действительно-

сти, сложного и порой трагического сосуществова-

ния, при котором идеология не только не являлась 

препятствием для научного поиска, тяготеющего к 

здравому смыслу, нахождению истины и объек-

тивной оценке действительности, но и напротив, 

стимулировала его силу и гносеологический мас-

штаб, связанный с разоблачением деструктивной 

сущности клерикализма, глубокой патологии так 

называемого «религиозного мышления», основан-

ного на страхе перед последствиями невыполнения 

воли вымышленных фантастических существ все-

возможной разновидности (или их «представите-

лей») «божественного пантеона».  
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Все это объяснялось тем обстоятельством, что 

цели и приоритеты марксистско-ленинской идео-

логии и советского режима, ее воспринявшего, 

рассматривавших церковную организацию одно-

временно и как нежелательного конкурента, пре-

тендующего на свою нишу в информационном 

пространстве, и как подлинно реакционный ин-

ститут – носитель/источник квазидуховности – 

совпадали с научно-атеистической парадигмой, 

лежавшей, помимо всего прочего, преимуще-

ственно в русле материалистической философии, 

не существовавшей, как всегда признавала совет-

ская историография, «вне прогресса обществен-

ных и естественных наук» [9, с. 32]. 

В-третьих, исходя из этого, полагаем, что, 

несмотря на вышеизложенное утверждение о 

сущности советского атеизма, выступающего в 

качестве как научного, так и идеологического 

феномена, каждый из этих уровней получал 

условно относительную самостоятельность и со-

ответственно – специфику, характер и диапазон 

влияния как сегмент политико-информационной 

работы в рамках всей системы. 

Крайний идеологический фанатизм в СССР 

нашел свое выражение в откровенном государ-

ственном вандализме и экстремизме – физиче-

ском устранении или пожизненном преследова-

нии служителей культа, реквизициях церковных 

ценностей, а также не только в закрытии в рам-

ках «дел о прекращении колокольного звона», но 

даже в уничтожении монастырей как памятников 

архитектуры. Все эти акции стали своего рода 

пролегоменами к многообещающему и желан-

ному целеполаганию – «добиться того, чтобы 

имя Божие в России вообще перестало упоми-

наться» [10, с. 190] уже к 1937 г.  

Однако, как известно, в условиях Великой 

Отечественной войны удар безбожной «пятилет-

кой по религии» не только не был продолжен, но, 

напротив, И.В. Сталин пошел на недопустимую 

идеологическую капитуляцию, разрешив в 

1943 г. избрание нового патриарха, а также дав 

санкцию на фактическую легализацию государ-

ственно-церковных отношений путем создания 

специализированной структуры-посредника – 

Совета по делам религии при Совете Министров 

СССР, и на признание церковной организации 

как юридического института, что выразилось в 

делегированном праве патриархии на создание 

банковского счета для внесение пожертвований 

в Фонд Обороны.  

Но фактически для исторической, социальной 

памяти – это стало серьезной интоксикацией, 

поскольку тем самым была продемонстрирована 

патологическая зависимость советско-россий-

ского патриотизма от клерикальной идентично-

сти. В период нахождения у власти Н.С. Хрущева 

начался новый виток эскалации антиклерика-

лизма, также приобретшего конъюнктурно-идео-

логический характер. Призыв, объявленный По-

становлением ЦК КПСС от 04.10.1958 г. «О за-

писке Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 

по союзным республикам “О недостатках 

научно-атеистической пропаганды”» с импера-

тивом придать воздействию на церковь наступа-

тельный характер концентрированной атаки про-

тив служителей культа и их корпоративного со-

циума, можно рассматривать скорее как часть де-

монстративно форсированного процесса деста-

линизации и развития утопии по построению 

коммунистического общества, вдохновленного 

идеократическим популизмом Н.С. Хрущева. 

В брежневскую эпоху это сменилось инерци-

онной «доктриной сдерживания» информацион-

ного влияния РПЦ, а в перестройку – вся идеоло-

гическая стратегия окончательно была дискреди-

тирована борьбой между консервативным направ-

лением и сторонниками «нового политического 

мышления», либерализации отношений государ-

ства с церковью. Как отмечали М.И. Одинцов [11, 

с. 9] и Л.А. Королева, А.А. Королев, О.В. Мель-

ниченко [12, с. 124], в результате религиозный 

вопрос везде стал заложником политических и 

идеологических столкновений властных элит, 

партийно-номенклатурных игрищ, решался зача-

стую в угоду «злобе дня». 

Тем не менее осмелимся утверждать, что и со-

ветский атеизм, и его правопреемник в лице рос-

сийского социума антиклерикалов всегда сохра-

няли и продолжают сохранять объективную, не-

идеологизированную прогрессивную парадигму. 

Еще Е.М. Ярославский, выступая в июле 1924 г. 

перед сельскими учителями, признавал, что «ан-

тирелигиозная пропаганда заключается не в том, 

чтобы мы говорили против бога… а в том, чтобы 

добиться ясного понимания отношений человека 

к природе и человека к человеку». Первоочеред-

ной задачей, полагал он, была замена «религиоз-

ного миропонимания миропониманием научного 

характера» [13, с. 24]. С этой целью деятельность 

созданного в 1925 г. Союза безбожников, пере-

именованного в 1929 г. в Союз воинствующих 

безбожников (СВБ) носила не узкокорпоратив-

ный, а организованный характер, и вся атеисти-

ческая пропаганда с этого момента «приобретала 

систематический и плановый характер» [14, 
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с. 122], опирающийся на разветвленный институ-

циональный аппарат трансляции именно науч-

ных знаний, сохранявших самостоятельную цен-

ность, автономию и значение даже внутри пар-

тийного дискурса.  

Так, существовавшие в СВБ отделы – агитаци-

онно-массовый, межрабсвязи, инфосектор, нацот-

дел, школьно-пионерский – находились под по-

стоянным контролем и руководством со стороны 

«профессиональных» атеистов, подготовку кото-

рых обеспечивали курсы антирелигиозников ис-

торического отделения факультета языкознания 

и материальной культуры Ленинградского госу-

дарственного университета, в 1930 г. при Комму-

нистической академии возникло Общество педа-

гогов-марксистов [15, с. 32]. В 1947 г. было обра-

зовано Всесоюзное общество «Знание», а в 

1964 г. – для координации научной работы по 

атеизму был создан специализированный Инсти-

тут научного атеизма Академии общественных 

наук при ЦК КПСС. Его печатной трибуной стал 

издававшийся с 1966 по 1989 г. журнал «Во-

просы научного атеизма», перед которым были 

поставлены фундаментальные цели – «исследо-

вание философских проблем теории научного 

атеизма, освещение истории религии и атеизма, 

критика современной религиозной идеологии, 

обобщение опыта научно-атеистического воспи-

тания» [16, с. 3]. С 1959 г. и до сих пор издается 

журнал «Наука и религия». За годы существова-

ния этих научно-атеистических учреждений и 

периодических изданий была проделала огром-

ная работа, связанная с конструктивным преодо-

лением религиозных предрассудков и мировоз-

зрения как такового. Об этом говорит широкий 

спектр проблем, поднимавшихся в указанных из-

даниях, а также специализированных библиогра-

фических сборниках [17].  

Советские исследователи поднимали вопросы 

о происхождении, сущности религиозного созна-

ния и культовых практиках в историко-философ-

ской и психологической ретроспективах. Они 

разоблачали многочисленные попытки фальси-

фикации научного атеизма и естествознания, 

связанные со стремлением клерикалов замаски-

ровать свои догматы в наукообразный дискурс, в 

частности с помощью отождествления биологи-

ческой эволюции с идеей «творческой эволю-

ции», проистекающей из «божественного за-

мысла», раскрывающегося за 6 дней не как ка-

лендарных единиц, а многомерных, совпадаю-

щих со всей историей биосферы этапов раскры-

тия «воли творца» [18, с. 155], либо путем рас-

смотрения атеизма как прикладной «чистки 

умов» от идейных наслоений, приводящих не к 

безбожию, а к правильному пониманию «истин 

религии» [9, с. 3].  

Большое внимание традиционно уделялось 

проблемам соотношения светской и религиозной 

этики, демонстрации суррогатного, вторичного и 

искусственного характера последней, основанной 

на ханжеском морализме, подчиненном исключи-

тельно внешнему стимулу-императиву – страху 

наказания за «неправедное поведение», либо ко-

рыстному расчету на «божественное воздаяние».  

Важным направлением научно-атеистической 

историографии всегда выступало изучение орга-

низованной преступно-экстремистской деятель-

ности клерикалов – церковной инквизиции [19], а 

также пагубное влияние религиозного мифотвор-

чества на молодежь, особенно на несовершенно-

летних, не обладающих еще должным уровнем 

интеллектуальной дееспособности, чтобы решить 

вопрос о мировоззрении. Разрабатывались и изу-

чались способы-методики преодоления религии 

как идейного «вируса», поражающего сознание с 

раннего возраста [20, с. 389–405]. 

Таким образом, научный атеизм в советско-

российском социуме обладает солидным гносео-

логическим потенциалом и перспективами, а все 

его наследие актуально и в настоящее время. Ду-

мается, что именно гуманистическая интеграция 

различий, осуществленная в ходе идейно-миро-

воззренческой «перезагрузки» на научно-атеи-

стической основе, должна выступать фундамен-

том подлинного гражданского общества, свобод-

ного от бессмысленного столкновения и кон-

фронтации, которые принимают новый импульс 

[21], на почве верности архаичным формам иден-

тичности религиозного типа. 
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На основании изученных произведений зарубежных и российских исследователей освещаются факторы, по-

влиявшие на формирование и развитие системы «хавала», в том числе вовлеченность стран Ближнего и Среднего 

Востока, на территории которых действует преобладающее число «хаваладаров» (операторов системы «ха-

вала»), в торговые отношения в рамках существовавшего Великого Шелкового пути. Отдельно рассматривается 

исламский фактор, включающий морально-нравственные ценности источников мусульманства: Корана, Cунны, 

иджмы, мазхабов, кийасов, урфов, фикхов и примеров делового поведения Пророка, предопределивших постулаты 

понимания бытия в исламской экономике и примат таких категорий, как благотворительность, добропорядоч-

ность, честность. Изложенное оказало существенное воздействие на становление исламской экономической док-

трины, которая определяет векторы текущего развития системы «хавала». Понимание важности исламского 

цивилизационного кода позволяет целостно воспринимать систему «хавала». 

 

Ключевые слова: формирование и развитие системы «хавала», исламская экономика, закят, риба, гарар, 

мейсир, мушарака, системы переводов денег или ценностей, система «хавала». 

 

In this article, the author, on the basis of the works of foreign and Russian researchers studied, highlights the factors 

that influenced the formation and development of the "hawala" system, including the involvement of the countries of the 

Near and Middle East, in which the prevailing number of "hawaladars" (operators of the "hawala" system), into trade 

relations within the existing Great Silk Road. The Islamic factor, which includes moral and moral values of Muslim 

sources: the Koran, Sunnah, ijma, madhhab, qiyas, urf, fiqh and examples of the business conduct of the Prophet, pre-

determined the postulates of understanding life in the Islamic economy and the primacy of such categories as charity, 

integrity, honesty. This has had a significant impact on the establishment of Islamic economic doctrine, which determines 

the vectors of the current development of the "hawala" system. Understanding the importance of Islamic civilizational 

code makes it possible to take a holistic view of the "hawala" system. 

 

Keywords: formation and development of the hawala system, Islamic economy, zakah, riba, gharar, maisir, 

musharaka, money or value transfer systems, hawala system. 
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«Хавала» является одной из систем, входя-

щих в широкую категорию систем переводов де-

нег или ценностей. Сформировалась под воздей-

ствием географического, торгово-экономиче-

ского, этнического и исламского факторов. 

Первые три фактора взаимосвязаны с вовлече-

нием стран Ближнего и Среднего Востока, на тер-

риториях которых оперирует в настоящее время 

существенная доля «хаваладаров» (операторы си-

стемы «хавала»), в торгово-экономические и куль-

турные отношения в рамках великого шелкового 

пути, сформировавшегося в доисламский период 

и просуществовавшего более 15 веков (120 г. до 

н.э. – 1450 н.э.), выступавшего проводником рас-

пространения религий, технологий и инноваций 

среди стран Азии, Африки и Европы (рисунок). 

 

 
 

Схема Великого Шёлкового пути / Scheme of the Great Silk Road 

 

М. Шрамм и М. Таубе первыми предприняли 

попытку исследовать исторические начала и эти-

мологию «хавалы». Ученые проанализировали 

целый ряд исламских классических источников и 

установили, что первое упоминание «хавалы» 

встретилось в 1327 г. в письменном тексте му-

сульманского ученого Абу Бакра б. Масуд аль 

Казани [1, с. 407]. Однако выводы, сделанные 

М. Шраммом и М. Таубе, оказались преждевре-

менными. В частности, анализ хадисов в ориги-

нале свидетельствует, что в начале VII века Абу 

Харайра получил инструкцию своего компань-

она Пророка Мухаммада следующего содержа-

ния: «Промедление богатыми (в оплате долга) 

несправедливо, когда один из вас предъявляет 

(право требования долга) богатому человеку, то 

он должен принять его (перевод) к погашению» 

[2, p. 360–363]. 

В последующем, после смерти Пророка, ис-

ламские правоведы обозначили практику пере-

дачи долга как «аль-хавала». Весьма вероятно, 

что эта система существовала еще до ее отраже-

ния в источниках мусульманства. Судя по совре-

менным источникам, сам Пророк был знаком с 

ней [3, p. 89]. 

Представляется целесообразным рассмотреть 

детальнее исламский фактор, оказавший воздей-

ствие на систему «хавала». Сабхи Лабиб подчер-

кивает, что в обществах, где зарождается ислам, 

происходит подъем деловой активности, увели-

чивается обмен товарами и услугами, возрастает 

влияние религии на развитие кредитно-денеж-

ных отношений [4, p. 80]. Как свидетельствует 

практика, ислам сделал возможным эффективное 

социоэкономическое взаимодействие и взаимо-

интеграцию купцов прежде всего по той при-

чине, что привнес беспрецедентный потенциал 

выравнивания ранее существовавших культур-

ных и лингвистических барьеров [5, p. 232]. Так, 

когда жители одного из ключевых городов тор-

гового кластера принимали ислам, в интересах 

других было поступить аналогичным образом, 
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для того чтобы укрепить личные деловые связи и 

обеспечить общий мусульманский правовой 

фундамент, регулирующий торговые отношения. 

Обращение в ислам таким образом способ-

ствовало формированию культурно-экономиче-

ских связей между торговыми центрами и куп-

цами портовых городов Индии, Среднего Востока 

и Средиземноморья, что расширяло зону торговли 

арабских, еврейских, армянских и индусских куп-

цов. Кроме того, постоянно возрастающее число 

паломников со всего мира к святым местам Сау-

довской Аравии создавало условия для обмена ин-

формацией между купцами и изучения предложе-

ния товаров на местных рынках [6]. 

С экономической же точки зрения ислам 

сформировал институциональные рамки дело-

вых отношений, что способствовало распростра-

нению доверия среди географически отдаленных 

друг от друга торговцев без создания и использо-

вания системы и инструментария принудитель-

ного исполнения [7, p. 40–52]. 

Ислам диктует примат нравственных ценно-

стей над экономическими. В частности, Коран, 

Cунна, иджма (араб. – إجماع, англ. Idjma – согла-

сие, единодушное мнение или решение автори-

тетных лиц по обсуждаемому вопросу, один из 

источников мусульманского права), мазхабы 

(араб. – مذهب., англ. – Madhhab – школа шариат-

ского права в исламе), кийас (араб. – قياس , англ. –

Qiyas – суждение по аналогии, один из источни-

ков мусульманского права), урф (араб. – العرف, 

англ. – Urf – местный обычай, не противореча-

щий исламу), фикх (араб. – فقه , англ. – Fiqh – му-

сульманская доктрина о правилах поведения 

(юриспруденция), комплекс общественных норм 

(мусульманское право в широком смысле), при-

меры делового поведения Пророка, труды из-

вестных богословов, правоведов, философов об-

разуют свод морально-нравственных законов, 

регулирующих поведение правоверных мусуль-

ман во всех сферах общественной жизни. 

Экономики в государствах, где официальной 

религией является ислам, впитали в себя мораль-

ные и нравственные ценности из вышеуказанных 

источников мусульманства, что прежде всего ка-

сается осмысления важных нравственно-эконо-

мических категорий. Это [8, p. 82]:  

– благотворительность (например, «вакф» 

(имущество, переданное государством или от-

дельным лицом на религиозные или благотво-

рительные цели) / араб. – وقف, англ. – 

Waqf, Wakf); 

– объективность и добропорядочность 

(например, «халал» (дозволенные поступки по 

шариату) / араб. – حلال, англ. – Halal); 

– строгие запреты (например, «харам» (в ша-

риате – запретные действия) / араб. – حرام, англ. – 

Haram)); 

– порядочность и честность (например, 

«зулм» (жестокость, неправомерная эксплуата-

ция) / араб. – ظلم , англ. – Zulm).  

Следствием являются существующие осно-

вополагающие принципы и аксиомы исламской 

экономики [9]: 

– единобожие (таухид, араб. – توحيد, англ. 

– Tawhid) выступает доминирующей и всеохва-

тывающей этической составляющей, указываю-

щей, что все люди, являясь детьми Аллаха, 

равны; 

– социальная справедливость и социальная 

направленность (адала, араб. – عدالة, англ. – Ada-

lah; ихсан араб. – حسان, англ. – Ihsan) в 

межличностных взаимоотношениях; 

– гармоничный рост, непрерывное самосо-

вершенствование (тазкийа, араб. – تزكية, англ. – 

Tazkiyah); 

– создание предпосылок социуму (индивиду, 

обществу) в достижении своего превосходства 

(рубубийа, англ. – Rububiyah); 

– свобода действий, но направленная на 

служение общественным интересам (фард, араб. 

 ;(англ. – Fard ,فرض –

– люди – наместники (уполномоченные) Ал-

лаха на Земле (халифах, араб. – خليفة , англ. – Hal-

ifah / Khalifah) и должны исполнять и придержи-

ваться этих принципов. 

Всеобщая исламская декларация прав чело-

века целостно и развернуто выражает существу-

ющую концепцию исламского экономического 

порядка [10]: 

1. В своей хозяйственной деятельности все 

люди имеют право пользоваться природными 

богатствами. Это блага, данные Аллахом всему 

человечеству. 

2. Все люди имеют право добывать средства 

к существованию в соответствии с законом. 

3. Всякий человек обладает правом собствен-

ности, которой он владеет индивидуально или 

совместно с другими лицами. Национализация 

некоторых экономических средств в обществен-

ных интересах законна. 

4. Бедняки имеют право на определенную 

часть состояния богатых, установленную 

закятом и выделяемую в соответствии с законом. 
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5. Все средства производства должны ис-

пользоваться в интересах всей общины. Запре-

щается не принимать их в расчет или плохо ими 

распоряжаться. 

6. Для обеспечения развития сбалансирован-

ной экономики и для защиты общества от 

экплуатации исламский закон запрещает моно-

полии, чрезмерно ограничительную коммерче-

скую деятельность, ростовщичество, использо-

вание принудительных мер при заключении 

сделок и публикацию лживой рекламы. 

7. Разрешены все виды экономической дея-

тельности, если они не приносят вреда интере-

сам общины и не нарушают исламские законы и 

ценности. 

Современная исламская экономическая док-

трина базируется прежде всего на Коране и 

Сунне, примерах делового поведения Пророка 

Мухаммада. По мнению ряда ученых, ислам-

ская экономика является одной из мусульман-

ских наук, а исламская экономическая доктрина 

выступает составным элементом глобальной ис-

ламской концепции жизни правоверных му-

сульман. С учетом того, что доминирующий 

вклад к настоящему времени в исламскую эко-

номическую доктрину внесли видные мусуль-

манские богословы, правоведы и философы, 

объяснимо, что она вобрала в себя ценностные 

ориентиры, заложенные в Священном Коране, 

которые «определяют допустимые границы эко-

номических мотиваций и инвестиционных ре-

шений и обосновывают морально аргументиро-

ванную хозяйственную стратегию человека 

(предпринимателя) с целью обеспечения спра-

ведливого равновесия между материальными и 

духовными потребностями, а также между ин-

дивидуальными и общественными обязанно-

стями человека» [11]. 

Необходимо констатировать, что система 

«хавала», которая зародилась ранее и развива-

лась одновременно со сформировавшейся в со-

временном понимании исламской экономикой, 

вобрала в себя многочисленные культурно-ре-

лигиозные особенности и закономерности, ха-

рактерные для исламской экономики и финан-

сов, а возможно, в какой-то мере повлияла на се-

годняшние очертания последних [12, с. 97]. В 

этой связи представляется целесообразным 

осветить ключевые категории исламской эконо-

мики, которые в определенной мере оказывали 

воздействие на формирование и эволюцию си-

стемы «хавала» и продолжают влиять на си-

стему. К ним следует отнести [13, с. 157]: 

1. Закят (араб. – زكاة, англ. – Zakat – налог в 

пользу нуждающихся мусульман). 

2. Риба (араб. – ربا, англ. – Riba – увеличение 

долга против его первоначального размера). 

3. Гарар (араб. – هي النقصان كما في مقاييس اللغة, 

англ. – Gharar – неадекватный риск). 

4. Мейсир (араб. – وَالْمَيْسِر, англ. – Maysir 

(Maisir) – доход, образовавшийся в результате 

случайного стечения обстоятельств). 

5. Мушарака (араб. – مشاركة, англ. – 

Musharaka – партнерство, сотворение, соуча-

стие). 

Таким образом, позиции исследователей си-

стемы «хавала» представляются неглубокими 

и фрагментарными в тех случаях, когда ее от-

дельные черты и преимущества перед другими 

системами переводов денег и ценностей, такие 

как невысокая стоимость услуг; переводы без 

комиссии (для бедняков); невзимание комис-

сии за совершение валютно-обменных опера-

ций; продажа касс хаваладарами друг другу без 

комиссии; быстрота переводов; эффективность 

переводов (постоянный доступ хаваладаров к 

иностранной валюте, более выгодный обмен-

ный курс и т.п.); существенная доля торговых 

схем уравнивания взаимных обязательств 

между хаваладарами; преимущественное урав-

нивание взаимных обязательств между хавала-

дарами адекватными по стоимости ликвид-

ными активами; сохранность денежных 

средств в связи с неинвестированием их хава-

ладарами в рискованные виды бизнеса; сим-

метричное распределение возникающих рис-

ков (денежного депозита, хранения, оконча-

тельности, ликвидности, риска, потери основ-

ной суммы) между хаваладарами, трактуются в 

качестве исключительно эндогенных механи-

ческих составляющих. 

Фактически же система «хавала» значи-

тельно глубже. Так, являясь воплощением мо-

рально-нравственных ценностей источников 

мусульманства и центральных категорий ислам-

ской экономики, система и ее многочисленные 

элементы (включая наиболее важные в этом ас-

пекте: платежный инструментарий хаваладаров, 

используемые ими схемы уравнивания взаим-

ных обязательств) соответствуют исламским 

ценностным ориентирам, в связи с чем дробле-

ние системы на разрозненные элементы и их 

обособленное рассмотрение с позиций экономи-

ческой эффективности без учета экзогенного 

исламского фактора уводит от всестороннего 

целостного подхода к изучению системы. 
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Анализируются динамика и структура российского внешнеторгового оборота и инвестиционных процессов в 

условиях внешней и внутренней нестабильности. Сделан вывод о том, что в кризисных условиях торгуемые сек-

тора экономики демонстрируют более высокий уровень устойчивости инвестиционной активности в основной 

капитал, чем неторгуемые сектора. Выявлено, что совокупное влияние внешней и внутренней нестабильности 

(мировые цены на энергоносители, санкции, валютный курс) оказывают негативное влияние на инвестиционный 

климат в России. Санкции осложняют международные отношения, ухудшают макроэкономическую ситуацию, 

влияющую на планы иностранных и отечественных инвесторов, динамику инвестиций в основной капитал. 

 

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, динамика экспорта и импорта, инвестиционный процесс, субъ-

екты внешней торговли, кризис, нестабильность, санкции. 

 

Dynamic and structure of Russian foreign trade turnover and investments under conditions of external and internal 

instability are analyzed in the article. The conclusion is given that traded sectors of the economy demonstrate higher 

level of investment activity stability in fixed assets than non-tradable sectors under crisis conditions. It was revealed 

that the combined impact of external and internal instability (world energy prices, sanctions, currency exchange rate) 

have a negative impact on the investment climate in Russia. Sanctions complicate international relations; worsen the 

macroeconomic situation, affecting intentions of foreign and domestic investors, the dynamics in fixed assets invest-

ments. 

 

Keywords: foreign trade turnover, export and import dynamics, investment process, foreign trade subjects, crisis, in-

stability, sanctions. 
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Внешнеэкономические процессы субъектов 

международного бизнеса зависят от системы 

факторов, в числе которых одним из ключевых 

выступает внешнеэкономическая конъюнктура 

для стратегически значимых товаров националь-

ного экспорта. Кризисные циклы динамики ми-

рового рынка определяют внешнюю нестабиль-

ность, сказывающуюся на объемах поставок то-

варов. К числу шоков, повлиявших на внешнюю 

торговлю РФ последнего десятилетия, следует 

отнести мировой экономический кризис (2008–

2009 гг.), падение цен на нефть и санкционные 

ограничения (2014–2017 гг.). 

Оценка влияния внешних и внутренних фак-

торов на экономическую систему проводится с 

помощью системных показателей, характеризу-

ющих состояние, потенциал ее роста, играющих 

роль интегральной оценки делового климата 

государства. Данные показатели более других 

соотносятся с решениями бизнеса по производ-

ственному (внутреннему) и международному 

(внешнему) развитию компаний.  

Каким образом проявляется взаимозависи-

мость внутренних и внешних условий деловой 

активности, возможно оценить по трендам внеш-

ней торговли и инвестиционной активности с вы-

делением показателей по крупнейшим россий-

ским компаниям. 

Субъектами данного исследования высту-

пают сверхкрупные российские компании, дей-

ствующие на внешнем рынке как участники меж-

дународного бизнеса, а предметом исследования 

– их активность в сфере международной тор-

говли в условиях нестабильности мировых цен 

на энергоносители.  

Нестабильность рассматривается в качестве 

совокупности экономических явлений, способ-

ных оказать существенное воздействие на эконо-

мическую и внешнеэкономическую ситуацию. 

Другими словами, факторами внешней неста-

бильности для экономической системы пред-

ставляются решения, влияющие на показатели 

внутренней и внешнеэкономической активности 

экономических субъектов. Под факторами неста-

бильности для РФ в рамках данного исследова-

ния понимаются: 

1) ограничение международного экономиче-

ского сотрудничества в результате политических ре-

шений – политические и экономические санкции; 

2) существенные колебания валютного 

курса; 

3) мировой экономический кризис; 

4) падение мировых цен на энергоносители. 

Результаты действия факторов проявляются в 

экономических процессах и регистрируются по-

средством показателей, анализ которых высту-

пает предметом данной статьи.  

Активность субъектов бизнеса РФ в сфере 

международной торговли и инвестиций рас-

сматривается нами в условиях нестабильности 

двух уровней управления: внутренней и внеш-

ней. 

Периодические рамки анализа внутренней не-

стабильности установлены для 1995–2016 гг. 

Ключевым аспектом, указывающим на неста-

бильность экономической ситуации на внутрен-

нем рынке, выступает замедление инвестицион-

ных потоков.  

Динамика данного показателя иллюстрирует, 

насколько инвесторы формируют экономиче-

ский базис будущего экономического роста, 

либо замедляют, приостанавливают обновление 

и расширение производства товаров и услуг.  

Данные на рис. 1 позволяют выделить периоды 

позитивной динамики инвестиций в основной ка-

питал с пиками в 2000, 2004, 2007 и 2011 гг., а 

также отрицательной динамики (кризисные) с ми-

нимальными значениями в 1996, 1998, 2009 и 

2015 гг. Отметим, что среднесрочные кризисы 

1995–1999 гг. и 2014–2016 гг. были обусловлены 

внутренними причинами снижения объема инве-

стиций, в то время как в 2009 г. внешним кратко-

срочным дестабилизирующим фактором высту-

пил мировой экономический кризис, который уда-

лось относительно быстро преодолеть.  

Отраслевые показатели инвестиционной ак-

тивности экономической системы дополняют аг-

регированные показатели, которые характери-

зуют волатильность инвестиционного процесса: 

его устойчивость по отношению к средним пока-

зателям. Данный анализ важен в целях изучения 

влияния кризисных явлений на отдельные сек-

торы экономики и разработки мер по поддержке 

наиболее уязвимых из них.  

Динамический ряд за 12 лет наблюдений, 

представленный на рис. 2, показывает, что тор-

гуемые сектора экономики – обрабатывающие 

производства, добыча полезных ископаемых – 

являются наиболее устойчивыми к нестабиль-

ным кризисным периодам; а максимально вола-

тильный процесс инвестирования в основной 

капитал демонстрируют неторгуемые сектора 

экономики – строительство; производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды.  
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 1995–2016 гг. в сопоставимых ценах, в %  

к предыдущему году (рассчитано по: [1, с. 37–38; 2, с. 423] / Fig. 1. Dynamics of investment in fixed assets  

in the Russian Federation in 1995-2016 in comparable prices, in % to the previous year  

(calculated by: [1, pp. 37-38; 2, p. 423] 

 

 
 

Рис. 2. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности  

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году (рассчитано по: [1, с. 48–49; 2, с. 428–430]) / Fig. 2. Indices  

of the physical volume of investment in fixed assets by types of economic activity in comparable prices, in % to the pre-

vious year (calculated from: [1, pp. 48-49; 2, pp. 428-430]) 

 

В целом периоду инвестиционной активности в 

основной капитал в 2009–2016 гг. присущ понижа-

ющий тренд, свойственный всем анализируемым 

секторам РФ, за исключением добычи полезных 

ископаемых (рис. 2). К 2017 г. экономика не до-

стигла уровня показателей периода «инвестицион-

ного бума» 2005–2008 гг. Таким образом, на осно-

вании выявленных трендов внутреннее состояние 
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экономики может быть определено как «период не-

стабильности», понимаемый в терминах динамики 

инвестиционного процесса как «отсутствие устой-

чивого экономического прироста инвестиций в ос-

новной капитал». 

К факторам внешней нестабильности (2008–

2016 гг.) для экономической системы отнесены ре-

шения, способные оказать существенное влияние 

на показатели внешнеэкономической активности 

экономических субъектов.  

Для государства в целом включенность в миро-

вые внешнеторговые процессы характеризуют объ-

емы экспорта и импорта, представленные по клю-

чевым группам стран, поскольку внешние полити-

ческие решения (санкции) исполняются отдель-

ными странами – внешнеторговыми партнерами.  

В 2014 г. в результате падения цен на энергоно-

сители и политических действий на Востоке Укра-

ины российская экономика и ее экспорт подверг-

лись внешним шокам. Мировая конъюнктура и 

экономическое давление в виде санкций и эконо-

мического эмбарго со стороны отдельных госу-

дарств Европы и США – внешние негативные фак-

торы объемов экспорта и импорта, в совокупности 

с изменением курса рубля по отношению к доллару 

как внутренним позитивным фактором для экс-

порта и негативным – для импорта – оказали суще-

ственное комплексное влияние на динамику внеш-

ней торговли РФ в целом.  

На рис. 3 представлена поквартальная динамика 

объема экспорта России в 2007–2016 гг., из кото-

рого следует, что в 2007 – начале 2008 г. наблю-

дался стремительный рост экспорта, прерванный 

мировым финансовым кризисом: в сентябре 2008 – 

январе 2009 г. происходило существенное падение 

его объемов. С января – мая 2009 г. по 2011–

2013 гг. экспорт постепенно рос и достиг темпов 

предкризисного периода. Таким образом, к 2011 г. 

внешнеторговая деятельность России полностью 

преодолела последствия мирового кризиса 2008 г.  

 
Рис. 3. Динамика экспорта России по ключевым группам стран, 2007–2016 гг., сезонно скорректированные ряды, 

среднемесячное значение 2010 = 100 [3, с. 15] / Fig. 3 Dynamics of Russia's exports by key groups of countries, 

 2007-2016, seasonally adjusted series, the average monthly value 2010 = 100 [3, p. 15] 

 

В течение указанного восстановительного пе-

риода наблюдается смена тренда направления 

внешнеторговых поставок: приоритеты взаимо-

действия с партнерами ЕС сменились укрепле-

нием отношений с государствами АТЭР, кото-

рые по динамике поставок остаются лидерами 

экспорта России в настоящее время, хотя по 

кварталам анализируемого периода поставки ха-

рактеризуются значительной волатильностью. 

Падение экспорта в стоимостном выражении 

в сентябре 2014 – январе 2016 г., как отмечалось 

выше, вызвано двумя ключевыми факторами – 

событиями на Украине и последовавшими санк-

циями и снижением мировых цен на энергоно-
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сители в 2014 г. Каким образом возможно оце-

нить вклад каждого из данных факторов в со-

кращение объемов экспорта? Сравним стои-

мостные и физические объемы экспорта РФ в 

2015 по отношению к 2014 г. по ключевым то-

варным группам энергоносителей, образующим 

доминирующую долю отечественного экспорта. 

Согласно данным ФТС РФ, за 2015 г. в сравне-

нии с 2014 г. экспорт энергоносителей вырос на 

68 млн т (+ 8 %), при этом его стоимостные объ-

емы упали на $ 161 млрд, или 60 % [4]. 

Итак, внешняя нестабильность мировых цен 

на энергоносители в течение 2014 г. выступила 

ключевым фактором нестабильности экспорта 

РФ, что с большой вероятностью и стало причи-

ной управляемой девальвации рубля в конце 

2014 г. Валютный курс оказывает на российскую 

экономику доминирующее влияние, определяя 

бездефицитность бюджета, а также влияя на 

условия роста и развития экономической си-

стемы. Для экономики с неконвертируемой 

национальной валютой обменный курс высту-

пает индикативным показателем внешнеторго-

вой активности государства и использования 

преимуществ внешней торговли для целей фор-

мирования бюджета: обменный курс в значи-

тельной мере определяет качество и объем стра-

новой внешнеторговой активности – импорт, 

экспорт, инвестиции, а также доходов – бюд-

жета, населения, бизнеса [5, с. 57–65].  

Динамика импорта России в 2007–2016 гг. в 

целом соответствует динамике экспорта (рис. 4). 

Эксперты соотносят тенденцию продолжитель-

ного падения импорта РФ из стран СНГ с деста-

билизацией отношений с Украиной с 2010 г. [3, 

с. 17].  

Таким образом, внешнеэкономические и 

конъюнктурные факторы мирового рынка оказы-

вают существенное влияние на экономику Рос-

сии. После завершения мирового финансового 

кризиса 2008–2009 гг. уровень и объемы между-

народной торговли стабилизировались (2011–

2013 гг.), однако в 2014–2015 гг. экономика Рос-

сии вновь оказалась в кризисе.  

 

 
Рис. 4. Динамика экспорта России по ключевым группам стран, 2007–2016 гг., сезонно скорректированные ряды, 

среднемесячное значение 2010=100 [3, с. 17] / Fig. 4. Dynamics of imports of Russia by key groups of countries,  

2007-2016, seasonally adjusted series, the average monthly value 2010 = 100 [3, p. 17] 

 

Следовательно, внутренние и внешние фак-

торы предопределяют нестабильность россий-

ской экономики, которая воздействует на резуль-

тативность внешнеэкономической деятельности 

экономических субъектов и их положение на ми-

ровом рынке. 

Рассмотрим динамику изменения внешнетор-

говой деятельности крупнейших компаний Рос-

сии – субъектов-экспортеров в 2014–2015 гг. (таб-

лица). В результате значимого воздействия внеш-

ней конъюнктурной нестабильности на состояние 

ВЭД крупнейших операторов России в 2015 г. по 
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отношению к 2014 г. у 60 % компаний стоимост-

ной объем экспорта снизился более чем на 40 %, 

при этом у 70 % анализируемых лидеров ВЭД 

доля экспорта в выручке превышает 50 %.  

Волатильность динамики объема прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 

2006–2016 гг. свидетельствует, что их наиболь-

ший приток в размере $ 74,8 млрд наблюдался 

еще в 2008 г. С 2009 до 2016 г. сальдо притока-

оттока объема ПИИ оставалось отрицательным. 

В 2014–2015 г. произошел резкий спад притока 

ПИИ [7, 8]. 

 

Экспортная деятельность десяти крупнейших компаний экспортеров РФ в 2015 году* [6]  

/ Export Activity of the Ten Largest Companies of Russian Exporters in 2015 * [6] 

 

Место в 

рей-

тинге 

2016 г. 

Место в 

рей-

тинге 

2015 г. 

Компания 

Объем экс-

порта, млн 

долл. 

Дина-

мика объ-

ема экс-

порта, % 

Доля экс-

порта в вы-

ручке в 

2015 г. (%; 

оценка) 

Доля не-

сырьевого 

экспорта 

(%; 

оценка) 

Доля высо-

котехноло-

гичного 

экспорта 

(%; оценка) 

1 1 
Нефтяная компания 

«Роснефть»* 
56 969,3 –40,7 84,2 0,1 0,1 

2 2 «Газпром»* 50 876,0 –24,1 53,0 0,2 0,2 

3 3 
Нефтяная компания 

«ЛУКойл» 
17 915,9 –47,1 21,1 0,1 0,1 

4 4 «Сургутнефтегаз» 16 215,1 –41,5 98,6 0,0 0,0 

5 10 «Русал»* 7 222,2 15,1 83,2 0,0 3,8 

6 5 «Сахалин энерджи» 6 988,6 –29,6 н. д. 3,0 3,0 

7 7 «Норникель» 6 516,0 –23,1 78,5 0,0 0,0 

8 6 «Татнефть» 5 696,2 –41,4 62,8 1,5 1,4 

9 8 АНК «Башнефть» 5 145,4 –44,0 61,8 0,3 0,3 

10 9 АК «Транснефть»* 3 597,6 –42,3 26,9 0,0 0,0 

В среднем по группе, без «Русала» –37,1    

* –  поставки на экспорт, за исключением Казахстана и Белоруссии. 

 

В докладе Банка России о денежно-кредитной 

политике в 2017–2018 гг. указывается, что «паде-

ние инвестиций в основной капитал в первом 

квартале 2016 года составит 5–7 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Отток 

капитала из РФ, по обновленным данным ЦБ, в 

2016 году составит $40 млрд, в 2017 году – 

$47 млрд и в 2018 году – $52 млрд» [9]. 

Следовательно, данные прогноза ЦБ РФ по 

инвестиционным показателям в силу внешних и 

внутренних причин характеризуют инвестицион-

ный климат в России как ухудшающийся [10].  

Таким образом, проведенный анализ показы-

вает, что внешняя и внутренняя нестабильность 

(мировая конъюнктура цен на энергоносители, 

западные санкции, волатильность валютного 

курса рубля) в совокупности оказывает негатив-

ное влияние на инвестиционный климат в Рос-

сии. Санкции западных стран, связанные глав-

ным образом с политической позицией РФ по 

украинскому кризису, осложняют международ-

ные отношения, ведут к ухудшению макроэко-

номической ситуации в России, которая влияет 

на настроения иностранных и отечественных 

инвесторов, динамику инвестиций в основной 

капитал. 

Важным последствием санкций следует при-

знать ограничение доступа к дешевым внешним 

финансовым рынкам и, следовательно, удорожа-

ние фондирования для российских банков и ор-

ганизаций, возможное замедление наметивше-

гося роста объемов экспорта из-за нового витка 

санкций конца 2017–2018 гг. Таким образом, сле-

дует активизировать политику, направленную на 

развитие собственных производственных воз-

можностей и усиление экономического потенци-

ала, стимулировать содействие росту экспорта 

товаров с высокой долей добавленной стоимо-

сти, поскольку влияние политических событий 

на внешнеэкономическую конъюнктуру России 

требует ответных программных мер по миними-

зации негативных последствий их влияния.  
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Анализируются причины возникновения зависимости нефтегазового сектора от импорта производственного 

оборудования, технологий и услуг, обосновывается необходимость перехода к политике импортозамещения. Рас-

смотрен комплекс мероприятий, утвержденных на государственном уровне, в целях снижения зависимости 

нефтегазовых компаний от импортной продукции и развития отечественного производства конкурентоспособ-

ной продукции. Выявлены основные проблемы, препятствующие импортозамещению, предложены меры активи-

зации данного процесса. Позитивным фактом следует считать инициирование государственной политики им-

портозамещения, но нормативно-правовая база, регламентирующая условия рыночных отношений в нефтегазо-

вой отрасли, находится в стадии формирования, а ее совершенствование возможно только при комплексном 

подходе к проблеме производства российских аналогов импортируемой продукции. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, нефтегазовая отрасль, государственная политика, технологическая 

зависимость, меры государственной поддержки, законодательство, инвестиции, эффективность. 

 

The article deals with the reasons of origin of dependence of oil and gas sector from the import of manufacturing 

equipment, technologies and services and grounds of necessity to pass on import substitution policy. A wide range of 

measures of state support that aim to decrease dependence of oil and gas companies from import products and to develop 

national output of competitive products were analyzed. Main problems that prevent import substitution were disclosed. 

A wide range of measures for revitalization of import substitution process is proposed. It is underlined that the start of 

import substitution policy is a positive fact for the future development of the country. Although legislation regulating the 

terms of market relations in oil and gas industry is currently in progress, its further improvement is possible in complex 

approach to the problem of national production of import analogues. 

 

Keywords: import substitution, oil and gas industry, state policy, technological dependence, measures of state support, 

legislation, investments, efficiency. 

 

В настоящее время проблема импортозамеще-

ния выступает одной из стратегических для разви-

тия отечественного производства, особенно его 

ключевых экспортоориентированных секторов, к 

числу которых относится нефтегазовая отрасль. 

Несмотря на то, что 2016 г. оказался самым «не-

удачным» для неё с точки зрения объемов поступ-

лений в федеральный бюджет – 35,9 % от общих 

доходов, стоило нефтяным ценам немного под-

няться в 2017 г., как доля нефтегазовых доходов в 

бюджете страны начала возрастать. Если за ян-

варь-февраль 2016 г. в бюджет страны от сырья 
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поступило 687,7 млрд р., то за аналогичный пе-

риод 2017 г. – уже 1 трлн р., что на 20 % ниже, чем 

в 2014 г., но на 4 % больше 2013 г. [1].  

Санкции в отношении России и их динамика ак-

туализируют задачу обеспечения экономической 

безопасности в части сохранения эффективного 

функционирования производственной базы нацио-

нального стратегического экспортного сектора.  

Термин «импортозамещение» появился в оте-

чественной экономической и управленческой 

практике в 1990-е гг. и использовался в нефтега-

зовой инженерно-технической литературе. В то 

время интерес только что акционированных 

предприятий – изготовителей отечественного 

оборудования диктовался их амбициями встро-

иться в новые рыночные условия хозяйствова-

ния. Однако попытки отечественных производи-

телей оборудования и технологий по продвиже-

нию продукции на рынок не нашли понимания со 

стороны вертикально-интегрированных компа-

ний ТЭК, в свою очередь считавших импортоза-

мещение и требование «...экстраординарных 

протекционистских мер...» банальным лоббиз-

мом со стороны производителей некачествен-

ного и неконкурентоспособного по сравнению с 

импортным оборудования [2, c. 44].  

Импорт нефтегазового оборудования дикто-

вался эффективными схемами финансирования 

проектов, рассчитанными на получение долго-

срочных заказов зарубежными производите-

лями: поставка зарубежных технологий сопро-

вождалась комплектом сертификатов соответ-

ствия, полученных в признанных центрах по сер-

тификации; комплекс программ по расчету тех-

нологических режимов работы оборудования ре-

гулярно обновлялся и имел авторскую под-

держку, что создавало авторское конкурентное 

преимущество. Финансовые условия поставки 

оборудования также оказывались достаточно 

привлекательными, поскольку компании – по-

ставщики импортного оборудования и техноло-

гий получали государственную поддержку 

страны-производителя в форме предоставления 

российскому покупателю кредитной линии.  

Продвижение проектов «под ключ», когда 

проектирование, организация строительства, по-

ставка оборудования под новые проекты и его 

последующее обслуживание сосредоточивались 

в рамках одного внешнеторгового контракта, 

также способствовало экспансии на российский 

рынок не только сложного технологического 

оборудования, но и того, которое до сих пор 

успешно производилось внутри страны. И если 

ранее отечественные предприятия-заказчики 

сами формировали технологическую цепочку 

поставщиков, выстраивали логистику и как след-

ствие имели дело с «распределенной ответствен-

ностью» в рамках одного контракта, то иностран-

ные конкуренты разрозненных российских пред-

приятий – производителей оборудования и услуг 

предложили российским заказчикам более кон-

курентную схему взаимодействия. Таким обра-

зом, зависимость от импортной продукции воз-

никла не только в части производства высокотех-

нологичной продукции, но и в части ее ком-

плектации, организации поставок и строитель-

ства [3, с. 19]. 

Таким образом, на первом этапе развития 

внешнеэкономических отношений (1990–

2010 гг.) предприятия отечественного нефтегазо-

вого сектора переориентировали закупки обору-

дования и технологий с внутреннего рынка и 

смешанных поставок на крупные иностранные 

заказы и проекты «под ключ» в силу более кон-

курентоспособных предложений со стороны 

иностранных поставщиков. В результате россий-

ские производители оборудования для нефтега-

зового комплекса оказались без основного объ-

ема традиционных многолетних заказов.  

Начало 2010-х гг. характеризуется как период 

переосмысления национальных интересов при-

менительно к сферам макроэкономики и нацио-

нальной безопасности. На уровне исполнитель-

ной власти начинает обсуждаться возможность 

применения мер государственной поддержки для 

восстановления объемных и качественных ха-

рактеристик отечественного производства. Но 

окончательное отношение к импортозамещению 

как необходимому условию существования и 

развития российской экономики у руководите-

лей, занятых в бизнесе и во власти, утвердилось 

на рубеже 2013 – 2014 гг., когда после вхождения 

Республики Крым и Севастополя в состав России 

ведущие страны Запада ввели против России фи-

нансово-экономические санкции по геополити-

ческим мотивам, суть которых состояла в посте-

пенном ограничении доступа российских компа-

ний к долгосрочным кредитам европейских бан-

ков и ряду передовых западных технологий, в 

том числе и для нефтегазового комплекса. Таким 

образом, с 2014 г. импортозамещение получает 

статус государственной политики [2, с. 46].  

Правительством РФ 04.08.2015 г. принято ре-

шение № 785 «О создании правительственной ко-

миссии по импортозамещению». Комиссия явля-

ется координационным органом, образованным в 
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целях обеспечения согласованных действий орга-

нов власти всех уровней и организаций при реали-

зации госполитики импортозамещения, обеспече-

ния снижения уровня зависимости отраслей про-

мышленности от импорта, а также оперативного 

решения вопросов, касающихся создания условий 

для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей юридических лиц в продукции отрас-

лей промышленности (Постановление Правитель-

ства РФ от 04.08.2015 г. № 785 «О правительствен-

ной комиссии по импортозамещению». URL: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183941 

(дата обращения: 10.10.2017). 

Нефтегазовая отрасль вошла в число приори-

тетных отраслей, для которых предусматрива-

ется особое внимание структур госуправления. В 

Минпромторге России была создана Межведом-

ственная рабочая группа и Научно-технический 

совет по импортозамещению в нефтегазовой от-

расли. На этих площадках совместно с компани-

ями определяется потребность по всем типам и 

видам оборудования, которое не производится в 

России, а также анализируются возможности вы-

пуска данного оборудования на российских 

предприятиях. Предполагается, что более поло-

вины импортозависимых позиций, вошедших в 

отраслевой план по импортозамещению в нефте-

газовой отрасли, российские машиностроители 

смогут заместить в течение 2–3 лет (предполага-

ется, что из 43 позиций приоритетных видов 

нефтегазового оборудования в короткие сроки 

возможно произвести 26 наименований) [4, с. 13]. 

Минпромторгом России с участием профиль-

ных министерств, ведущих нефтегазодобываю-

щих и машиностроительных компаний также 

сформирован отраслевой план импортозамеще-

ния в нефтегазовой отрасли. В данном плане ука-

зано более 50 позиций по укрупненным видам 

нефтегазового оборудования, техническим и 

программным средствам, причем по некотором 

видам оборудования доля импорта должна сни-

зиться к 2020 г. до 50 % (таблица) [4, с. 13]. 

 

План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ / 
Plan of measures for import substitution in the oil and gas engineering industry  

of the Russian Federation 

  

№ 

п/п 

Технологическое направление  

(продукт, технология) 

Средняя доля им-

порта в потребле-

нии в 2014 г. 

Средняя плановая 

доля импорта в по-

треблении к 2020 г. 

1 Технологии, техника и сервис эксплуатации скважин 82 66 

2 Техника и технологии бурения скважин 74 53 

3 

Программные средства для процессов бурения, до-

бычи, транспортировки и переработки углеводо-

родного сырья 

91 43 

4 Технологии сжижения природного газа 71 55 

5 Технологии переработки углеводородного сырья 74 40 

6 Технологии производства катализаторов и присадок 76 19 

7 
Технологии и оборудование для реализации шель-

фовых проектов 
88 68 

8 
Технологии и оборудование для транспортировки 

нефти и газа 
57 36 

9 Технологии и оборудование для геологоразведки 63 50 

 

Эффективным финансово-организационным 

инструментом процесса импортозамещения, да 

и в целом поддержки промышленного ком-

плекса страны, стал Фонд развития промышлен-

ности, созданный в 2014 г. с целью модерниза-

ции российской промышленности, организации 

новых производств и обеспечения импортозаме-

щения. Фонд предлагает льготные условия со-

финансирования проектов, предоставляя целе-

вые займы по ставке 5 % годовых сроком до 

7 лет в объеме от 50 до 700 млн р. Источником 

ресурсного обеспечения деятельности фонда 

стали средства федерального бюджета [5, 

с. 150]. 

Помимо успешного решения основной за-

дачи по созданию эффективной системы заем-

ного финансирования промышленных проек-

тов, Фонд становится полноценным институтом 

развития промышленности. С одной стороны, 

он выполняет функции инвестконсультанта, 
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консолидирующего всю информацию о про-

граммах поддержки промышленности и разъяс-

няющего предприятиям условия и порядок уча-

стия в них, с другой – выступает координатором 

взаимодействия промышленного бизнеса с ин-

ститутами развития, региональными властями, 

организациями инфраструктуры на всех ста-

диях реализации проектов – от поиска пло-

щадки до запуска производства. То есть Фонд 

оказывает комплексную поддержку промыш-

ленным инвестпроектам в режиме «одного 

окна». На базе Фонда начал активную работу 

Консультационный центр по мерам поддержки 

Минпромторга России. 

В целях стимулирования инвестиционной ак-

тивности Минпромторгом России разработаны 

Правила предоставления субсидий на компенса-

цию части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в 2014–2016 гг. на реализацию 

новых комплексных инвестиционных проектов. 

На федеральном уровне утверждены Правила 

предоставления российским организациям суб-

сидий из федерального бюджета на компенсацию 

части затрат на проведение научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ и на 

реализацию пилотных проектов в области инжи-

ниринга и промышленного дизайна [6, с. 7]. С 

марта 2015 г. действует Постановление Прави-

тельства РФ от 12.03.2015 г. № 214, которое уста-

навливает порядок предоставления субсидий для 

возмещения части затрат по банковским креди-

там на пополнение оборотных средств предприя-

тий (до 70 % ключевой ставки Банка России) 

(Приказ Минпромторга РФ от 07.06.2016 г. 

№ 1868 «О внесении изменения в План меропри-

ятий по импортозамещению в отрасли нефтега-

зового машиностроения РФ», утвержденный 

приказом Министерства промышленности и тор-

говли РФ от 31.03.2015 г. № 645. URL: www. min-

promtorg.gov.ru/common/upload/o_data/addi-

tion_material//1868-neftegaz.pdf (дата обращения: 

06.10.2017)). 

Чтобы мотивировать бизнес на создание новых 

мощностей, участвовать в развитии промышлен-

ного потенциала регионов, осуществлять транс-

фер современных технологий, Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2015 г. № 708 создан 

ключевой нефинансовый механизм заключения 

специальных инвестиционных контрактов (По-

становление Правительства РФ от 16.07.2015 г. 

№ 708 «О специальных инвестиционных контрак-

тах для отдельных отраслей промышленности». 

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 

183055 (дата обращения 05.10.2017)). Заключая 

контракт, инвестор обязуется создать, освоить 

или модернизировать промышленное производ-

ство на территории РФ. В свою очередь, государ-

ство должно предоставить инвесторам отрасле-

вые льготы и преференции, обеспечить стабиль-

ные условия ведения бизнеса [7, с. 181]. 

Минпромторг России успешно осуществляет 

полноценную координацию между двумя уров-

нями реализации политики импортозамещения – 

региональным и федеральным. Понимание «об-

ратной связи» между центром и регионами, с од-

ной стороны, и государственными органами вла-

сти и инвесторами – с другой, привело к созда-

нию информационного модуля «Проммони-

тор.РФ», куда стекаются сведения по актуаль-

ным вопросам развития промышленности. С по-

мощью данного портала обеспечивается обрат-

ная связь, консолидируется информация о состо-

янии промышленного производства и прогнозе 

его развития. Данный ресурс стал первым шагом 

на пути создания государственной информаци-

онной системы промышленности (ГИСП), на 

базе которой на всех уровнях управления с ис-

пользованием механизма обратной связи будут 

формироваться меры поддержки, стимулирова-

ния, контроля востребованности и эффекта при-

меняемых мер стимулирования. 

Анализ проведенных организационно-управ-

ленческих мероприятий позволяет сделать вы-

вод, что на государственном уровне предпри-

няты определенные шаги по формированию по-

литики импортозамещения. Тем не менее в ста-

дии формирования и совершенствования нахо-

дится нормативно-правовая база, регламентиру-

ющая условия становления и развития рыночных 

отношений в нефтегазовой отрасли. Сложности с 

импортозамещением в отрасли связаны со значи-

тельным отставанием в уровне используемых 

технологий производства ряда видов продукции, 

прежде всего комплектующих и оборудования. В 

связи с проблемами в системе образования суще-

ствуют и определенные ограничения по числен-

ности и компетенциям отраслевых кадров. Сле-

дует отметить и отсутствие необходимого 

научно-исследовательского фундамента по неко-

торым значимым направлениям [8, с. 236].  

По справедливому замечанию ряда исследо-

вателей, важным препятствием эффективному 

импортозамещению в нефтегазовом комплексе 

выступает недостаток информации у российских 

промышленных предприятий о деятельности 

нефтегазовых компаний. Вкладывать большие 
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средства, эффективно использовать научно-тех-

нический и производственный потенциал освое-

ния сложной продукции с длительным циклом 

изготовления нерационально, если неизвестны 

перспективные планы развития нефтегазовых 

компаний [9, c. 22]. Также важной проблемой, 

препятствующей импортозамещению в нефтега-

зовом комплексе, признана необходимость при-

обретения лицензий у иностранных компаний [9, 

c. 23]. Следовательно, одной из ключевых задач 

государства в стимулировании импортозамеще-

ния является создание условий, которые способ-

ствовали бы интенсификации отечественных 

НИОКР и развитию промышленности в целом. 

Принимаемые меры должны носить универсаль-

ный характер, однако в отдельных случаях госу-

дарству следует фокусировать внимание на кон-

кретных технологиях и производствах для нефте-

газовой отрасли.  

Среди универсальных мер целесообразно ис-

пользовать: 

– разработку механизмов, стимулирующих 

развитие конкуренции среди российских произ-

водителей импортозамещающей продукции для 

обеспечения экономически эффективного про-

цесса [10, с. 53]; 

– организацию на уровне ФАС специальной 

комиссии (или создание профильного подразде-

ления), контролирующей ход процесса импорто-

замещения. При появлении на российском рынке 

монополистов рыночные механизмы будут не в 

состоянии обеспечивать контроль эффективно-

сти затрат, стоимостных и качественных харак-

теристик товаров [10, с. 54]; 

– отслеживание на государственном уровне 

технико-экономических характеристик отече-

ственного оборудования (назначение ответствен-

ного органа исполнительной власти) в сравнении 

с зарубежными аналогами и проведение специа-

лизированных проверок со стороны прокура-

туры, Счетной палаты и ФАС при выявлении су-

щественных отклонений в худшую сторону [10, 

с. 54]; 

– разработку механизмов привлечения игро-

ков с финансовыми активами (фонды, отече-

ственные и зарубежные банки и т.д.) для уча-

стия в софинансировании проектов по разра-

ботке и внедрению перспективных технологий 

[10, с. 53]; 

– разработку на государственном уровне ре-

комендуемых, а в отдельных случаях и обяза-

тельных схем участия зарубежных компаний в 

проектах с учетом комплекса юридических ас-

пектов и потенциальных рисков санкционного 

характера [10, с. 55]; 

– применение мер таможенно-тарифного ре-

гулирования и стандартизации. Для стимулиро-

вания отечественного производства целесооб-

разно увеличение ставок ввозных таможенных 

пошлин по ряду позиций нефтегазовой продук-

ции. Развитие национальных стандартов позво-

лит сократить импорт некачественной продук-

ции, а также мотивировать отечественные пред-

приятия на производство конкурентоспособной 

продукции [11, с. 33]; 

– реализацию программы подготовки и пере-

подготовки технических и управляющих кадров 

для предприятий нефтегазового машинострое-

ния, включая стажировки в зарубежных научно-

технических центрах и на предприятиях [9, 

с. 24]. 

Предложенные учеными и практиками меры 

носят достаточно разнонаправленный характер и 

требуют дополнительных исследований и обос-

нований.  

 На основании вышеизложенного можно кон-

статировать, что реальное продвижение в обла-

сти замещения импортной продукции и услуг 

возможно только при комплексном подходе к 

данной проблеме. Отдельные нескоординиро-

ванные действия нефтегазовых компаний и пред-

приятий-изготовителей не смогут быть доста-

точно эффективными. Только при совместной 

работе государственных учреждений, предприя-

тий машиностроения, отраслевой и прикладной 

науки и нефтегазовых компаний можно выявить 

потребности в необходимом оборудовании и 

провести реорганизацию производств, в том 

числе сервисных, для изготовления оборудова-

ния и поставки услуг в России. Важно приорите-

зировать ключевые категории оборудования и 

реализовать несколько целевых пилотных проек-

тов для отработки механизмов взаимодействия 

участников процесса, распространив их в после-

дующем на более широкую номенклатуру им-

портозамещающей продукции.  
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Рассматривается взаимодействие государственных, муниципальных органов управления, частного бизнеса и 

населения в вопросах благоустройства территорий и озеленения конкретного субъекта Федерации. В рамках 

стратегии социально-экономического развития Ростовской области на основе нормативных документов даны 

рекомендации для развития комплексного благоустройства и системы озеленения. Проведен анализ состояния 

общественных территорий и возможностей их развития, таких как создание внутригородского линейного парка 

на реке Темерник в Ростове-на-Дону. В качестве рекомендаций предлагается внедрение в практику идей экологи-

ческого воспитания и стимулирования экологического поведения граждан и организаций. 

 

Ключевые слова: комплексное благоустройство территорий, градостроительство, озеленение, взаимодей-

ствие государственных, муниципальных органов управления, частного бизнеса и населения. 

 

The interaction of state, municipal government, private business and the public in matters of landscaping and plant-

ing of a specific subject of the Federation is considered. Within the framework of the strategy of social and economic 

development of the Rostov region, the recommendations on the development of complex landscaping and planting are 

given on the basis of normative documents. The analysis of the public territories state and the opportunities for their 

development, such as the creation of an intra-city linear park on the Temernik River in Rostov-on-Don was conducted. 

As recommendations, it is proposed to introduce in practice the ideas of ecological education and stimulating the eco-

logical behavior of citizens and organizations. 

 

Keywords: complex landscaping, town planning, landscaping, interaction of state, municipal government, private busi-

ness and the public. 

 

В настоящее время развитие градостроитель-

ства должно осуществляться в режиме конструк-

тивного комплексного благоустройства, под ко-

торым понимается достижение состояния обще-

ственных пространств, позволяющего обеспе-

чить комфортную среду для жизни населения как 

в местах его непосредственного проживания, так 

и в различных формах жизнедеятельности [1]. 

Благоустройство территорий и озеленение яв-

ляются важным компонентом деятельности хо-

зяйствующих муниципалитетов [2], что обеспе-

чивает достойный и качественный уровень про-

живания населения [3]. При условии комплекс-

ной реализации системных действий и меропри-

ятий существует большая вероятность значи-

тельного улучшения экологического состояния 
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региона, его внешнего облика, создания ком-

фортной социально-экономической ситуации и 

инвестиционной привлекательности. 

С другой стороны, производственная деятель-

ность населения непосредственно влияет на ис-

торические объекты культуры, берега водоемов, 

зеленые насаждения. Промышленные комплексы 

являются местами концентрации загрязнений 

воздуха, воды, почвы, что способствует увеличе-

нию диспропорции экологического равновесия. 

Поэтому наличие в регионе достаточного ко-

личества зеленых насаждений служит благопри-

ятным фактором улучшения экологической ситу-

ации, поскольку они не только активно очищают 

воздушную сферу, снижают уровень различных 

городских шумов, но и эффективно действуют на 

эмоциональное состояние человека. 

Как известно, проблемы и противоречия, выяв-

ленные в процессе управления сферой благо-

устройства и озеленения, негативно отражаются 

на всех сторонах деятельности муниципального 

образования [4]. Поскольку благоустройство жи-

лой территории является комплексной многопла-

новой задачей, направленной на создание благо-

приятных, здоровых и культурных условий 

жизни, трудовой деятельности и досуга населения 

в границах муниципального образования и осу-

ществляемых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физиче-

скими и юридическими лицами, и требует особого 

внимания на современном этапе развития [5]. 

В настоящее время отрасли зеленой эконо-

мики динамично развиваются, поэтому благо-

устройство и озеленение муниципальных обра-

зований входят в число приоритетных задач ре-

гионального развития, поскольку напрямую вли-

яют на инвестиционную привлекательность ре-

гиона [6]. Стали актуальны и востребованы поня-

тия «эко-город», «экология большого города», 

«экологическая маркировка», «комфортный го-

род», поэтому городское благоустройство, как 

одна из подсистем городского хозяйства нахо-

дится в мировом тренде [7]. 

Важным механизмом решения вопросов ком-

плексного благоустройства является социально-

экономическая политика региона, заключающа-

яся в совершенствовании его инфраструктуры, 

усилении экономических структур региона, объ-

единенных рамками развития взаимодействия 

государственных, муниципальных органов 

управления, частного бизнеса и населения в це-

лях достижения эффективного, устойчивого со-

циально-экономического развития [8]. 

В этой связи необходимо рассмотреть во-

просы благоустройства территорий в рамках 

стратегии социально-экономического развития 

конкретного субъекта Федерации. 

В «Стратегии социально-экономического раз-

вития города Ростова-на-Дону на период до 2025 

года», одобренной решением Ростовской город-

ской Думы от 18.12.2012 г. № 372, одним из ка-

чественных факторов, влияющих на увеличение 

инвестиционной привлекательности региона, 

рассматривается создание государственно-част-

ных инвестиционных фондов развития региона 

как механизма, с помощью которого можно раз-

мещать средства в наиболее привлекательные 

проекты. Такие фонды целесообразно создавать 

в различных сферах производства и жизнедея-

тельности населения. 

Приоритетным проектом территориального 

благоустройства Ростовской области является 

государственная программа «Формирование 

комфортной городской среды в Ростовской обла-

сти», утвержденная постановлением Правитель-

ства Ростовской области от 31.08.2017 г. № 597, 

в рамках которой предусмотрено, что в 2018 г. 

будет направлено 1,4 млрд р. для реализации 

программ благоустройства. В частности, из фе-

дерального бюджета запланировано выделить 

1 млрд 38,7 млн р. Обязательная доля софинан-

сирования из областного бюджета составит 

155,2 млн р. Кроме того, по решению губерна-

тора Ростовской области В.Ю. Голубева на меро-

приятия по благоустройству будет дополни-

тельно выделено более 180 млн р. Проект 

направлен на формирование единых современ-

ных требований к проектированию и благо-

устройству городов и рассчитан на 2017–2022 гг. 

Как известно, Ростовская область признана ин-

вестиционно-привлекательным регионом для бла-

гоустройства территорий и их озеленения (напри-

мер, в Ростове-на-Дону ведутся работы по ком-

пенсационному озеленению территории). Ак-

тивно используется механизм государственно-

частного партнерства и реализуются крупные ин-

вестиционные проекты. Так, в Ростове-на-Дону 

осуществлено благоустройство набережной (об-

щей стоимостью более 330 млн р.). 

Следует отметить, что с помощью концес-

сионных соглашений между частным бизне-

сом и государственными и муниципальными 

органами управления могут быть решены 

многие градостроительные, экологические и 

имидживые проблемы региональных агломе-

раций в части обеспечения комфортной среды 
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проживания населения и поддержания состоя-

ния территорий на уровне их устойчивого раз-

вития. 

При этом для заключения новых соглашений по 

развитию конструктивного и качественного благо-

устройства территорий предложено рассмотреть 

возможность создания внутригородского линей-

ного парка на реке Темерник в г. Ростове-на-Дону 

в ближайшей перспективе для улучшения внеш-

него облика города в преддверии чемпионата мира 

по футболу 2018 г. за счет компенсационного озе-

ленения хвойными растениями. 

Данные изменения выполнены в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) и вне-

сены в Генеральный план города на 2007–

2025 гг. решением Ростовской городской Думы 

от 19.04.2016 г. № 123, которые коснулись всей 

территории муниципального образования (Об-

ластной закон Ростовской области от 27.11.2004 

№ 238-ЗС (ред. от 28.11.2008) «Об установлении 

границы и наделении статусом городского 

округа муниципального образования “Город Ро-

стов-на-Дону”»). 

Поправки предусматривают комплексное 

благоустройство и развитие системы озеленения 

и природно-экологического каркаса города как 

части единого зеленого фонда совокупности му-

ниципальных образований («Большой Ростов»), 

формирующих центральную часть единого тер-

риториально-пространственного образования 

«Ростовская агломерация», в том числе форми-

рование линейных парковых зон вдоль русла 

реки Темерник, с полным инженерным оборудо-

ванием и благоустройством прибрежных терри-

торий, пешеходной и велосипедной инфраструк-

тур, протяженность которых станет одной из са-

мых значительных в России и Европе. 

За последние годы Ростов-на-Дону преобра-

зился, появились новые элементы озеленения и 

благоустройства, особенно в условиях подго-

товки к чемпионату мира по футболу в 2018 г. 

Необходимо и целесообразно производить бла-

гоустройство не только центра города, но и со-

здавать новый зеленый пояс Ростова-на-Дону. 

Проведение в крупных городах области подоб-

ных масштабных мероприятий позволит снизить 

как экологические риски, так и улучшить в целом 

их экологическое состояние. 

Одной из главных сложностей является отсут-

ствие нормативно-правовой базы по данному во-

просу, которая необходима для того, чтобы 

иметь возможность организовать все озеленение 

города более грамотно. 

Сегодня в области повышенного внимания 

находятся и стадионы, левый берег Дона и центр 

города – общественные территории. Произво-

дятся работы по озеленению главной улицы Ро-

стова-на-Дону – Большой Садовой в рамках про-

екта озеленения, и в текущем году запланирована 

посадка крупномерных саженцев. Впервые будут 

применены приствольные решетки, так как 

уплотненная почва не пропускает влагу, и ре-

шетки защитят ее от вытаптывания. Также при 

озеленении планируется использовать малые ар-

хитектурные формы [9]. 

На наш взгляд, необходим перспективный 

план озеленения города Ростова-на-Дону, кото-

рый позволит провести комплексную оценку со-

стояния зеленого фонда, включит в себя как дол-

госрочные, так и краткосрочные мероприятия. В 

озеленении следует использовать многолетние и 

вечнозеленые насаждения, обратить внимание на 

приемы вертикального озеленения и озеленения 

крыш жилых и нежилых объектов недвижимо-

сти, что скажется на формировании комфортного 

микроклимата города [10]. 

В черте Ростова-на-Дону находятся три охра-

няемых природных территории как федераль-

ного, так и областного значения: Ботанический 

сад, Ростовский зоопарк и заказник Донской, и 

это следует учитывать при формировании плана 

озеленения. Необходимо усовершенствовать 

план и механизм постановки на баланс деревьев, 

сформировать сбалансированную схему компен-

сационных посадок.  

Происходит активизация населения в реше-

нии проблем озеленения и благоустройства тер-

риторий. Так, проект по реабилитации реки Те-

мерник с обустройством береговых полос в об-

щегородской экологический парк неоднократно 

обсуждался городским сообществом, благодаря 

его реализации удастся качественно улучшить 

условия жизни ростовчан, превратив очаг эколо-

гического загрязнения, которым, к сожалению, 

сейчас является Темерник, в парковое рекреаци-

онное пространство общегородского значения. 

Активизация взаимодействия, действующего 

в рамках реализации проектов государственно-

частного партнерства, частного бизнеса с Мини-

стерством природных ресурсов Ростовской обла-

сти и Администрацией города Ростова-на-Дону 

позволит аккумулировать бюджетные и внебюд-

жетные источники и будет способствовать повы-



ISSN 0321–3056    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2017.   № 4 

ISSN 0321–3056   IZVESTIYA VUZOV. SEVERO-KAVKAZSKII REGION.          SOCIAL SCIENCES.                              2017.  No. 4 

 

112 

шению уровня общественного доверия, подоб-

ные проекты необходимо реализовывать на 

принципах максимальной информационной от-

крытости и прозрачности. 

Участие населения в проектировании и реали-

зации программ благоустройства дворов и обще-

ственных пространств позволит согласовывать 

эти проекты с потребностями жителей, будет 

стимулировать сопричастность населения к из-

менениям, происходящим в направлении озеле-

нения территорий. 

К комплексному благоустройству относятся и 

вопросы обращения с отходами. Поправки каса-

тельно раздельного сбора отходов были внесены 

в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» только в этом году. Раздельный 

сбор отходов – это одна из возможностей улуч-

шить экологическую обстановку в городе. 

Как показал опыт зарубежных стран, раздель-

ный сбор отходов является для населения вполне 

реальным [11]. Уже дали результаты процессы 

разделения пластиковой и стеклянной тар в от-

дельные контейнеры. 

В Ростове-на-Дону в настоящее время места 

временного складирования отходов дополни-

тельно укомплектованы специализированными 

контейнерами. Установлено более 500 контейне-

ров для раздельного сбора различных видов вто-

ричного сырья (пластика, макулатуры, стекла, ме-

таллических банок). Регулярно проводятся акции 

по раздельному сбору отходов во всех районах го-

рода. Наряду с этим коммунальщики располагают 

специализированной техникой в необходимом ко-

личестве, ее парк за последние годы обновился бо-

лее чем на 40 %. Это позволяет проводить работу 

по благоустройству и поддержанию надлежащего 

санитарного состояния проспектов, улиц, переул-

ков и внутриквартальных проездов. 

Однако регулярность проведения работ по 

уходу за объектами улично-дорожной сети еще 

далека от оптимальной: почти половина город-

ских улиц убирается лишь раз в месяц из-за от-

сутствия необходимого объема средств для ре-

шения этой проблемы. 

Следует отметить, что повышение качества 

жизни населения – активная позиция Правитель-

ства Российской Федерации по привлечению ин-

вестиций в целях интенсификации экономиче-

ского развития. В этом контексте целесообразно 

реализовывать проекты благоустройства терри-

торий не только с учетом их экономической эф-

фективности, но и с учетом их влияния на окру-

жающую среду и здоровье населения [12]. 

В этой связи в рамках осуществления меро-

приятий «дорожной карты» по реабилитации 

реки Темерник Министерством природных ре-

сурсов и экологии Ростовской области ведутся 

работы по благоустройству территорий, в том 

числе по обследованию водоохранной зоны для 

выявления нарушений природоохранного и вод-

ного законодательства. В границах Ростова-на-

Дону насчитывается 64 выпуска, в том числе 25 

выпусков хозяйственно-бытовых вод, 11 – грун-

товых (дренажных) вод, сбрасываемых с превы-

шением концентрации загрязняющих веществ, 

28 выпусков ливневых вод. В течение 2017 г. 

также наблюдалось размещение размываемых 

грунтов в прибрежной защитной полосе р. Те-

мерник. Кроме того, в ходе рейдовых обследо-

ваний прибрежной полосы с целью выявления 

источников сбросов, а также при поступлении 

обращений от жителей города зарегистрировано 

33 места несанкционированного размещения от-

ходов производства и потребления общей пло-

щадью 10 тыс. м2. В период с августа по сен-

тябрь текущего года с прибрежной полосы 

р. Темерник в городе было вывезено 187 т отхо-

дов. Расчищено 8 км берега реки, уничтожено 

150 свалочных очагов. В ходе обслуживания 

гидротехнических сооружений в этот период 

было вывезено 327 т плавающего мусора с аква-

тории р. Темерник и 1,5 тыс т отходов с приле-

гающей территории прибрежной полосы. В во-

доохранной зоне регулярно проводятся меро-

приятия по сбору и вывозу отходов и свалочных 

очагов, в том числе и как мера по предотвраще-

нию засорения акватории реки плавающими от-

ходами. 

В 2018 г. в Аксайском районе Ростовской об-

ласти планируется начать работы по реконструк-

ции очистных сооружений, что позволит на по-

рядок уменьшить загрязнение за счет модерниза-

ции системы ливневой канализации. 

Наряду с этим среди нововведений при реали-

зации программ благоустройства следует отме-

тить, что муниципалитеты Ростовской области 

будут выдавать разрешения на вырубку зеленых 

насаждений по итогам обязательного участия 

граждан и общественных объединений в проце-

дуре оценки их состояния, которые должны со-

держать план-схему территории, а также фото- 

или видеоматериалы. Такой подход позволит из-

бежать нарушений при выдаче разрешений на 

ликвидацию зеленых насаждений и уменьшить 

ущерб окружающей природной среде Ростов-

ской области. 
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На наш взгляд, необходим комплекс воспита-

тельных мероприятий, стимулирующий граждан 

и организации к процессу утилизации отходов, 

такие как введение пониженного тарифа для 

граждан и управляющих компаний, осуществля-

ющих раздельный сбор отходов производства и 

потребления. 

В подобных условиях должны применяться 

не только экономические стимулы, но и социаль-

ные. Органы местных администраций должны 

содействовать формированию и функционирова-

нию инициативных групп, которые эффективно 

бы участвовали в процессе развития благо-

устройства и озеленения городских территорий. 

Как нам представляется, экологическая куль-

тура граждан является залогом экологического 

благополучия крупного города. В этих условиях 

воспитанию сознательности граждан следует уде-

лять особое внимание – необходимо экологиче-

ское просвещение, формирование экологического 

мышления, повышение экологической культуры, 

а самое главное – формирование навыков эколо-

гического администрирования и раздельного 

сбора отходов, причем не только в «Год экологии 

и охраняемых природных территорий» [13]. 

Для решения поставленных задач и достиже-

ния стратегических целей необходимо конструк-

тивное понимание стратегии и реализация мо-

дернизации инфраструктурного обеспечения, 

направленного на благоустройство территорий, 

развитие сотрудничества населения, реального 

сектора региона, контролирующих институтов и 

органов управления. 

Таким образом, современный инновационный 

этап развития благоустройства территорий и озе-

ленения крупного города (например, Ростова-на-

Дону) предполагает тесное взаимодействие насе-

ления, частного бизнеса, государственных и му-

ниципальных органов управления, внедрение в 

практику идей экологического воспитания и сти-

мулирование экологического поведения граждан. 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

TOUCHES TO THE PORTRAIT 
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Ученый, организатор науки, писатель 

(к 80-летию Владимира Семеновича Золотарева) 

 
Золотарев Владимир Семенович, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

родился 25 декабря 1937 г. в Ростове-на-Дону. В 1959 г. он окон-

чил Ростовский финансово-экономический институт, ныне этот 

вуз называется Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ). Почти через 30 лет Владимир Семенович вер-

нулся в него ректором, в течение 20 лет успешно руководил им, 

сделав его одним из лидеров среди экономических вузов России. 

По сути он создал новый государственный университет гумани-

тарного профиля, обладающий уникальными возможностями су-

щественного влияния на развитие интеллектуального потенциала 

и научно-исследовательского обеспечения роста экономики в Ро-

стовской области и Юга России. 

Педагогическую и научную деятельность Владимир Семенович начал в Ростовском государствен-

ном университете (сегодня – Южный федеральный университет), которым долгие годы руководил 

Юрий Андреевич Жданов. В РГУ прошел путь от аспиранта до декана экономического факультета, 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Стаж его научно-педагогической деятельности 

около 50 лет, имеет более 300 научных публикаций. 

Сфера научных интересов: проблемы региональной экономики, организация и управление научно-

техническим процессом, проблемы перехода к рыночной экономике, финансовый менеджмент, реги-

ональный бюджет и бюджетная политика. Под руководством В.С. Золотарева сформировалась науч-

ная школа «Современные концепции и методы финансового менеджмента». 

Удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ», награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-

зования РФ», грамотами Министерства образования РФ.  

Многие годы Владимир Семенович уделяет большое внимание работе в журнале «Известия выс-

ших учебных заведений. Северо-Кавказский регион», будучи заместителем главного редактора и бес-

сменным председателем редакционной коллегии серии «Общественные науки». 

Основная научная, общественно-политическая деятельность дополняется талантливым литератур-

ным творчеством. Лауреат различных литературных премий, Владимир Семенович является членом 

Ростовского отделения Союза журналистов России. В своих произведениях он отражает различные 

вехи жизни с присущим ему легким юмором, добротой и философским отношением к «человеческим 

слабостям». 

Острый ум, коммуникабельность Владимира Семеновича, широта знаний, щедрость души, муд-

рость, терпимость, способность к сопереживанию, стремление помочь нуждающимся, писательский 

и административные таланты снискали уважение и любовь всех соприкасающихся с ним людей. 

 

Редколлегия и редакция журнала сердечно поздравляют Владимира Семеновича с юбилеем, 

желают ему крепкого здоровья, оптимизма, покорения новых творческих вершин и долгих,  

долгих лет жизни!.  
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ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 

BOOKS REVIEW 
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Экскурсовод. Как им стать : сборник статей и законодательных актов,  

позволяющих освоить специальность «экскурсовод» в городе  

Ростове-на-Дону / ред. и сост. Ю.С. Пономарев.  

Ростов н/Д. : Медиаполис, 2017. 76 с. 

 

Guide. How to Become It. A Collection of Articles and Legislative Acts,  

Allowing You to Master the Specialty of "Guide" in the Rostov-on-Don.  

Ed. and comp. Yu.S. Ponomarev. Rostov-on-Don: Mediapolis, 2017, 76 p. 

 
В 1995 г. в Ростове-на-Дону было учреждено Ростовское региональное отделение Российской 

межрегиональной общественной научно-просветительской организации «Национальная академия ту-

ризма» (РОНАТ). За время своей практической деятельности оно накопило довольно большое число 

документов учебного и учебно-методического характера, позволяющих познать, как шло развитие 

экскурсионного дела в Ростовской области в последние 20 лет. 

Руководство РОНАТ признало целесообразным опубликовать ряд документов, связанных с ро-

стовским экскурсоведением и краеведением, которые вызовут интерес у людей, желающих освоить 

профессию экскурсовода, особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. Книга по куль-

туре и истории донского края, несомненно, вызовет интерес среди участников и туристов. 

Открывается сборник разделом «Методика подготовки и проведения экскурсий» (авторы – 

Г.П. Долженко, О.И. Костюкова). 

Подготовка экскурсии – это всегда разработка новой темы экскурсии, согласно предполагаемым 

запросам потенциальных клиентов туристского предприятия и определяемым экскурсионными воз-

можностями города, региона. 

 Процесс подготовки новой экскурсии включает в себя постановку цели и задач экскурсии, изуче-

ние и отбор экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, изучение литературных ис-

точников по теме экскурсии, экспозиций и фондов музеев, консультации у специалистов, написание 

контрольного текста экскурсии, комплектование «портфеля экскурсовода», составление технологи-

ческой карты экскурсии и др. 

При подготовке экскурсоводов большое значение придается их индивидуальной работе по совер-

шенствованию речи. 

Важнейшим профессиональным требованием является правильное словоупотребление, без чего 

нельзя рассчитывать на успешное проведение экскурсии. 

Для сборника подготовлены рекомендации «Об индивидуальной работе экскурсоводов по совер-

шенствованию техники речи» (авторы – Г.П. Долженко, Л.Б. Савенкова, О.И. Костюкова), которые 

уже неоднократно использовались на занятиях со студентами специальности «туризм» Южного фе-

дерального университета и всегда давали положительный результат. Через месяц (20 индивидуаль-

ных занятий) значительно повышались общие речевые способности и качество дикции у студентов, 

серьезно относившихся к работе. Особенно заметно это было при сравнении записей звучания речи 

обучающихся, сделанных на первом и на последнем, двадцатом занятии. 

Новый этап в развитии экскурсионного дела в Ростове-на-Дону наступил в июне 2013 г., когда 

была образована Ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской области. Ее создание 

обусловлено необходимостью объединить экскурсоводов и гидов-переводчиков в сообщество для об-
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мена информацией, получения помощи в работе, использования новых приемов и методов при про-

ведении экскурсий. Одна из главных задач Ассоциации – повышение профессионального уровня ра-

ботающих экскурсоводов. 

Ассоциация приглашает своих членов на городские творческие встречи, проводимые регулярно, 

что дает возможность послушать профессионалов в области истории России, истории Донского края, 

архитектуры, литературы, военной тематики и др. Охотно откликаются на такие приглашения в ка-

честве лекторов сотрудники музеев, различных учебных заведений города – Южного федерального 

университета, Ростовской государственной консерватории, Областного музея краеведения, музея 

имени Г.Я. Седова, Таганрогского музея А.П. Чехова, музея академического театра имени М. Горь-

кого и др. 

Очень важен и интересен раздел сборника, в котором представлены краткие содержания экскур-

сий, проводимых членами Ассоциации в Ростовской области: от экскурсий для дошкольников, напри-

мер «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», до производственных экскурсий, таких как «Инфор-

мационный центр по атомной энергетике» или ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”». 

Можно быть уверенным, что новая книга по экскурсоведению, обобщившая двадцатилетний опыт 

развития экскурсий в Ростовской области, станет авторитетным пособием как для опытных, так и 

молодых, начинающих творческий путь специалистов.  

 

 

О.В. Ивлиева, 
доктор географических наук, профессор,  

заведующая кафедрой туризма Южного федерального университета  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

SCIENTIFIC LIFE 
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Об итогах ІІІ Международной научно-практической конференции  

«Конкурентоспособность национальных экономик и регионов  

в контексте глобальных вызовов мировой экономики» 

(Ростов-на-Дону, ЮФУ, 20–22 апреля 2017 г.) 

 

On the Results of the III International Scientific and Practical Conference  

"Competitiveness of National Economies and Regions in the Context  

of Global Challenges of the World Economy" 

(Rostov-on-Don, SFU, April 20-22, 2017) 

 
Организатором конференции выступила кафедра мировой экономики и международных отно-

шений (МЭ и МО) экономического факультета ЮФУ. Форум собрал более 147 ученых и предста-

вителей бизнеса из России и 7 стран дальнего зарубежья и Евразийского экономического союза. 

Соорганизаторами конференции выступили зарубежные и российские организации-партнеры ка-

федры: Исследовательский институт экономики и бизнеса Харбинского университета коммерции 

(КНР); кафедра международных экономических отношений Хозяйственной академия им. Д.А. Це-

нова (Республика Болгария), Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Респуб-

лика Казахстан), Белорусский государственный экономический университет (Республика Бела-

русь), Таганрогская межрайонная торгово-промышленная палата (г.Таганрог, РФ), Торгово-про-

мышленная палата Ростовской области (г.Ростов-на-Дону, РФ), Центр поддержки экспортоориен-

тированных предприятий (г.Ростов-на-Дону, РФ), журнал «Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные науки».  

Работа конференции осуществлялась в рамках Пленарного и трех секционных заседаний. Ис-

следования участников конференции были посвящены политике и практике управления националь-

ной конкурентоспособностью в условиях глобализации; управлению конкурентоспособностью от-

раслей и предприятий; месту, роли и перспективам расширения экономического сотрудничества в 

рамках международных интеграционных объединений и национальных государств.  

Пленарное заседание открыла декан экономического факультета ЮФУ д.э.н., проф. Е.В. Михал-

кина, которая остановилась на стратегии и задачах факультета в международном сотрудничестве, 

выделив перспективные образовательные программы с участием зарубежных партнерских органи-

заций.  

Президент Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты А.Н. Амерханов отметил 

преемственность проводимой международный конференции, подчеркнул необходимость исследо-

ваний, направленных на активизацию внешнеэкономической деятельности субъектов предприни-

мательства регионов России, отметил важность повышения региональной конкурентоспособности 

в условиях геополитической напряженности.  

Пленарный доклад Д.М. Мадияровой, д.э.н., проф. Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева был посвящен детальному анализу опыта индустриализации Казахстана в 

постсоветский период развития. Особое внимание в выступлении было уделено факторам, 

условиям и особенностям обеспечения конкурентоспобности промышленного сектора государства 

при выходе на международные рынки. Важнейшим институтом преобразования экономики 

Казахстана, по мнению докладчика, выступает Государственная программа формирования 

индустриального развития.  
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Анализируя историю экономического сотрудничества Республики Армения и Российской Феде-

рации в целях исследования конкурентоспособности экономик стран в рамках взаимодействия в 

ЕАЭС д.э.н., проф., г.н.с. Южного научного центра РАН РФ А.Д. Гомцян выделил позитивную роль 

ЕАЭС во внешнеторговых и инвестиционных трендах развития Армении, предложил меры под-

держки роста взаимного товарооборота.  

В докладе д.э.н., проф. кафедры «Управление развитием пространственно-экономических си-

стем» В.Н. Овчинникова освещены различия исторических парадигмальных оснований националь-

ных моделей реиндустриализации России и США, оказавших существенное влияние на националь-

ную конкурентоспособность, сделан вывод о значимости парадигм национальных моделей в разви-

тии крупных экономических систем.  

Проблемы оценки регионально-отраслевой конкурентоспособности Юга России в условиях гео-

политической напряженности рассмотрены в докладе Н.Н. Евченко, д.э.н., проф. кафедры МЭ и МО 

экономического факультета ЮФУ. Докладчиком предложена методика количественной оценки 

влияния геополитических решений на объемы внешнеторгового сектора региональной экономики, 

а также проведены расчеты изменения внешнеэкономической активности субъектов Ростовской об-

ласти в условиях внешних ограничений.  

Е.В. Мартякова, д.э.н., проф. Московского государственного университета путей сообщения на 

примерах взаимодействия образовательной структуры с бизнесом, выполнения проектов с исполь-

зованием технологии ГЧП обосновала, что качество и партнерство в образовании выступают при-

оритетами обеспечения национальной конкурентоспособности, отметила важность распростране-

ния позитивных моделей взаимодействия бизнеса и образования. 

А.Ю. Архипов, д.э.н., проф., зав. кафедрой «Международный бизнес», экономического факуль-

тета ЮФУ посвятил выступление проблемам повышения конкурентоспособности экономики Рос-

сии в условиях современных глобальных вызовов, сделав вывод о том, что для повышения конку-

рентоспособности отечественной экономики важно решить давно накапливавшиеся проблемы: пре-

одолеть сырьевую направленность, значительную зависимость от экспорта углеводородов, создать 

условия для эффективного ведения бизнеса и механизмы для внедрения инноваций.  

В выступлении д.э.н., проф. кафедры МЭ и МО экономического факультета ЮФУ Т.В. Ворони-

ной внимание было сфокусировано на анализе макроэкономической конвергенции стран-участниц 

ЕАЭС. По мнению докладчика, экономическая гармонизация имеет важное значение для полно-

ценного развития и долговременного успеха интеграции. Опираясь на опыт ЕС, был сделан вывод 

о том, что целенаправленная работа по обеспечению однородности экономик и согласованности 

экономической жизни стран ЕАЭС необходима как до, так и в ходе интеграции. 

К проблемам развития высшего образования как сферы международной конкуренции привле-

чено внимание в докладе Т.В. Игнатовой, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории и пред-

принимательства Южно-Российского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Д.Ф. Ямбушева, к.э.н., зам. 

начальника департамента ООО «Дмитрогорский продукт – Москва». По мнению авторов, модель 

организации вузов будет вынуждена существенно измениться под давлением международных об-

стоятельств с учетом обеспечения их конкурентоспособности, при этом изменения определяются в 

первую очередь сдвигом технологической парадигмы и освоением новых возможностей интерна-

ционализации образования. 

В выступлении к.э.н., доц. кафедры МЭ и МО ЮФУ А.Б. Яценко основное внимание было уде-

лено конкурентным позициям интеграционных объединений в мировом хозяйстве. Докладчик от-

метил, что синергия интеграции усиливает конкурентоспособность интеграционных объединений 

в мировой экономике, но при этом, ограничивает их самостоятельность при принятии стратегиче-

ских решений.  

По итогам проведенной конференции ее участники – ученые, эксперты, зарубежные гости и 

предприниматели отметили, что глобальные вызовы экономики расширяют сферу влияния, высту-

пая все более важным внешним фактором национального развития. Синергический эффект экспор-

теров и организаций, содействующих экспорту, позволит укрепить позиции РФ на мировых товар-

ных и услуговых рынках. Следовательно, в условиях геополитических вызовов, организационных 
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и финансово-экономических усилий по сохранению присутствия отечественных товаров на тради-

ционных рынках и готовности к завоеванию новых экспортных рынков исключительно важным 

представляется профессиональное обсуждение направлений обеспечения конкурентоспособности 

национальных экономик, формулирование предложений эффективных  форм и методов взаимодей-

ствия заинтересованных сторон в процессе использования преимуществ международного разделе-

ния труда. 

 

 

 

 

Т.В. Воронина,  

д.э.н., заведующая кафедрой МЭ и МО ЮФУ  

 

Н.Н. Евченко,  

д.э.н., профессор кафедры МЭ и МО ЮФУ 
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Научные конференции в Мордовии, посвященные 200-летию  

со дня кончины святого праведного воина Феодора Ушакова 

(Саранск, 12 октября 2017 г.; Темников, 17 октября 2017 г.) 

 

Scientific Conferences in Mordovia Dedicated to the 200th Anniversary  

of the Death of the Holy Righteous Warrior Feodor Ushakov 

(Saransk, October 12, 2017; Temnikov, October 17, 2017) 

 
Одна из конференций на тему «Святой образ адмирала Ф.Ф. Ушакова в системе патриотического 

и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи: особенности, опыт, проблемы» проходила в 

столице Мордовии, г. Саранске 12 октября 2017 г. в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина. В 

числе ее организаторов – Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного 

дела, Министерство образования, Государственный комитет по делам молодежи, Научно-исследова-

тельский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Мордовский государствен-

ный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, НИИ гуманитарных наук при правительстве (все 

ведомства Республики Мордовия), Мордовская митрополия, администрация города Саранска.  

 В адрес собравшихся были произнесены приветствия от главы Государственного Собрания, Пра-

вительства Республики Мордовия, Мордовской митрополии и от Государственного морского универ-

ситета им. адм. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск, Краснодарский край). 

 Выступления на пленарном заседании открыл А. М. Чушкин – министр культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Мордовии с докладом «Святой образ адмирала Ф.Ф. Ушакова 

как символ гражданственности и патриотизма». Анализируя личность Ф.Ф. Ушакова, современные 

ему социальные реалии, он «построил» мост от ушаковского времени к нынешним воспитательным 

проблемам, показав и возможность и необходимость прямого заимствования моральных принципов 

и практики святого адмирала для разрешения современных социально-нравственных задач. 

Наместник Санаксарского Рождество-Богородичного мужского монастыря (в котором хранятся 

мощи святого праведного воина Феодора Ушакова) архимандрит Иннокентий (Руденко) раскрыл 

тему «Духовно-нравственное наследие адмирала Ф.Ф. Ушакова». Он проанализировал литературу об 

Ушакове еще «досвятого» периода (Ушаков как местночтимый святой был прославлен только в 

2001 г. по инициативе совершенно светского лица – председателя Союза писателей России, д-ра ист. 

наук В.Н. Ганичева) и духовные и светские издания ХХI в. о личности адмирала и подчеркнул, что 

нет в высказываниях современников плохих мнений об адмирале Феодоре Ушакове. 

 Особое внимание привлек доклад бывшего моряка-подводника, ведущего научного сотрудника 

НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, канд. ист. наук, 

капитана 1-го ранга В.Д. Овчинникова «Адмирал Ф.Ф. Ушаков в Российской истории. К 200-летию 

преставления святого праведного воина». В.Д. Овчинников – лидер «ушакововедения»; автор при-

мерно 50 публикаций об Ушакове (кстати, он близкий земляк Ф.Ф. Ушакова: родился на ярославской 

земле), в том числе монографии «Адмирал Феодор Ушаков – святой праведный воин» (Ярославль: 

ООО «Академия 76», 2014. 656 с.). 

В.Д. Овчинников выступил с критикой в адрес художников, нарушающих реалии, придумыва-

ющих несуществовавшие детали в изображении морских баталий конца ХVIII в. Он заострил вни-

мание на неразрешенности вопроса о действительном внешнем виде Ф.Ф. Ушакова, хотя с 1940-х гг. по-

сле эксгумации М.М. Герасимовым останков адмирала из могилы в Санаксарском монастыре и их 

изучения сделан в уточнении внешности Ф.Ф. Ушакова значительный прорыв; кроме того российские 

исследователи получили из рук греческих монахов в 2015 г. копии портрета адмирала, сделанного в 

конце XVIII в. в греческом монастыре. Воссозданный М.М. Герасимовым облик и копия портрета 

флотоводца, подаренная греками, – пожалуй, самые достоверные источники для воссоздания реаль-

ного изображения святого адмирала. 
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И.А. Зеткина, д-р культурологии, проф. (Мордовский гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева) и О.В. Шу-

ляпова (Управление образования администрации г. Саранск) представили доклад «Подвиг жизни Фе-

одора Феодоровича Ушакова в опыте патриотического и духовно-нравственного воспитания школь-

ников Республики Мордовия». 

И.К. Дугушкин, заместитель министра образования Республики Мордовия, опираясь на опыт сво-

его ведомства, осветил тему «Роль образовательных организаций в патриотическом и духовно-нрав-

ственном воспитании детей и молодежи». 

Доклад «Судьба и духовный подвиг Феодора Санаксарского (Ушакова), дяди великого флото-

водца» представил И.В. Капитонов, канд. ист. наук, директор Саранского филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Сравнительный анализ в докладе «Нельсон и Ушаков: действия двух адмиралов в военно-морской 

парадигме Англии и России конца XVIII – начала XIX вв.» провел канд. ист. наук, доц. Научно-ис-

следовательского Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева В.А. Григорькин.  

Обзорным и в то же время источниковедческим было выступление ВРИО начальника Республи-

канской архивной службы Мордовии Н.В. Бычкова «Документы Центрального государственного ар-

хива Республики Мордовия об Ушаковых». 

Е.А. Осьмуха, преподаватель (ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск) ознакомил участни-

ков конференции в выступлении «Влияние образа святого Федора Ушакова на процесс учебной под-

готовки морских курсантов» с опытом своей работы. 

В морском университете им. адм. Ф.Ф. Ушакова есть традиция контактирования преподавателей 

военно-исторических дисциплин факультета военного обучения и историков кафедры гуманитарных 

дисциплин, что взаимно обогащает педагогические коллективы. 

Директор Православного культурно-просветительного Центра им. адм. Ф.Ф. Ушакова О.Н. Змерз-

лая обратилась к теме «История создания ушаковского движения в России»; большая часть ее доклада 

была посвящена опыту детских и юношеских ушаковских организаций в Темниковском районе Мор-

довии и в Мордовской Республике. 

Неожиданную тему предложил д-р мед. наук, проф., акад. РАН, заслуженный врач РФ, ген.- майор 

мед. службы И.Б. Ушаков: «Святой Федор Ушаков о здоровье человека». Забота о здоровье подчи-

ненных, в том числе матросов, была неотъемлемой частью его служебной деятельности. В 1883 г. он 

наиболее эффективно по сравнению с другими спасал от чумы своих матросов. 

После пленарного заседания работало четыре секции. На секциях было сделано 71 сообщение. Из 

них наиболее значимые касающееся биографии Ушакова: «Личность Ф.Ф. Ушакова в школьном 

курсе истории России» (А.В. Карташов, архиограф ЦГА Республики Мордовия); «Документы Госу-

дарственного архива Ярославской области о Ф.Ф. Ушакове» (А.А. Володичева, консультант Управле-

ния по делам архивов); «Адмирал Федор Федорович Ушаков в документах Государственного архива 

Тамбовской области»( Н.Б. Рубан, ведущий архивист); «Честное служение Родине праведного воина 

Ф. Ушакова»( И.А. Кандрина, канд. ист. наук). 

Воспитанию учащийся молодежи на примере жизни и деятельности Ф.Ф. Ушакова посвящено 

19 выступлений. Среди них сообщения иерея Максима Адамова, духовника Саранской духовной се-

минарии «Святой праведный Феодор Ушаков как образец жизни христианина»; иерея Николая Ново-

трясова (руководитель отдела религиозного образования и катехизации Саранской епархии) «Святой 

образ адмирала Феодора Ушакова в системе современной катехизации молодежи». 

Сообщение А.Н. Берняевой и Д.М. Переплетчиковой (учащиеся 9-го класса из г. Саранска) «Вос-

создание образа Святого праведного воина Феодора Ушакова в искусстве» раскрывает малоисследо-

ванную на этой конференции тематику. 

Значительная часть сообщений на секциях ставит целью показать формы и методы воспитания 

патриотизма без упоминания имени Ф.Ф. Ушакова в названии. Таких сообщений около 36. 

 

17 октября 2017 г. в районном Доме культуры г. Темников состоялась научно- практическая кон-

ференция, посвященная 200-летию со дня преставления святого праведного воина Феодора Ушакова. 

Конференция проходила в рамках епархиального этапа XXVI Международных Рождественских об-

разовательных чтений: «Нравственные ценности и будущее человечества». Модератором был иеро-

монах Тихон (Федяшкин) – секретарь Краснослободской епархии, магистр теологии. 
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С приветствиями выступили Преосвященный Климент – епископ Краснослободский и Темников-

ский и глава Темниковского муниципального района С.Н. Кизим. 

На пленарном заседании с докладом «Морской университет имени адмирала Ушакова – южный 

форпост российской науки» выступил В.В. Денисов, доцент, и.о. начальника кафедры гуманитарных 

дисциплин ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск. 

 Докладчик остановился не только на достижениях университета им. Ф.Ф. Ушакова в сфере мор-

ской транспортной науки (нередко морской университет небольшого Новороссийска опережает род-

ственные морские университеты Минтранса им. адм. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге и им. адм. 

Г.И. Невельского во Владивостоке), но и кратко описал значение Новороссийского морского универ-

ситета в подготовке плавательских кадров для торгового флота и (единственного среди морских вузов 

Минтранса) в обучении будущих офицеров запаса ВМФ России. 

Е.А. Осьмуха раскрыл комплекс форм военного воспитания курсантов, в частности через военно-

морские ритуалы. 

Близки по тематике были выступления директора СОШ № 2 г. Строитель Белгородской области 

А.В. Кононовой «Организация работы кадетского Центра морской направленности «Тайфун» им. 

Ф.Ф. Ушакова на базе образовательного учреждения: опыт реализации, эффекты» и заместителя ди-

ректора той же школы И.Е. Богомаз «Духовно-нравственное воспитание кадетов на примере жития и 

деяния святого православного воина адмирала Феодора Ушакова». 

В докладе А.В. Кононовой больше виделись менеджерские сюжеты, а в выступлении И.Е. Богомаз 

на первое место выходили педагогические приемы. Особое внимание концентрировалось на понятиях 

«Прохоровка», «Третье ратное поле России», «Город первого салюта» – одних из опорных в воспи-

тательно-патриотической работе. 

«Опыт работы с подростками при Церкви в дружине им. Феодора Ушакова» проанализировал 

П.Г. Козловцев (старший инструктор православной военно-патриотической дружины Нижнего Нов-

города).  

Искания и традиции духовно-нравственного и патриотического воспитания в современном обра-

зовании раскрыла на базе опыта Ельниковского района Мордовии зам. директора Н.И. Лукшина 

(МОУ «Лицей»). 

Сочетанием глубокой компетентности и искренней эмоциональности отличалось выступление 

председателя Общественной организации ветеранов ВМФ России г. Сарова Нижегородской области 

им. адм. Ф.Ф. Ушакова, советника директора завода РФЯЦ ВНИИЭФ, капитана 2-го ранга запаса 

С.М. Яковлева на тему «Участие музея военно-морской славы г. Саров в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения».  

Заключительным выступлением стал доклад игумена Венедикта (Кулешова) – архивариуса Рож-

дество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря г. Темников «Нравственные качества 

личности святого праведного воина Феодора Ушакова». Венедикт – один из главных составителей 

жития святого праведного воина Феодора Ушакова. С опорой на библейские и другие священные 

тексты о. Венедикт подвел итог двум конференциям, подчеркнув высочайшие христианские качества 

единственного в мире святого адмирала, призвал присутствующих взять Ф. Ушакова образцом нрав-

ственного поведения. 

На обеих научных конференциях выступали разного уровня участники – старшеклассники, док-

тора и кандидаты наук, профессора и доценты, деятели общественных патриотических организаций 

(светских и религиозных), работники муниципальных и государственных организаций, духовные 

лица. Естественно, разным был научный уровень выступавших, различными были их опыт и пред-

ставления. Но взаимообогатились все участники конференций и авторы, присутствовавшие в роли 

слушателей. 

В.В. Денисов,  

кандидат исторических наук, доцент,  

и.о. начальника кафедры гуманитарных дисциплин,  

Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова 
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Третья Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы  

отечественной истории, источниковедения и археографии»,  

посвященная памяти академика РАН Николая Николаевича Покровского  

(Новосибирск, 13–14 октября 2017 г.) 

 

The Third All-Russian Scientific Conference "Actual Problems of Russian  

History, Source Studies and Archeography", dedicated to the memory  

of Academician Nikolai Nikolayevich Pokrovsky  

(Novosibirsk, October 13-14, 2017) 

 
Сектор археографии и источниковедения Института истории Сибирского отделения РАН под 

руководством акад. Н.Н. Покровского проделал огромную работу по выявлению рукописей и ста-

ропечатных книг в Сибири. По оценке акад. Д.С. Лихачева, деятельность Н.Н. Покровского и его 

школы привела к археографическому открытию Сибири. Благодаря этому титаническому труду, 

который проделали новосибирские археографические экспедиции, историческая наука получила 

немало ценных источников, относящихся к истории русского средневековья и старообрядчества.  

В память о Н.Н.Покровском (1930, Ростов-на-Дону – 2013, Новосибирск) сектор археографии и 

источниковедения проводит уже третью научную конференцию, посвященную вопросам археогра-

фии и источниковедения, а также вопросам отечественной истории и истории Сибири.  

В ходе конференции состоялось два пленарных заседания, при открытии и в заключение конфе-

ренции, и работало шесть секций.  

Доклады первого пленарного заседания охватывали вопросы, относящиеся к отдельным сторо-

нам жизни и деятельности Н.Н. Покровского, к проблемам источниковедения и исторической па-

мяти. Комплексный анализ переписки ученого с родными и близкими за время его шестилетнего 

заключения был сделан Н.Д. Зольниковой (ИИ СО РАН, Новосибирск). Воспоминания Н.Н. Покров-

ского о научной работе в Новосибирске стали темой доклада Н.П. Матхановой (ИИ СО РАН, Но-

восибирск). Роль записок алтайских миссионеров как источника по истории распространения пра-

вославия в Горном Алтае и в прилегающих регионах была представлена Б.И. Пивоваровым (Ново-

сибирская митрополия). А.В. Сиренов (СПбГУ, Санкт-Петербург), работавший с Н.Н. Покровским 

над подготовкой к изданию Латухинской Степенной книги, рассказал о ее хронографической ре-

дакции. Доклад Н.А. Мининкова (ЮФУ, Ростов-на-Дону) касался исторической памяти донских ка-

заков о Ермаке и о событиях XVI в.  

На первой секции «Актуальные вопросы изучения истории православия» рассматривалась про-

блематика, которая постоянно находилась в центре внимания Н.Н. Покровского. Проявлениям ис-

торической памяти старообрядцев в их эсхатологии было посвящено выступление Н.С. Гурьяновой 

(ИИ СО РАН, Новосибирск). Источниковедческий анализ роли компиляций в полемико-догмати-

ческом творчестве писателей-старообрядцев стал темой анализа Н.С. Демковой (СПбГУ, Санкт-Пе-

тербург) и Л.В. Титовой (ИИ СО РАН, Новосибирск). Доклад о сочинении «На галилеян» неизвест-

ного белокриницкого писателя представил Н.А. Старухин (ИИ СО РАН, Новосибирск). С.Г. Пет-

ров (ИИ СО РАН, Новосибирск), работавший вместе с Н.Н. Покровским над двухтомником «По-

литбюро и церковь. 1922–1925» (серия «Архивы Кремля»), сделал акцент на отношениях между 

обновленческим расколом и русским зарубежьем в 20-е гг.  

Доклады второй секции «История памятников древнерусской литературы: вопросы текстологии, 

жанров, образов» носили в значительной мере междисциплинарный характер. Два из них относи-

лись к 500-летию прибытия в Россию Максима Грека, деятельность которого была в центре внима-

ния Н.Н. Покровского. Находка им в Сибири «Судного списка Максима Грека и Исака Собаки» 

позволила глубже и полнее уяснить особенности внутрицерковной и политической ситуации в Рос-

сии к середине XVI в. Доклад о связи русской публицистики этого века и Судного списка Максима 
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Грека сделала Л.И. Журова (ИИ СО РАН, Новосибирск). Анализ образа Афона в сказаниях Мак-

сима Грека и Сергия Шелонина был проведен Т.А. Исаченко (РГБ, Москва). Антропологическое 

направление в историко-литературном исследовании представлено в докладе О.Д. Журавель 

(ИИ СО РАН, Новосибирск). Он касается случаев одержимости в сибирском обществе XVIII в. по 

литературным и документальным источникам. В.И. Байдин (УрФУ, Екатеринбург) выявил причины 

сибирской ссылки Кирши Данилова.  

Две секции были посвящены источникам по истории России. На третьей секции рассматрива-

лись источники XIX – начала XX в., на четвертой – XVII – XVIII вв. В докладе Д.В. Долгушина 

(НГУ, Новосибирск) проанализирован дневник О.И. и М.В. Орловых-Давыдовых. Е.Н. Туманик 

(ИИ СО РАН, Новосибирск) рассказала об источниках описания Сибири офицером польского про-

исхождения Ю. Кобылецким. Анализ крестьянских эго-документов по истории миграций крестьян 

пореформенного периода представил М.К. Чуркин (Омский госпединститут). Характеристика мет-

рических книг, относящихся к религиозным общинам Екатеринбурга, дана Е.М. Главацкой (УрФУ, 

Екатеринбург). Источники по истории кооперации в позднеимперский период в связи с формиро-

ванием элементов гражданского общества рассматривались Г.М. Запорожченко (ИИ СО РАН, Но-

восибирск). Ряд докладов был посвящен истории печати. Так, Н.Н. Бессонова (НГТУ, Новосибирск) 

сделала анализ исследования истории цензуры в работах М.К. Лемке, а И.Г. Адоньева (НГТУ, Но-

восибирск) проследила эволюцию правового дискурса русских журналов пореформенного периода 

и начала прошлого века.  

Четвертая секция открылась выступлением А.Е. Аникина (ИФил СО РАН) с анализом сибирской 

топономастики и ее тунгусо-маньчжурских и самодийских корней. О землепроходце Курбате Ива-

нове говорилось в докладе И.П. Каменецкого (ИИ СО РАН, Новосибирск). Сборник XVII в. «Вели-

кое зерцало» как источник по истории медицины был проанализирован С.К. Севастьяновой (Ал-

тайский ГТУ им. И.И. Ползунова, Рубцовск). А.А. Бродников (НГУ, Новосибирск) посвятил доклад 

памяти о прошлом семьи землепроходца Перфильева в двух документах XVIII в. А.Х. Элерт 

(ИИ СО РАН, Новосибирск) раскрыл смысл понятия «промышленник» в документах XVII – 

XVIII вв. Купеческие эго-документы стали темой доклада Е.В. Комлевой (ИИ СО РАН, Новоси-

бирск).  

На пятой секции рассматривались вопросы по теме «Современные аспекты изучения рукопис-

ных и старопечатных книг». Подготовительные материалы к сводному каталогу рукописей, старо-

печатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока были представлены Е.И. Дерга-

чевой-Скоп (НГУ, Новосибирск) и А.Ю. Бородихиным (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск). Доклады 

на секции также посвящены описанию отдельных книг и сборников, в том числе из собрания М.Н. 

Тихомирова в ГПНТБ СО РАН.  

Проблемам отечественной истории XX в. уделено внимание в докладах шестой секции. Темой 

Д.А. Ананьева (ИИ СО РАН, Новосибирск) стала продажа Аляски в оценках историков США и Ка-

нады. Организация земских учреждений в годы революции в Акмолинской губернии стала темой 

доклада историка из Казахстана Г.Т. Каженовой (Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан). О беженцах и голоде в Акмолинской губернии в 1921–1923 гг. 

сообщалось в выступлении Г.Б. Карсаковой (Кокшетауский ГУ им. Ш. Уалиханова, Кокшетау, Ка-

захстан). Верования аборигенов Саяно-Алтая в первой трети XX в. стали темой доклада А.П. Шек-

шеева (Абакан). Археографические и источниковедческие проблемы делопроизводства ЦК РКП(б) 

в 1919–1924 гг. исследовались М.В. Зеленовым (РГАСПИ, Москва) и Н.Ю. Пивоваровым (РГАНИ, 

Москва).  

Заключительное пленарное заседание открыл В.М. Лурье (Госуниверситет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург), рассказав о происхождении древнейшего славянского пере-

вода книги Есфирь. Темой доклада Е.М. Юхименко (ГИМ, Москва) был анализ Выговских Четий 

Миней и богослужебного устава Выговского общежительства. П.И. Мангилев (Екатеринбургская 

духовная семинария) поведал о старообрядческих гектографированных изданиях в книжно-руко-

писных собраниях Екатеринбурга. Исследование о старообрядческом рукописном сборнике второй 

половины XIX в. из Народной библиотеки Болгарии имени святых Кирилла и Мефодия содержа-

лось в докладе И.В. Починской (УрФУ, Екатеринбург).  
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Материалы конференции свидетельствуют, что источниковедческая и археографическая про-

блематика, которая постоянно была в центре внимания Н.Н. Покровского, по-прежнему вызывает 

очень большой интерес историков Сибири и Урала, других регионов страны. В целом ряде выступ-

лений нашло свое развитие научное наследие крупнейшего российского историка, источниковеда 

и археографа. Вместе с тем организаторы конференции не ограничились исключительно указанной 

проблематикой, включив в свою программу доклады по общеисторическим вопросам, это сделало 

конференцию еще более интересной. Хочется, чтобы историки нашего региона активнее присоеди-

нялись к исследованиям, в которых коллеги из Новосибирска достигли столь впечатляющих ре-

зультатов.  

 

 

Н.А. Мининков,  
доктор исторических наук, профессор,  

Южный федеральный университет 
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Указатель материалов, опубликованных в журнале 

«Известия высших учебных заведений.  

Северо-Кавказский регион. Общественные науки» в 2017 г. 
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