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Аннотация. Преторианская гвардия как институт охраны императора и членов его семьи, как 
опора императорского режима была сформирована первым правителем Римской империи – 
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main purpose of our work. The chronological framework of this publication is the reign of the Julius – 
Claudian dynasty. When writing, we relied on the works of Tacitus, Suetonius, Dion Cassius, as well as 
on the works of some other ancient historians who narrated the events of 27 B. C. – 68 A. D. We have 
also reviewed many modern publications on this topic. Thus, the work demonstrates the performance by 
the praetorians of their police, as well as repressive functions.  
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Введение 
В современной отечественной историографии тема полицейских и репрессивных 

функций преторианцев не получила достаточного рассмотрения. Однако обстоятельных 
работ о преторианской гвардии в целом существует достаточно много. Упомянем некото-
рые из них: это публикации Е.А. Гуськова, А.Ю. Дьяченко, К.В. Дрязгунова, В.В. Семено-
ва, Ю.А. Ушакова, Н.И. Соловьянова, Е.С. Данилова, а также И.А. Дороненко [Ушаков, 
1984, 1986; Семенов, 2001; Гуськов, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013; Соловьянов, 2008; Да-
нилов, 2009; Дрязгунов, 2010а, 2010б, 2010в; Дьяченко, 2012, 2013а, 2013б, 2015, 2016, 
2018; Дороненко, 2018, 2020а, 2020б]. На тему функции эскорта, главной обязанности 
преторианской гвардии, существует наша работа [Юров, 2020]. Следует заметить, что в 
большинстве отечественных публикаций о преторианцах как среди указанных выше, так и 
в целом не рассматриваются полицейские и репрессивные задачи преторианских когорт, а 
исследуются совершенно иные проблемы. Безусловно, в отдельных работах тема этих 
обязанностей гвардейцев была затронута, но лишь в незначительной степени, а полноцен-
ного, детального рассмотрения того, как преторианцы осуществляли свои полицейские, а 
также репрессивные функции не было произведено.  

В современной западной историографии проблема преторианских когорт изучена 
значительно серьезнее. В последнее время за рубежом было написано несколько крупных 
и содержательных трудов на тему преторианцев. Наиболее ценные из них: работа Б. Ран-
кова [Rankov, 1994], диссертация С. Бингэм [Bingham, 1997] и ее же монография по дан-
ной теме [Bingham, 2013], работа испанского историка А. Аргуина [Argüín, 2006] а также 
новейший труд Г. Бедуайера [Bédoyère, 2017]. Наиболее подробно различные функции 
гвардейцев были рассмотрены в работах Бингэм и Бедуайера.  

Таким образом, исследование проблемы полицейских и репрессивных функций пре-
торианской гвардии в наибольшей степени актуально для отечественной историографии 
античности, ибо в ней этому вопросу не было уделено достаточно внимания. 

Объект и методы исследования 
Объект данного исследования: преторианские когорты на службе у Юлиев – Клавди-

ев (27 г. до н. э. – 68 г. н. э.). Предмет исследования: рассмотрение того, как преторианцы 
осуществляли полицейские, а также репрессивные функции в указанный период. С опорой 
на многие нарративные источники и современные публикации мы смогли в полной мере 
применить системно – структурный метод исследования. С его помощью мы рассмотрели 
как систему со своей структурой определенный набор функций преторианской гвардии. И 
если в нашей предыдущей статье мы исследовали функцию императорского эскорта у 
преторианских когорт [Юров, 2020]; то в данной работе мы рассматриваем другой струк-
турный элемент функций преторианской гвардии: их полицейские, а также репрессивные 
обязанности. 
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Результаты и их обсуждение 
Глава I. Полицейские функции преторианской гвардии 

1.1. Благодаря сведениям античных авторов мы знаем, что преторианская гвардия 
использовалась для подавления восстаний и беспорядков. Так, когда в 14 году н. э. до 
Паннонии дошла весть о кончине императора Августа, расквартированные в ней легионы 
взбунтовались, требуя повышения платы за службу и сокращения ее срока до 16 лет, как у 
преторианцев (Tac. Ann. I. 17. 8). Для усмирения легионеров Тиберий отправил своего сы-
на Друза, которого сопровождали две преторианские когорты, большая часть преториан-
ской конницы, а также префект претория Элий Сеян (Tac. Ann. I. 24. 1–3). В итоге постав-
ленная императором задача была выполнена – мятежные солдаты были приведены к по-
корности усилиями Друза и преторианцев, которым удалось убить нескольких зачинщи-
ков (Tac. Ann. I. 30. 1).  

В правление Тиберия произошел еще один инцидент, который относится к нашей те-
ме: «…В Полленции чернь не выпускала с площади процессию с прахом старшего центури-
она до тех пор, пока силой не вынудила у наследников большие деньги на гладиаторские 
зрелища, тогда он (Тиберий), не выдавая своих намерений, подвел одну когорту из Рима, 
другую – из Коттиева царства, и они внезапно, с обнаженным оружием, при звуках труб, с 
двух сторон вступили в город и большую часть черни и декурионов бросили в вечное зато-
чение 1» (Suet. Tib. 37. 3). Светоний не называет эти когорты преторианскими напрямую, но, 
как было справедливо замечено Сандрой Бингэм: «преторианцы были лучше подготовлены 
для того, чтобы управляться с такими инцидентами, учитывая их военную подготовку» 
[Bingham, 1997, p. 129]. Мы полностью разделяем ее мнение и не сомневаемся в том, что 
подавлением беспорядка в Полленции занимались именно гвардейцы. 

Следующее событие, которое относится к нашей проблеме, датируется 24 г. н. э. 
Бывший воин преторианской гвардии Тит Куртизий намеревался поднять восстание рабов 
на юге Италии. Заговорщиков, уже готовых выступить, удалось рассеять с помощью выса-
дившихся моряков, которые по счастливой случайности оказались в том регионе. Так как 
ситуация приобрела серьезный оборот для безопасности Италии и Рима, появилась необхо-
димость привлечь дополнительные силы. «Срочно присланный Цезарем трибун Стай с 
сильным отрядом доставил самого вожака и ближайших сотоварищей его дерзости в Рим, 
уже охваченный страхом из-за великого множества находившихся в нем рабов 2» (Tac. Ann. 
IV. 27. 1–3). По мнению Сандры Бингэм [Bingham, 1997, p. 130] и Стивена Коллинза [Дан-
до-Коллинз, 2017, c. 211], посланный трибун и его воины определенно были преторианца-
ми, с чем нам трудно не согласиться. Здесь мы должны принять во внимание опасность, ис-
ходящую от большого количества рабов, вышедших из-под контроля, а также личность са-
мого Куртизия, гвардейца в отставке, которого бывшим сослуживцам было бы несложно 
опознать, что облегчало его поимку. Использование профессиональных воинов-
преторианцев позволило в данном случае оперативно сопроводить нарушителей порядка в 
Рим для дальнейшей расправы, что предотвратило угрозу более крупных беспорядков. 

После смерти Тиберия в 37 г. н. э. к власти пришел Гай Калигула. Этот правитель был 
широко известен своими жестокостями и неадекватными выходками, которые и привели к 
печальным для него последствиям. Нам же достаточно любопытен инцидент, произошед-
ший в день его гибели. Его убийство было намечено на день Палатинских игр (Suet. Cal. 56. 
2). Поприсутствовав на представлении какое-то время, принцепс направился во дворец на 
дневной завтрак (Suet. Cal. 58. 1–2). Как известно, два главных заговорщика – преториан-
ские трибуны Корнелий Сабин и Кассий Херея – стали его убийцами. Они выждали момент, 
когда рядом с Калигулой не будет охраны, и убили императора, причем сразу после содеян-

                                                 
1 Здесь и далее русский перевод М.Л. Гаспарова. 
2 Здесь и далее русский перевод А.С. Бобовича. 
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ного успели скрыться. Осознав произошедшее, германцы – телохранители Калигулы – 
пришли в ярость, стали искать виновных и мстить. Так погибли Аспрен, Норбан и сенатор 
Антей, ни в чем не повинные, но просто попавшиеся им на глаза во дворце (Ios. Ant. Iud. 
XIX. 1. 15). Обезумевшие от гнева и крови воины ворвались с мечами в театр, который не 
так давно покинул их ныне покойный император, и стали угрожать находившимся там лю-
дям. Для зрителей все могло закончиться фатально, если бы не вмешательство некоего Пав-
ла Аррунция. «Он немедленно отозвал германцев, а сопровождавшие его трибуны приказа-
ли им вложить мечи в ножны 3» (Ios. Ant. Iud. XIX. 1. 17–18).  

Рассматривая это событие, Гай Бедуайер замечает: «…Аррунций, вероятно, один из пре-
торианских префектов, усмирил их» [Bédoyère, 2017, p. 106]. Его догадка кажется нам вполне 
обоснованной, ведь для того, чтобы подобным образом «умиротворить» буйствующих импе-
раторских телохранителей, были нужны определенные полномочия и власть, которые подра-
зумевали бы и преторианских трибунов в качестве эскорта. Сандра Бингэм добавляет, что, по-
мимо молящей о помиловании толпы и вмешательства Аррунция, на усмирение этих варваров 
«число присутствующих преторианцев, должно быть, тоже оказало влияние» [Bingham, 1997, 
p. 161]. И с ее позицией трудно не согласиться, так как нам кажется маловероятным, что 
озлобленные германцы немедленно послушались бы приказов нескольких преторианских три-
бунов и их префекта, не имей они за собой силы в виде преторианцев. Судя по всему, в тот 
день преторианская гвардия пресекла жестокость германцев в театре и помогла восстановить 
общественный порядок, хотя на руках некоторых ее воинов была кровь принцепса. 

Очередной заслуживающий внимания эпизод произошел в 58 г. н. э., в правление 
Нерона. В городе Путеолы случилось волнение, и Сенат поручил разобраться с этой про-
блемой Гаю Кассию, но его действия не возымели успеха. Тогда тот по собственной ини-
циативе передал это задание неким братьям Скрибониям, «…и страх перед данною им ко-
гортою преторианцев, а также казнь нескольких человек быстро восстановили согласие 
среди горожан» (Tac. Ann. XIII. 48. 1–3). Данный отрывок и предыдущие показательно 
демонстрируют, что преторианская гвардия иногда использовалась для подавления вы-
ступлений и восстановления общественного порядка, и вполне успешно. 

1.2. Одной из обязанностей преторианцев был надзор за осужденными людьми 4. 
Гвардейцы должны были надзирать за Юлией Старшей, дочерью Августа, за Юлией 
Младшей, его внучкой, которая за свои пороки были сослана на острова под тщательное 
наблюдение. Присматривали и за Агриппой Постумом, внуком первого императора, кото-
рый также был перевезен на остров, и, сверх того, заключен под стражу (Suet. Aug. 65.  
3–4). Тацит упоминает трибуна, приставленного для наблюдения за ним (Tac. Ann. I. 6. 2). 

Тиберий, сменивший Августа на посту правителя, был достаточно подозрительным 
человеком. Особый надзор велся за Агриппиной, его невесткой. Она и ее сын Нерон были 
отправлены на острова, к ним были приставлены воины, докладывавшие обо всем, что 
происходило с сосланными (Tac. Ann. IV. 67. 5–6).  

За внуком Тиберия Друзом, который был брошен в подземелье Палатинского двор-
ца, наблюдали соглядатаи и некий центурион Аттий, доносивший все его изречения и 
действия до императора (Tac. Ann. VI. 24. 1–3). 

Безусловно, преторианцы надзирали не только за родственниками правителей. Од-
нажды сенатор Юний Галлиен попытался подольститься к Тиберию, предложив отстав-
ным гвардейцам даровать право занимать места в первых четырнадцати рядах амфитеат-
ра. В ответ принцепс заявил, что Галлиену не должно быть дела до воинов, которые под-
чиняются только императору; обвинил его в разжигании мятежа, нарушении воинской 

                                                 
3 Здесь и далее русский перевод Г.Г. Генкеля. 
4 Нужно отметить, что для наблюдения и шпионажа часто привлекались так называемые 

«speculatores». 
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дисциплины, после чего изгнал из сената, и осужденного стали содержать под стражей в 
домах высших должностных лиц (Tac. Ann. VI. 3. 1–3). 

В 36 г. н. э. Ирод Агриппа, внук Ирода Великого, был обвинен в том, что желал 
смерти правителю. Тиберий отдал приказ префекту претория – Макрону, чтобы тот за-
ключил его в оковы и отправил в темницу, где надзор за ним и прочими заключенными 
держали центурионы (Ios. Ant. Iud. XVIII. 6. 5–7). Под темницей здесь, судя по всему, 
нужно понимать тюрьму, которая находилась в преторианском лагере, в которой Агриппа 
находился около полугода, но впоследствии был освобожден. Как можно заметить, в 
правление Тиберия у преторианцев было много подобных заданий.  

Сменивший его Калигула около 40 г. н. э. отправил в изгнание Корнелию Орестиллу и 
Гая Кальпурния Пизона. «Пизону он позволил увезти с собой десять рабов, а когда тот по-
просил разрешения взять больше, Гай предоставил ему право использовать столько рабов, 
сколько он хочет, но добавил: «И столько же воинов будут тебя сопровождать 5» (Dio Cass. 
59. 8. 8). Пизон, таким образом, получал надсмотрщиков-преторианцев за своей особой. 

1.3. У преторианцев была еще одна задача полицейского характера – поддержание 
общественного порядка на мероприятиях. Так, когда в 14 г. н. э. скончался император Ав-
густ, в день его похорон «воины были расставлены словно для охраны, … дабы не было 
потревожено его погребение» (Tac. Ann. I. 8. 7), что можно расценить как обеспечение 
гвардейцами мер безопасности на этом мероприятии. 

В правление Тиберия случился еще один инцидент такого же рода: «В театре еще 
больше усилились беспорядки, начавшиеся в минувшем году: было убито не только не-
сколько человек из народа, но также воины и центурион, был ранен трибун преторианской 
когорты, когда они пытались пресечь буйство черни, обрушившейся с бранью на маги-
стратов» (Tac. Ann. I. 77. 1), – в данном случае источник напрямую предоставляет нам ин-
формацию о деятельности преторианцев для поддержания общественного порядка.  

Очередное событие, относящееся к нашей теме, произошло уже при Калигуле: «народ, 
собравшийся в цирке и возмущавшийся его поведением, Гай приказал воинам перебить» 
(Dio Cass. 59. 28. 11). Под воинами в данном случае стоит понимать преторианцев, которых 
император использовал и для усмирения толпы, и для собственной защиты, когда «народ 
приступил к Гаю с настоятельной просьбой об ослаблении поборов и облегчении бремени 
налогов». Он не захотел удовлетворить их просьбу, вызвав тем самым неодобрение народа. 
Реакция Калигулы была жестокой, многие люди были убиты (Ios. Ant. Iud. XIX. 1. 4).  

Тацит и Светоний сообщают, что при Клавдии преторианцам довелось быть участ-
никами некоторых мероприятий; например, во время представления в Большом Цирке, 
когда император «представлял африканские травли с участием отряда преторианских 
всадников во главе с трибунами и самим префектом» (Suet. Cl. 21. 3), а также на зрелище 
морского «сражения» на Фуцинском озере, где «На плотах стояли манипулы преториан-
ских когорт и подразделения конницы» (Tac. Ann. XII. 56. 1–3). В этих случаях гвардейцы 
могли использоваться Клавдием и для поддержания общественного порядка, что вполне 
вероятно, учитывая их присутствие. 

Интересный инцидент, относящийся к нашей теме, произошел в правление Нерона. 
По сведениям Тацита: «В цирке упраздняется караул, который в дни представлений обыч-
но выставлялся преторианской когортой; это было сделано для того, чтобы создать види-
мость большей свободы, оградить воинов от развращения, порождаемого их пребыванием 
среди театральной разнузданности, и проверить на опыте, сможет ли простой народ со-
блюдать благопристойность и после удаления стражи» (Tac. Ann. XIII. 24. 1). Однако уже 
скоро для пресечения разросшихся беспорядков «воинские караулы» были возвращены 
(Tac. Ann. XIII. 25. 4). Так преторианцы вновь стали охранять общественный порядок на 
мероприятиях при Нероне.  
                                                 

5 Здесь и далее русский перевод А.В. Махлаюка. 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (243–254) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (243–254) 

 

 
248 

По информации Тацита, Диона Кассия и Светония, этот принцепс учредил игры, из-
вестные как Неронии и Ювеналии, и лично участвовал в них. На них также присутствовали 
воины преторианских когорт (Tac. Ann. XIV. 15. 1, 6, 7; Dio Cass. 61. 20. 2; Suet. Nero. 21. 1). 
Мы полагаем, что в данных случаях гвардейцы действовали и для осуществления эскорта 
императора, и для охраны общественного порядка на этих мероприятиях. 

Глава II. Репрессивные функции преторианских когорт 
2.1. Преторианцы активно использовались для казней лиц, неугодных императорам. 

Так, когда в правление Октавиана Августа случился заговор Терренция Мурены и Фанния 
Цепиона, все причастные к нему были обвинены и убиты (Dio Cass. 54. 3. 5). Как замечает 
Бедуайер, «немыслимо, чтобы преторианская гвардия не была вовлечена в разгром заго-
вора» [Bédoyère, 2017, p. 47], с чем сложно не согласиться, учитывая последующие инци-
денты подобного характера. 

После смерти Августа, вероятно, по приказу Тиберия или его матери Ливии был 
убит уже упомянутый Агриппа Постум, внук покойного правителя. По версии Светония, 
его ликвидировал войсковой трибун (Suet. Tib. 22), приставленный к нему для охраны и 
надзора; Тацит же считает, что его убийство – дело рук центуриона (Tac. Ann. I. 6. 1). 
В обоих случаях здесь, несомненно, подразумеваются преторианцы. 

В правление Тиберия случился еще один похожий инцидент с участием гвардейцев. 
Тацит приводит достаточно интересный сюжет о сосланном на остров Керкину Семпро-
нии Гракхе. По прибытии «воинов, посланных его умертвить», он написал своей жене 
письмо с последними распоряжениями и «подставил шею убийцам» (Tac. Ann. I. 53. 4–8).  

После смерти этого принцепса императором стал Калигула, известный своей крово-
жадностью. Гемелла, внука умершего правителя, «он неожиданно казнил, прислав к нему 
внезапно войскового трибуна» (Suet. Cal. 23. 3). Очевидно, что это убийство было обу-
словлено тем, что Гай видел в нем угрозу для своей власти, так как умерщвлённый прето-
рианским трибуном Гемелл принадлежал к императорской семье. 

В 39 г. н. э. принцепс предпринял путешествие к Рейнской границе в сопровождении 
преторианцев (Suet. Cal. 43). По прибытии он обвинил в заговоре Лентула Гетулика, 
наместника Германии, и Лепида, мужа сестры императора, и казнил их (Dio Cass. 59. 22. 
5). Как сообщает Сенека, он «приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декс-
тра 6» (Sen. Ep. 4. 7). Квестора Бетилина Басса, «обвиненного в заговоре, он (Калигула) 
велел бичевать, сорвав с него одежду и бросив под ноги солдатам, чтобы тем было на что 
опираться, нанося удары» (Suet. Cal. 26. 3). Отца сенатора Антея, которого звали тем же 
именем, Гай присудил к изгнанию, а позже подослал солдат убить его (Ios. Ant. Iud. XIX. 
1. 15). Таким образом, гвардейцы лишили жизни многих людей и магистратов, которые 
жили и отправляли должности при этом правителе. 

Император Клавдий был спокойнее и благоразумнее своего предшественника, но тем не 
менее за время своего правления он казнил 35 сенаторов и более 300 всадников, к смерти лю-
дей проявляя редкое безразличие. К примеру, «когда уже центурион, докладывая о казни од-
ного консуляра, сказал, что приказ исполнен, он (Клавдий) вдруг заявил, что никаких прика-
зов не давал; однако сделанное одобрил, так как отпущенники уверили его, что солдаты ис-
полнили свой долг, по собственному почину бросившись мстить за императора» (Suet. Cl. 29. 
2). Так император поощрил центуриона и подчиненных ему преторианцев за это убийство.  

Об участии гвардейцев в подобных расправах есть намек у Кассия Диона: «Клавдий 
же до такой степени склонен был карать всех подряд, что постоянно давал воинам в каче-
стве пароля тот стих, который гласит, что нужно защищаться от первого, кто лишь оби-
деть захочет» (Dio Cass. 60. 16. 7).  

                                                 
6 Русский перевод С.А. Ошерова. 
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Похожую информацию нам предоставляет и Светоний: «А когда ему (Клавдию) слу-
чалось наказать неприятеля или злоумышленника, он всякий раз давал начальнику тело-
хранителей, на его обычный запрос, следующий пароль: дерзость врага наказать, мне 
нанесшего злую обиду» (Suet. Cl. 42. 1). Судя по всему, Клавдий активно использовал 
преторианцев как силу, каравшую неугодных ему людей.  

Любопытен инцидент с его женой Мессалиной и ее любовником Силием. Наглость 
порочной женщины дошла до того, что она вышла за Силия замуж, притом что уже была 
супругой правителя. Узнав об этом, принцепс в компании верного вольноотпущенника 
Нарцисса отправился к преторианцам, где после нескольких слов императора и его  
подопечного гвардейцы потребовали назвать имена виновников и подвергнуть их наказа-
нию. Силия доставили в преторианский лагерь и там же казнили. К Мессалине по приказу 
Нарцисса направились несколько центурионов, а также трибун, который и умертвил ее 
ударом меча (Tac. Ann. XI. 31–38).  

После смерти Клавдия в 54 г. н. э. при известных обстоятельствах к власти пришел 
Нерон. Уже на следующий год своего правления он устроил отравление Британника, ко-
торый был родным сыном покойного императора, и, по мнению нового принцепса, пред-
ставлял для него опасность. «Он (Нерон) замышляет устранить его тайными кознями и 
велит изготовить для него яд, поручив это дело трибуну преторианской когорты Юлию 
Поллиону, под надзором которого содержалась осужденная за многие преступления про-
славленная отравительница по имени Локуста» (Tac. Ann. XIII. 15. 4). В конечном итоге 
преторианец справился с задачей. 

Тигеллин, префект претория при Нероне, с согласия императора принял решение 
устранить двух сосланных граждан – Суллу и Плавта. Первый находился в Массилии, ку-
да и были подосланы убийцы, которые лишили Суллу жизни и отослали его голову прин-
цепсу. Второй был выслан в провинцию Азия. Туда были посланы 60 воинов и евнух Пе-
лагон, которому Нерон подчинил центуриона с манипулом как телохранителей. Центури-
он обезглавил Плавта, и его голова была доставлена правителю прямо в Рим (Tac. Ann. 
XIV. 57. 1, 6; 58. 4; 59. 3–4). Таким образом, действующие в разных частях империи пре-
торианцы выполнили поставленный приказ.  

Жена Нерона Октавия была обвинена Нероном в прелюбодеянии с рабом и беспло-
дии и сначала была сослана им в Кампанию, где ее держали под стражей, а потом – на 
остров Пандатерию, где «в окружении центурионов и воинов томилась еще не достигшая 
двадцатилетнего возраста молодая женщина». Однако «томилась» она недолго, ибо вскоре 
гвардейцы ее умертвили и отослали ее голову новой жене принцепса – Поппее (Tac. Ann. 
XIV. 63. 1; 64. 1–4). 

В 65 г. н. э. против столь жестокого правителя созрел заговор, участниками которого 
были Гай Кальпурний Пизон, некоторые всадники, сенаторы и многие преторианцы, а 
именно: трибун преторианской когорты Субрий Флав и центурион Сульпиций Аспер; 
трибуны преторианских когорт Гавий Сильван и Стаций Проксум, а также Максим Скавр 
и Венет Павел, центурионы; в своих речах о принадлежности к делу заявил даже один из 
преторианских префектов – Фений Руф (Tac. Ann. XV. 49. 1–2; 50. 1–4). Однако из-за до-
носов наварха Волузия Прокула, вольноотпущенника Милиха и Антония Натала стало яс-
но, что заговор обречен.  

Когда император узнал о нем, он впал в ярость и стал карать всех, кого только мог 
заподозрить. Так был умерщвлен консул на будущий год Плавтий Латеран, «рукою три-
буна Стация, до конца стойко храня молчание и даже не укорив трибуна, участника того 
же заговора» (Tac. Ann. XV. 60. 1–2). Один из самых храбрых и преданных делу заговора 
трибун преторианской когорты Субрий Флав с честью и без страха принял смерть от дру-
гого трибуна, Вейания Нигера (Tac. Ann. XV. 67. 6–8). С достоинством принял смерть 
сотник Сульпиций Аспер и другие центурионы (Tac. Ann. XV. 68. 1–2). Этот сюжет пока-
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зательно демонстрирует, как преторианцы действовали в ходе указанных событий, проли-
вая кровь своих сослуживцев и других людей. 

Нерон же продолжил репрессии. Он обвинил некоего Луция Силана в заговоре и со-
слал его в муниципий Барий, где тот и погиб от руки центуриона и воинов, которые со-
провождали его (Tac. Ann. XVI. 9. 2–5).  

2.2. Преторианцы и их префекты неоднократно использовались для пыток заключен-
ных. Дион Кассий сообщает, что Тиберий направлял в сенат не только доносы, «но и показа-
ния, полученные под пыткой на допросах, проводимых Макроном» (Dio Cass. 58. 21. 3), кото-
рый был префектом претория. Например, по отношению к Альбуцилле, обвиненной в неува-
жении к императору, Макрон подверг пытке ее рабов и занимался допросом свидетелей, «как 
было видно из пересланных сенату протоколов дознания» (Tac. Ann. VI. 47. 2–4). 

Преторианскому трибуну Кассию Херее Калигула приказал пытать актрису Квин-
тиллию, которая, впрочем, выжила под пыткой и не вымолвила ни слова против своего 
обвиненного возлюбленного. В итоге император пощадил ее, оправдал и даже наградил за 
стойкость (Ios. Ant. Iud. XIX. 1. 5). 

В 42 г. н. э. Камилл Скрибониан бросил вызов императору Клавдию, но вскоре его мя-
теж был подавлен. Последовала суровая кара над теми, кто был к нему причастен. Многие его 
участники «были схвачены преторианской гвардией. Некоторых пытали, выбивали призна-
ния» [Дандо-Коллинз, 2017, с. 309]. Дион Кассий сообщает, что судом над обвиняемыми за-
нимался принцепс в присутствии префектов и вольноотпущенников (Dio Cass. 60. 16. 3).  

Император Нерон подвергал пыткам многих людей, причастных к заговору Пизона. 
К примеру, он приказал пытать находившуюся под стражей вольноотпущенницу Эпи-
хариду. Доносчики Волузий и Милих также были закованы в цепи. «В свирепом дозна-
нии, чинимом Нероном и Тигеллином, с таким же ожесточением действовал и еще не 
названный в показаниях Фений Руф, который, стараясь отмежеваться от заговорщиков, 
был беспощаден к своим сотоварищам». Впрочем, его также уличили в участии в загово-
ре, и воин Кассий наложил на него оковы (Tac. Ann. XV. 55. 1; 56. 1; 57. 1; 58. 3; 66. 3). 
В данном случае Тацит показательно демонстрирует, какую роль в раскрытии и подавле-
нии заговора играли пытки, осуществляемые высшими лицами преторианской гвардии – 
префектами претория Руфом и Тигеллином. 

2.3. Иногда преторианцы принуждали к самоубийству неугодных императорам лю-
дей, вместо того чтобы их казнить. Один из первых таких случаев произошел в 16 г. 
н. э., при Тиберии, когда до суицида был доведен Либон Друз, обвиненный в подготовке 
государственного переворота. Тацит сообщает, что его дом окружили воины и, насладив-
шись последним пиршеством, Друз заколол себя, а солдаты, засвидетельствовав его 
смерть, ушли (Tac. Ann. II. 31. 1–3).  

В 20 г. н. э. Кальпурния Пизона, наместника провинции Сирия, обвинили в отравле-
нии популярного полководца Германика. После осуждающих речей в сенате «Пизона по-
местили на носилки, и в сопровождении трибуна преторианской когорты он был достав-
лен к себе» (Tac. Ann. III. 14. 1–7). Осознав безвыходность ситуации, он пронзил себе гор-
ло (Tac. Ann. III. 15. 6).  

Следующее интересное для нас событие произошло уже в правление Клавдия. После 
смерти распутной Мессалины он остался без жены. По рекомендации верного вольноот-
пущенника Палланта новой супругой принцепса стала Агриппина, дочь Германика (Tac. 
Ann. XII. 1. 3). Агриппина возненавидела некую Лоллию Паулину, так как она была ее со-
перницей за замужество с Цезарем, и оболгала ее, обвинив в обращении к магам и халде-
ям. В итоге Лоллию осудили и «к ней был прислан трибун, дабы он принудил ее к само-
убийству» (Tac. Ann. XII. 22. 1–4).  

В правление Нерона также имели место несколько подобных инцидентов. Во время за-
говора Пизона к консулу Ветину, который вообще не был посвящен в него, но просто был 
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ненавистен императору, был послан трибун Гереллан с когортою воинов. Когда они достигли 
его дома, консул сразу понял, в чем дело, и покончил с собой (Tac. Ann. XV. 68. 4; 69. 1–3).  

Похожую участь заслужили еще несколько известных личностей. К главному заго-
ворщику, Пизону, «пришел отряд воинов, составленный Нероном из новобранцев и не-
давно вступивших на службу, ибо старых воинов опасались, считая, что они проникнуты 
благожелательностью к Пизону». По их прибытии он вскрыл себе вены (Tac. Ann. XV. 59. 
7). К Сенеке, также обвиненному в заговоре, принцепс послал трибуна преторианской ко-
горты Гавия Сильвана, который окружил его виллу отрядами воинов. В итоге известный 
мыслитель покончил с собой (Tac. Ann. XV. 60; 63. 4), хотя, по версии Диона Кассия, «его 
конец ускорили воины» (Dio Cass. 62. 25. 2).  

Продолжив репрессии, Нерон приставил к некоему Луцию Ветеру «воинов, предпи-
сав вести за ним тайное наблюдение» (Tac. Ann. XVI. 10. 4; 11. 4). Спустя немного време-
ни тот вскрыл себе вены. К Марку Осторию Скапуле, который якобы посягал на импера-
торскую власть, был послан центурион с поручением принудить его к незамедлительной 
смерти. В итоге Скапула покончил с собой (Tac. Ann. XVI. 14. 4; 15. 1–4).  

В указанных выше случаях преторианцы оказывали определенное давление на не-
угодных правителям людей, после чего те совершали суицид. 

Заключение 
Таким образом, в рамках периода правления династии Юлиев – Клавдиев (27 г. до 

н. э. – 68 г. н. э.) мы рассмотрели, какие полицейские и репрессивные функции имели пре-
торианцы и как они их осуществляли.  

Проанализировав приведенный нами материал, можно сделать вывод: круг полицей-
ских, а также репрессивных обязанностей гвардейцев был довольно широким: преториан-
цы подавляли восстания и беспорядки, а также принимали участие в поддержании обще-
ственного порядка на мероприятиях и надзирали за осужденными; пытали, принуждали к 
самоубийству, казнили неугодных для правителей людей. Следует заметить: преториан-
ская гвардия, помимо уже рассмотренных нами функций (как в данной работе, так и в 
предыдущей [Юров, 2020]), выполняла и некоторые другие, вспомогательные задачи, но 
их исследование – цель нашей следующей работы.  
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К вопросу о методике выявления реплик боспорским статерам: 

на примере монет Фофорса 582 г. б. э. (285/286 г.) 
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Аннотация. Одной из серьезнейших проблем, стоящих перед нумизматами, изучающими 
монетное дело позднего Боспора, является выявление реплик деньгам официального чекана. 
Проблема заключается в том, что до сих пор не выработаны общепринятые критерии, 
позволяющие отличить подражания от оригинальных монет. Пытаясь приблизить разрешение этой 
проблемы, рассмотрим статеры Фофорса, на которых размещено символьное обозначение даты 
582 г. б. э. (285/286 г.). Полагаем, что все эти монеты – подлинные, официального чекана. Их 
выпустили в начале правления Фофорса. Вернее всего, их отчеканили в центре его домена, в 
кочевой ставке, находящейся в Центральном Предкавказье. Но вряд ли их выпускали только 1 год. 
Допускаем, что эти монеты эмитировали значительно дольше. Вполне возможно, что 2–3 года. 
Этим обстоятельством можно объяснять разнообразие их типов, проявившееся в развороте и 
перестановке букв в символьных обозначениях даты выпуска, в горизонтальном отражении 
изображений боспорского царя и римского императора при сохранении одних и тех же ошибок в 
легенде аверса. Заключаем, что подобного рода погрешности в легендах не всегда могут 
рассматриваться как признаки реплики. 

Ключевые слова: история, археология, нумизматика, Боспор, Фофорс, реплики 

Для цитирования: Чореф М.М. 2022. К вопросу о методике выявления реплик боспорским 
статерам: на примере монет Фофорса 582 г. б. э. (285/286 г.). Via in tempore. История. 
Политология. 49 (2): 255–262. DOI: 10.52575/2687-0967-2022-49-2-255-262  
  
  
On the question of the method for identifying replicas to Bosporan 

staters: on the example of the coins of Theothorses of 582 B. E. 
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Abstract. One of the most serious problems facing numismatists studying the coinage of the late 
Bosporus is the identification of replicas of the official coinage money. The problem is that there are still 
no generally accepted criteria for distinguishing imitations from original coins. Trying to approximate the 
solution of this problem, consider the Theothorses staters on which the symbolic designation of the date 
582 BE is placed. We believe that all these coins are genuine official mintage. They were released at the 
beginning of Theothorses reign. Most likely, they were minted in the center of his domain in a nomadic 
headquarters located in the Central Ciscaucasia. But it is unlikely that they were released for only 1 year. 
We assume that these coins have been issued for much longer. It is quite possible those 2–3 years. This 
circumstance can explain the variety of their types manifested in the spread and rearrangement of letters 
in the symbolic designations of the date of issue in the horizontal reflection of the images of the Bosporan 
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king and the Roman emperor, while maintaining the same errors in the legend of the obverse. We 
conclude that errors of this kind in legends may not always be regarded as signs of a replica. 

Key words: history, archeology, numismatics, Bosporus, Theothorses, replicas 

For citation: Choref M.M. 2022. On the question of the method for identifying replicas to Bosporan 
staters: on the example of the coins of Theothorses of 582 B. E. Via in tempore. History and political 
science. 49 (2): 00–00 (in Russian). 00-00. DOI: 10.52575/2687-0967-2022-49-2-00-00 
  

Введение 

Продолжаем изучение нумизматики Боспорского государства периода правления 
Фофорса [Чореф, 2014, с. 323–365; Чореф, 2019, с. 261–268]. Перейдем к одним из самых 
интересных монет (рис. 1–3), относимых рядом исследователей [Фролова, 1992, c. 7; 10, 
с. 76; Чореф, 2014, с. 329, 332, рис. 1, 1] к его чеканке – к статерам 582 г. б. э. (285/286 гг.) 
(рис. 1, 2, 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Статеры Фофорса 582 г. б. э. первой серии 
Fig. 1. Staters of the Theothorses 582 B. E. of the first series 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Статер Фофорса 582 г. б. э. второй серии 
Fig. 2. Staters of the Theothorses 582 B. E. of the second series 
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Рис. 3. Статер Фофорса 582 г. б. э. третьей серии 
Fig. 3. Staters of the Theothorses 582 B. E. of the third series 

 
Наш интерес к ним отнюдь не случаен. Ведь до сих пор бытует мнение, что они яв-

ляются древними подражаниями [Голенко, 1959, с. 187–190; Анохин, 1986, с 127; Анохин, 
1999, с. 169]. Попытаемся разрешить эту проблему. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования стали монеты, которые, по мнению В.А. Анохина и К.В. Го-
ленко, являются древними подражаниями [Голенко, 1959, с. 187–190; Анохин, 1986, с 127; 
Анохин, 1999, с. 169]. Мы же полагаем, что это официальные монеты боспорского чекана. 
Использовались элементы иконологического метода, важного для понимания иконогра-
фической информации монет Боспорского государства. 

Результаты и их обсуждение 
Начнем с констатации того факта, что эти монеты весьма примечательны. Бросается в 

глаза нарочитая стилизованность, можно даже сказать – варваризированность их оформле-
ния. Трудно не обратить внимания на непропорционально крупные носы у изображенных, 
на обозначенные точками глаза и губы. Весьма примечательны и переданные как прямые, а 
не свободно ниспадающие и развевающиеся ленты диадемы и лаврового венка. Менее за-
метны, но не менее показательны и волосы, отображенные короткими линиями, черточка-
ми, причем так, что прическа не просматривается. Похоже, что они взлохмаченные.  

Складывается впечатление, что изображения даны с учетом местных, явно не клас-
сических канонов красоты. Причем их создатели не видели знаки царской власти, приня-
тые на Боспоре. Только этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что не удалось 
отобразить даже свободно ниспадающие и развевающиеся ленты диадемы. Все это, заме-
тим, не было свойственно монетному делу Боспорского государства до прихода к власти 
Фофорса. 

Не менее примечательны и надписи. На лицевой стороне изучаемых монет должно 
было быть оттиснуто «ΒΑСΙΛΕωС ΘΟΘΟΡСΟΥ» – «царя Фофорса». Однако на их аверсе 
различимо «ΒΑСΙΛΕωС ΘΟΘΟΡСΟΥ». А на реверсе размещено символьное обозначение 
даты «ΦΠΒ» с ретроградной «Β» (рис. 1–3). Как видим, на монетах не удалось разместить 
даже надписи. Определенно, к изготовлению штемпелей привлекали недостаточно хоро-
шо подготовленных, неграмотных мастеров, оказавшихся не в состоянии даже распознать 
и воспроизвести греческие буквы. 

Мы находим это обстоятельство также крайне примечательным. Прослеженные 
ошибки – замены «Ο» и «ω» на «Θ» – крайне грубы и также нетипичны для монетного де-
ла Боспорского государства римского периода, до прихода Фофорса к власти. 

Собственно, последнее обстоятельство и позволило ряду исследователей заключить, 
что эти монеты не могут быть отнесены к царской чеканке. По их мнению, такие выпуски 
следует читать древними репликами [Голенко, 1959, с. 187–190; Анохин, 1986, с 127; 
Анохин, 1999, с. 169]. Однако мы эту точку зрения принять не можем [Чореф, 2014, с. 329, 
332]. И дело даже не в том, что ее не разделяла Н.А. Фролова, проведшая их поштемпель-
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ный анализ и собравшая статистику их метрологических данных [Фролова, 1992, с. 7–31, 
табл. I–XIV; Фролова, 1997, с. 76]. В последнее время открылись новые обстоятельства, 
которые, как мы полагаем, должны быть учтены при принятии решения. 

Сравнительно недавно на сайте «Монеты Боспора» были размещены изображения и 
описания весьма интересных монет 7 (рис. 1–3). Лишь часть их была известна ранее иссле-
дователям [Анохин, 1986, табл. 36, 730] (рис. 1, 1–5). По-видимому, к той же серии следует 
отнести весьма схожие монеты, отчеканенные штемпелями, изготовленными иным масте-
ром (рис. 1, 6, 7). Изображения правителей на них получились более реалистичными и ме-
нее гротескными 8. Однако легенды аверса и реверса были сохранены. Приходим к выводу, 
что изображения на штемпелях, использованных для их производства, вырезал новый ма-
стер, а надписи – прежде работавший, изготовивший чеканы для монет на рис. 1, 1–5.  

Мы находим это обстоятельство крайне важным. Получается, что монеты интересу-
ющей нас группы выпускал не одиночка-фальшивомонетчик, а группа работников 9. Так 
что мы изучаем продукцию мастерской, в которой практиковалось разделение труда. За-
ключаем, что имеем дело с официальным, причем массовым производством. В ином слу-
чае не было оснований привлекать к работе над штемпелями несколько мастеров.  

Вернее всего, Фофорс получил группе ремесленников, знакомых с технологией мо-
нетной чеканки 10, организовать производство его статеров. Да, они не были профессио-
нальными резчиками штемпелей. Безусловно, они не были и художниками. Но правителя 
качество их продукции удовлетворило. Вполне возможно, что лучших монет для него в 
тот период изготовить не могли. Ведь в начале правления он опирался не на города, а на 
свой клан, кочевавший в Центральном Предкавказье [Чореф, 2014, с. 332]. Есть все осно-
вания считать его предводителем группы алан 11 [Яценко, 2001, с. 59]. А изначально кон-
тролируемая Фофорсом территория была его доменом. 

Но перейдем к монетам на рис. 2 и 3. В них, конечно же, также можно видеть репли-
ки. Как уже было сказано выше, при их оформлении не были соблюдены каноны, приня-
тые в монетном деле Боспора. Так, на монете на рис. 2 бюст императора развернут влево. 
А на статерах на рис. 3 изображения на обеих сторонах отражены горизонтально. 

Однако мы все же полагаем, что нет оснований считать и эти монеты репликами. 
Мало того, допускаем, что их можно объединить в одну группы со статерами на рис. 1. 
Правда, выделить при этом во вторую (рис. 2) и в третью (рис. 3) серии. 

Обратим внимание на фотографию статера на рис. 2. Да, есть основания считать его 
подражанием. Но, как помним, его аверс оформлен с помощью чекана, использованного 
при производстве монет первой серии. Это дает нам основания считать его выпущенным 
на государственном денежном дворе. 

                                                 
7 Фотографии и описания монет опубликованы на сайте «Каталог монет Боспора» (Монета: 730-4821. 

URL: https://bosporan-kingdom.com/730-4821/ (дата обращения: 19.09.2021); Монета: 730-4921. URL: 
https://bosporan-kingdom.com/730-4921/ (дата обращения: 19.09.2021); Монета: 730-5141. URL: 
https://bosporan-kingdom.com/730-5141/) (дата обращения: 19.09.2021). 

8 Собственно, на монетах античных таврических государств они также вряд ли были безупречно 
портретными. На монетах выбивали идеализированные портреты правителей [Чореф, 2010, с. 76–120]. 

9 Но, как уже было установлено, они не были монетчиками высокого уровня подготовки. 
10 Они могли ранее изготавливать подражания монетам. Особого умения и наблюдательности для 

этого не требовалось. Подобного рода изделия изготавливались с учетом вкусов заказчиков. 
11 Мы считаем это обстоятельство крайне важным. Последующее признание Фофорса в центральных 

районах Боспора, прослеживаемое по монетам [Чореф, 2014, рис. 2, 2–15, 3] говорит о том, что он являлся 
законным претендентом на престол. Так что этот вождь алан определенно был Тиберием Юлием. Как 
видим, представители этой династии контролировали в конце III в. не только берега Боспора 
Киммерийского и расположенные близ него районы, но и весьма удаленные регионы. Заключаем, что в 
результате выявления и атрибуции подобного рода варваризированных выпусков официального чекана 
удастся уточнить наши представления о величине владений Тибериев Юлиев в разные периоды 
существования Боспорского государства. 
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Но вот что интересно. Дата выпуска на статере на рис. 2 приведена в форме «ФВП». 
Причем «В» в этом обозначении уже традиционно дана ретроградно. Это крайне примеча-
тельно. Действительно, нет оснований видеть в этом обозначении иную дату, чем  
582 г. б. э. Но такого рода ошибка не может быть проигнорирована. Полагаем, что к 
оформлению статеров этой группы подключился еще один мастер. Причем он не был зна-
ком с правилами оформления чеканов. Точнее, мастер не знал, что на штемпелях изобра-
жения и надписи разворачивают зеркально. Он прорезал бюсты правителей, заметил свою 
ошибку и попытался правильно разместить хотя бы дату. Но этот мастер не был грамот-
ным. И, как видим, он не был знаком с методикой записи чисел, принятой в античном ми-
ре. В результате мастер поменял «В» и «П» местами.  

Примечательно, что его ошибка не была замечена. В результате чего в обращение 
поступили статеры, изображение которого приведено на рис. 3. Приходим к выводу, что 
на монетном дворе, выпустившим изучаемые монеты, не было и профессиональных кон-
троллеров за производством. 

Но куда важнее следующее. Как видим, в мастерской, выпускавшей интересующие 
нас статеры, работало три резчика штемпелей. И все они участвовали в монетном произ-
водстве не одновременно. Так что у нас есть все основания предполагать, что это произ-
водство работало достаточно продолжительный период. 

Но вернемся к монетам на рис. 3. На их аверсе и реверсе отчеканены бюсты прави-
телей, развернутые влево. Причем, повторимся, вряд ли это новшество было вызвано теми 
же причинами, которые побудили Савромата I (93–123/124) развернуть свое изображение 
на сестерциях влево [Чореф, 2019, с. 583–591]. Куда вероятнее то, что аверс для монет 
этой серии оформил третий мастер, как знаем, не только неграмотный, но и не подготов-
ленный к оформлению чеканов.  

Однако традиции он соблюдал. Судим по тому, что на аверсе монет на рис. 3 разме-
щена все та же надпись «ΒΑСΙΛΕωС ΘΟΘΟΡСΟΥ». Как видим, эта традиция не была отме-
нена даже после того, как Фофорса признали царем Боспора, и уже в столице он выпустил 
статеры с легендой без ошибок [Чореф, 2014, рис. 2, 2–15, 3]. Действительно, домен Фофор-
са жил по собственным правилам и не был готов воспринимать новшества из столицы. 

Итак, мы наблюдаем следующую картину. В центре кочевого аланского клана, кото-
рым изначально управлял Фофорс, в первый год его правления местными силами было 
налажено производство статеров [Чореф, 2012, с. 171–200]. Причем вряд ли их эмиссия 
ограничилась одним годом. Вполне возможно, что она продолжалась 2–3 года. Судим по 
привлечению к производству мастеров и по смене штемпелей. В первый, 582 г. б. э., были 
выпущены монеты со стилизованными бюстами правителей, развернутыми вправо (рис. 1, 
1–5). Вполне возможно, что к концу года чеканы аверса и реверса были разрушены. Ведь 
они оставляли оттиски не на мягких золоте и серебре, а на бронзе [Фролова, 1997, с. 85]. 
Новые чеканы оформил второй мастер. На его монетах изображения правителей получи-
лись несколько реалистичнее (рис. 1, 6, 7). Вполне возможно, что он был лучше подготов-
лен к своим обязанностям. Но и реверс его работы разрушился. Тогда к работе подключи-
ли третьего мастера, оформившего оборотную сторону статера второй серии (рис. 2) и мо-
неты третьей серии (рис. 3).  

Причем, как видим, они подчас не только не оказывали друг другу помощи, но и не 
делились знаниями. Вполне возможно, что они относились к разным бригадам. Причем, 
вся их продукция попала в обращение, все они реализовывали заказ доверенных лиц пра-
вителя, имевших свое представление как о полагающихся легендах, так и о допустимом 
изображении государя. Допускаем, что по этой причине на монетах Фофорса появился его 
бюст с неординарно переданными символами царской власти. Вполне возможно, что диа-
дема этого династа не была лентой. Допускаем, что она была изготовлена из твердой ко-
жи. Только этим обстоятельством следует объяснять тот факт, что у нее нет свободно 
ниспадающих и развевающихся лент. 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (255–262) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (255–262) 

 

 
260 

Примечательно и то, что подобная стилистика изображения Фофорса была харак-
терна не только для монет начала его правления. Дело в том, что этот правитель, разбитый 
римлянами и херсонеситами, не смог взять под контроль значимые города Таврики, в т. ч. 
Пантикапей [Молев, 2018, с. 287–295] и Херсонес [Зубарь, 2001–2002, с. 134–142, 153; Ко-
стромичев, 2011, с. 119–122; Вус, 2016, с. 357–376]. Так что он наверняка ощущал нехват-
ку мастеров, в т. ч. и монетчиков. В результате он выпустил монеты с не менее гротеск-
ными изображениями себя и императора [Чореф, 2014, рис. 4–10]. Ситуация несколько 
улучшилась при последних правителях Боспорского государства, которым удалось до-
стичь компромисса с Римом и тем самым стабилизировать ситуацию в регионе [Ермолин, 
Болгов, 2018, с. 296–309; Болгов, Зайцева, 2019, с. 517–526]. 

Вывод 
Учитывая выявленные обстоятельства, настаиваем на том, что изученные нами мо-

неты – официального выпуска. Но, как видим, вряд ли они были выпущены в один год.  
В любом случае ошибки в написании слов легенд и символьных обозначений дат не 

могут быть восприняты как отличительные признаки реплик. Допускаем, что следует об-
ращать внимание на широту ареала обращения монет, на их тираж, а также на количество 
задействованных штемпелей и число мастеров, принявших участие в организации монет-
ной эмиссии. Выносим результаты нашего исследования на научное обсуждение. 
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Аннотация. Палестина – это области сиро-арамейского культурного ареала, которые с IV в. до 
середины VII в. были в составе Византийской империи. Византийская Газа занимала видное место 
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религиозные споры начинают требовать государственного вмешательства. Всё больше и больше 
клириков по-разному начинали относиться ко многим важнейшим вероучительным вопросам. 
Следующей причиной становится, как можно предположить, этническая принадлежность. Третьей 
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Введение 
Для Палестины IV–VI вв. исследователи часто применяют термин «византийская 

Палестина». По словам известного историка и востоковеда К.А. Панченко, этот термин – 
только условное обозначение областей сиро-арамейского культурного ареала, которые с 
IV в. до середины VII в. были в составе Византийской империи и являлись частью диоцеза 
Восток [Панченко, 2004, с. 192].  

Нам же предстоит выяснить, что явилось причиной того, что Палестина часто упо-
минается как область распространения различных ересей [Иванов, 2008].  

Объект и методы исследования 
Объектом данного исследования стала определённая часть территории Палестины, 

а именно Иерусалимская пустыня, в рамках разгорающихся там оригенистских споров в 
определенный хронологический период, а также о роли в этом процессе палестинских 
монастырей, информация о которых сохранилась в исторических источниках и подвер-
гается изучению с помощью научных методов. В данном исследовании применялись 
следующие методы: сравнительно-исторического исследования, который позволил оце-
нить исторические события данного периода с целью создания объяснений, которые 
действительны для определенного времени и места, а также путем прямого сравнения 
последующими историческими событиями на данной территории; историко-
генетический метод как наиболее распространенный позволил последовательно рас-
крыть происходящие события в заявленные временные рамки; хронологический метод 
использован для раскрытия точной хронологии исторических фактов, имевших место в 
период распространения ересей в Палестине. 

Результаты и их обсуждение 
Становление христианского Востока начинается в период, называемый тетрархией, 

или «властью четырёх», когда вся территория Римской империи была фактически разде-
лена между четырьмя императорами. Восточная часть империи включала Палестину и 
находилась под властью Диоклетиана [Циркин, 2003]. 

На дальнейшие изменения в жизни Палестины повлияла политика Диоклетиана, ко-
торый, как известно, отрекся от престола, и Восток отошел во владения Лициния [Грант, 
1998]. Далее были войны Константина и Лициния, в которых победу одержал первый, по-
сле чего основал на Востоке империи Новый Рим – Константинополь [Грант, 1998, с. 231]. 
В 330 г. Константинополь официально стал столицей империи Константина, который, как 
пишет Евсевий Кесарийский, начинает покровительствовать христианам и во избежание 
раскола христианской Церкви созывает I Вселенский собор в Никее, на котором был при-
нят символ веры, собравший воедино основные положения никейского (православного) 
христианства [Евсевий, 1993; Марцеллин Комит, 2010]. 

После смерти Константина Великого в IV в. Римская империя несколько раз то 
разделялась, то снова объединялась. Но после смерти императора Феодосия империя 
окончательно разделилась на Западную и Восточную (395 г.). Восточная Римская им-
перия со столицей в Константинополе названа историками Византийской империей, 
или Византией [Циркин, 2003]. Вместе со всеми восточными провинциями Палестина 
стала частью Византии. 

IV век в церковной истории стал окончанием гонений на христиан и выделением 
епископов Рима, Александрии, Антиохии, которые получили власть над клириками боль-
ших округов [Курбатов, 1991, с. 43]. После основания Константинополя одно из ведущих 
мест получил его епископ. Далее епископы стали митрополитами [Свенцицкая 1987, 
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с. 137]. Вместе с этим расширяется церковная иерархия и увеличивается число клириков, 
начиная с низших чинов Церкви. Появляются новые церковные должности: помощники 
дьяконов, чтецы, разнообразные служки. Церковь в IV веке превращается в иерархичную 
многоступенчатую организацию [Тальберг, 2000]. Важным моментом является то, что да-
же если это и была единая вера, то абсолютного единства в этой организации, как и в пер-
вые века, не было [Свенцицкая, 1987, с. 138].  

Именно в этих условиях всё больше и больше клириков по-разному начинали отно-
ситься ко многим важнейшим вероучительным вопросам. В этом ряду первыми стоят 
догматы о сущности Иисуса Христа и об его отношении к Богу-отцу, а также вопрос о Бо-
городице и природе Души человека [Свенцицкая, 1987, с. 138]. В этом, как нам кажется, 
состоит первая из причин появления ересей.  

И так как в VI веке христианство стало уже господствующей религией, то все ло-
кальные религиозные разнотолки, порождающие споры, приобретали политическое зна-
чение. Таким образом, когда в Палестине появляются различные ереси, порождающие ре-
лигиозные споры, это начинает требовать государственного вмешательства [Курбатов, 
1962, 183–193]. Важно здесь снова заметить, что Палестина была очень важна для эконо-
мического благополучия империи [Панченко, 2004, с. 192].  

По церковному устройству в V в. эти провинции в основном входили в состав Иеру-
салимского Патриархата (60 епископий) [Панченко, 2004, с. 193]. Церковь тут, как и во 
всей империи, владела огромной земельной собственностью, архиереи играли важную 
роль в общественно-политической жизни провинций [Кондаков, 1904]. И поэтому какие-
либо церковные проблемы в Палестине могли принести проблемы и всей империи. 

Следующей причиной становится этническая принадлежность. К началу VI в. Пале-
стина уже очень долгое время была частью греко-римского мира [Дауни, 2014, с. 35]. Ин-
теллектуальные круги, где классические традиции уже хорошо укоренились, были самы-
ми упорными в противостоянии дарам, предлагаемым христианством, и, хотя некоторые 
христианские мыслители, такие как Ориген и каппадокийские отцы, показали, что христи-
анство было способно поглощать языческую традицию и превращать ее в собственные 
формы, там продолжало сохраняться ядро языческих интеллектуалов, которые долго не 
могли быть побеждены христианством [Дауни, 2014, с. 70]. И именно в этих интеллекту-
альных кругах, выросших на эллинистической традиции, с большей вероятностью могли 
появляться еретические учения, проникшие в христианство. 

Другую часть населения региона составляли христиане и иудеи, также имелись са-
маритяне – остатки древнего народа, которые были враждебны к евреям и христианам 
[Дауни, 2014, с. 36–37], что тоже вполне могло стать благодатной почвой в развитии раз-
ного рода разночтений и ересей. Например, в VI в. имперская столица была преимуще-
ственно наполнена православными, которые поддерживали никейскую двойственную 
природу Христа. Но в Сирии, Палестине и Египте – старой обители семитского монотеиз-
ма – многие жители полагали, что никейское определение двойственной природы Спаси-
теля приводит к уменьшению Его Божественности и представляет собой угрозу истинно-
му пониманию природы воплощенного божества [Дауни, 2014, с. 51], и такие примеры 
несоответствия в представлениях о Христе имели место, что нам даёт право считать это 
одной из причин появления ересей в Палестине. 

Третьей причиной появления ересей может быть распространившееся в Палестине 
IV в. монашеское движение. Кроме многочисленных отшельников, появляются совместные 
жилища аскетов – киновии. Это были зародыши монастырей [Свенцицкая, 1987, с. 150]. Та-
ким образом, монастыри стали частью церковной организации. К VI в. в Восточной Рим-
ской империи было фактически запрещено отшельничество. Аскеты могли жить в отдель-
ных помещениях, но только внутри монастырей [Свенцицкая, 1987, с. 155]. Но при этом 
монахи жили обособленными группами, и часто монастыри располагались в труднодоступ-
ных местах. Единого устава для таких монастырей не было [Сладкопевцев, 1896, с. 11].  
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В связи с этим обособленность монастырей от общей церковной структуры и даль-
ность их нахождения от центров религиозной жизни также могли привести к появлению 
еретических взглядов по той простой причине, что монашествующие понимали и толко-
вали Священное Писание как удобно было им, а не так, как было принято в официальной 
доктрине христианской Церкви. В дальнейшем эти их отличные взгляды укоренялись и 
превращались в ересь. Это, вероятно, произошло с известной Новой Лаврой – оплотом 
оригенизма в Палестине [Сладкопевцев, 1896, с. 225]. 

Самыми неистовыми последователями оригенизма на территории Палестины были 
монастыри Мар-Саба (лавра Саввы Освященного) и Новая Лавра в Фекое близ Вифлеема 
[Сладкопевцев, 1896, с. 167, 224].  

В дальнейшем ситуация с распространением ересей стала влиять на государствен-
ную стабильность империи, и уже при императоре Юстиниане усилились гонения на них 
в форме государственного и военного вмешательства [Грацианский, 2016, с. 235]. Юсти-
ниан всегда стремился восстановить прежний блеск и единство Римской империи и 
наравне с политическими большую роль придавал религиозным аспектам в своей полити-
ке и всегда стремился к установлению полного господства истинной православной веры 
[Геростергиос, 2010]. По его мнению, это должно было обеспечить Божье благословение и 
Божью поддержку его военным походам [Циркин, 2003]. И, исходя из этой позиции импе-
ратора, все религиозные разногласия угрожали не только духовной жизни, но и матери-
альному благополучию и политической стабильности государства, и обязанностью импе-
ратора было проводить в жизнь православную веру силой, если это было необходимо [Да-
уни, 2014, с. 52].  

Сколько причин мы бы ни нашли, логическим итогом всех этих богословских споров 
и полемики в период с IV по VI вв. стал V Вселенский собор [Карташев, 2002], где были 
осуждены многие ереси и персонально Платон, Ориген, Евагрий Понтийский, Дидим 
Слепой, Аполлинарий Лаодикийский, Феодор Мопсуестийский, Несторий, а также их со-
чинения и т. д. В результате этого на некоторое время ситуация в христианской Церкви 
стала более стабильной. 

Заключение 
Таким образом, ранневизантийская Палестина оказалась подверженной ересям в 

ранневизантийский период в силу целого ряда выявленных факторов [Курэ, 1894; Конда-
ков, 1904; Кулаковский, 2003]. Арабское завоевание Палестины в 1-й пол. VII в. (как и 
всего региона от Египта до Сирии) оказалось успешным в немалой степени благодаря 
фактору наличия ересей и отхода от ортодоксии значительных групп населения региона 
[Таевский, 2003; Jones, 19641]. 
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Аннотация. Античный город Антиохия Писидийская был столицей римско-ранневизантийской 
провинции Писидия, хотя формально находится на самой границе Фригии. Город расположен близ 
современного города Ялвач (провинция Испарта), в Озерном крае Малой Азии. В статье сделан 
обзор основных памятников, открытых археологами за более чем столетний период исследований. 
Выделяется период раскопок У. Рамсея с 1911 по конец 1920-х гг. и современный период, начатый 
турецкими археологами на рубеже XX–XXI вв. Город раскопан лишь в относительной степени 
(менее половины площади). Установлено, что Антиохия имела регулярную гипподамову плани-
ровку. Открыты значительные части главных улиц (декуманус и кардо). Есть представления об 
оборонительных стенах и акрополе. Монументальные Западные ворота служили главным входом 
в город. Изучен комплекс на севере (акведук, Нимфейон, термы, Северная церковь), в центре го-
рода (Августейон, Пропилеи, Площадь Тиберия, Великая базилика св. Павла) и иные отдельные 
объекты (Центральная церковь св. Басса, театр, загородный храм Мена и др.). Также рассматрива-
ется процесс изучения Антиохии Писидийской исследователями. Сделан вывод о том, что про-
блема не имеет никакого освещения в отечественной историографии, а существующие работы от-
носятся исключительно к зарубежной исторической науке. На сегодняшний день имеется лишь 
одна монография (1998), одна коллективная монография (2011) и сборник материалов междуна-
родной конференции (2002). Важную часть имеющихся прочих публикаций составляет ввод в 
оборот материалов археологического изучения города.  
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регион 
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Annotation. The ancient city of Antioch in Pisidia was the capital of the Roman-Early Byzantine province 
of Pisidia, although it is formally located on the very border of Phrygia. The city is located near the modern 
city of Yalvach, a county town in the province of Isparta. It stands on a hill at 1240 m in the Lake District of 
Asia Minor. The article provides an overview of the main monuments discovered by archaeologists over a 
period of more than a hundred years of research. The period of excavations by W. Ramsey from 1911 to the 
end of the 1920s, and the modern period, begun by Turkish archaeologists at the turn of the 20th – 21st cen-
turies, are distinguished. The city has been excavated only to a relative extent (less than half of the area). It 
is established that Antioch had a regular hippodamic layout. Significant parts of the main streets (decuma-
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nus and cardo) have been opened. There are ideas about defensive walls and an acropolis. The monumental 
Western Gate served as the main entrance to the city. The complex was studied in the north (aqueduct, 
Nympheion, baths, Northern Church), in the city center (Augusteion, Propylaea, Tiberius Square, Great Ba-
silica of St. Paul) and other individual objects (Central Church of St. Bass, theater, country temple of Mena, 
etc.). The process of studying Pisidian Antioch by researchers is also considered. It is concluded that the 
problem is not covered in domestic historiography, and the existing works are related to foreign historical 
science. To date, there is only one monograph (1998), one collective monograph (2011) and a collection of 
materials of the international conference (2002). An important part of the available other publications is the 
introduction into circulation of materials from the archaeological study of the city. 
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Введение  
Писидия была одним из важных исторических регионов юго-запада Малой Азии. С од-

ной стороны, эта гористая внутренняя область прикрывала с севера приморскую Памфилию. 
С другой стороны, Писидию можно рассматривать как преддверие Тавра к западу от Исаврии.  

Как историческая область с собственным малоазийским этносом этот регион сло-
жился еще в доантичное время. Однако ни в эпоху эллинизма, ни при римлянах Писидия 
не была отдельной провинцией. Этот статус она обрела только в позднеантичное время. 
Номинальной столицей вновь учрежденной провинции стала Антиохия Писидийская, рас-
положенная на северных окраинах области и, по мнению античной традиции, не вполне 
даже относившаяся к этой области [Ramsay, 1902/03]. 

История и археологические исследования города представляют немалый интерес в 
контексте исследования как Писидии, так и всей Малой Азии римско-ранневизантийского 
времени.  

Объект и методы исследования 
Объектом исследования выступает процесс изучения Антиохии Писидийской, а так-

же освещение истории города. Методологическая база исследования основана на стрем-
лении соответствия принципу системности (предполагающему комплексное рассмотрение 
фактов с учетом их развития, опору на структурные и функциональные особенности 
предмета), принципу историзма (в основе которого лежит изучение исторических явле-
ний, событий и процессов в соответствии и их хронологией и взаимосвязи), принципу 
объективности (основанному на том основании, что источники и факты имеют объектив-
ное содержание, позволяющее реконструировать историческое прошлое). Исследование 
опирается на такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, систематизация. 

Результаты и их обсуждение 
История. Антиохия как город возникла еще до прихода Александра. В эпоху элли-

низма при Селевкидах Антиохия считалась городом, расположенным в приграничном 
районе Фригии (Паройрия). По отношению к Писидии ее называли не Писидийской, а 
«находящейся в сторону Писидии». На момент прихода римлян в 25 г. до н. э. в Антиохии 
существовал великий храм малоазийского бога Мена, владевший обширными священны-
ми землями, и поэтому город, вероятно, изначально был храмовой деревней, управляемой 
жрецами этого бога. 
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Согласно Страбону, Антиохия была объявлена римлянами свободной. Вскоре после 
25 г. до н. э. она стала римской колонией, заселенной греками из Магнесии на Меандре 
(Strabo XII, VIII, 14). Земли храма Мена были секуляризованы римскими уполномочен-
ными, посланными для урегулирования дел недавно присоединенной провинции Галатия, 
куда первоначально вошел город. 

Антиохия сохранила римский облик на многие века, о чем свидетельствует обилие 
латинских надписей на месте. Население делилось на vici с латинскими названиями: vicus 
Tuscus, Velabrus, Germalus, Aedilicius, Patricius и т. д. Однако существование гимнасиар-
хов, помимо обычных римских магистратов, демонстрирует уступку греческим идеям, и в 
городе постепенно проявилась греческая культура, доминировавшая на Востоке римского 
мира. Храм Мена продолжал существовать, но теперь находился под муниципальным 
управлением; в надписях упоминается хранитель казны святилища.  

Антиохия была самой важной из писидийских колоний Августа; только ей было 
предоставлено ius Italicum [Levick, 1967]. Должно быть, она обладала большой территори-
ей, но ее пределы точно не известны. На севере и востоке она граничила с территорией 
провинции Галатия. 

Антиохия была важным пунктом первого путешествия апостола Павла, который от-
правился прямо туда из Пафоса на Кипре, где он обратил римского проконсула Сергия 
Павла – уроженца Писидийской Антиохии, консула 70 г. [Demirer, 2002, р. 106]. 

При Диоклетиане колония стала метрополией новообразованной провинции Писи-
дия. Один из первых губернаторов, Валерий Диоген, руководил большим количеством но-
вых зданий, построенных в городе в этот период, особенно вокруг театра. В это время в 
городе была замучена и затем обезглавлена молодая христианка, не отказавшаяся от своей 
веры, по имени Марина. В 494 г. папой Геласием она была объявлена священномучени-
цей. Активное почитание свмч. Марины началось во время крестовых походов. 

Город пережил расцвет как ранневизантийский центр в начале V в., когда была возве-
дена Большая базилика рядом с городской стеной. В храме есть посвящения императорам и 
губернаторам того периода, а мозаичная надпись упоминает, что ее донатором был епископ 
Оптим, корреспондент Василия Кесарийского [Jeffers, 1999, p. 63]. Две надписи в стихах 
подразумевают, что городское водоснабжение было восстановлено, возможно, в V в. [Jef-
fers, 1999, p. 81]. 

В ранневизантийский период город сохранял большое значение метрополии. В 1-й 
половине VII в. здесь родился и первое время творил выдающийся византийский поэт Ге-
оргий Писида. 

Топография. Антиохия Писидийская расположена на семи холмах на высоте в 
среднем 1 200 м (высшая точка – 1 236 м) посреди относительно ровного плато, уходяще-
го к северу. Город окружен с востока глубоким ущельем с рекой Анфий, горами Султан-
Даг на северо-востоке. Ущелье и река на востоке обеспечивает городу прекрасную защиту 
[Mitchell, Waelkens, 1998, р. 1–18].  

Местоположение Антиохии убедительно свидетельствует о том, что военная целесо-
образность была основным мотивом для основания колонии.  

Город также являлся важным пунктом дорожной сети региона [Robinson, 1926, 
p. 36]. Он расположен несколько к северу от крупных озер Акротири (Эгридир) и Каралис 
(Бейшехир). 

Территория городища составляет примерно 1 400 км². Большая часть города еще не 
раскопана. 

Акрополь окружен внутренними оборонительными стенами, которые появились, 
скорее всего, в ранневизантийское время, когда площадь города, защищенная стенами, 
сокращалась. На склонах акрополь плавно поднимается террасами, достигая высоты 60 м 
над равниной. Под защиту акрополя местные жители отступали во время войны или 
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вторжений, однако их дома и поля находились за стенами. На западе и востоке на склонах, 
спускающихся к равнине, обнаружены остатки жилых домов.  

Дата строительства городской стены не может быть установлена с уверенностью. 
Большинство сохранившихся стен и оборонительной системы относятся к IV в. [Mitchell, 
Waelkens, 1998, р. 91–112]. Неизвестно, продолжаются ли бастионы полукруглого плана, 
которые можно увидеть на западе, в других частях оборонительных стен. Стены включа-
ют повторно использованные блоки (сполии) из местного серого известняка. Массивная 
блочная структура стен более ранних фаз отличается от более грубых и оштукатуренных 
ранневизантийских стен. Оборонительная система, если рассматривать кладку стен, очень 
похожа на соседние города Кремна и Сагаласс. Небольшая видимая часть стены располо-
жена на юге городища. Длина стен в целом составляла около 3 км, высота – 1,5–5,5 м. 

Западные ворота – монументальный вход в город размером 24×12 м, построены в 
честь императора Адриана в 129 г., а в 200 г. были перестроены в триумфальную арку. На 
них присутствует та же самая триумфальная иконография, что и на пропилоне в импера-
торском культовом центре города [Magie, 1950, p. 412]. Обращенные к долине на западе, 
Западные ворота, скорее всего, являются главным входом в город, поскольку здесь схо-
дятся несколько древних дорог. Как и многие монументальные ворота городов Малой 
Азии, это Триумфальная арка с тремя сводами. На архитектурную структуру и орнамент 
ворот повлиял ранее возникший Пропилон (вход в Императорское святилище). 

Главные пересекающиеся улицы города Декуманус (с запада на восток, начало у За-
падных ворот, длина – 410 м) и Кардо (с севера на юг, начало у Нимфейона, длина – 
400 м) были построены перпендикулярно друг другу и образуют оси гипподамовой за-
стройки. Пересечение двух улиц расположено в 70 м к югу от Площади Тиберия. Это бы-
ли торговые улицы с магазинами, которые имели дренажную систему. Датируются I–II вв. 

Площадь Тиберия – центральная площадь города размером 30×70м, построена  
в 25–50 гг., расположена между улицей Кардо и Центральной церковью. Здесь был найден 
камень с надписью, что две главные улицы города замостил гражданин Тит Бэбий Азиа-
тик за свой счет. Эта большая площадь была украшена колоннадами и статуями. Ведутся 
споры о том, следует ли считать Площадью Тиберия весь комплекс расширяющейся ули-
цы или только собственно площадь перед Пропилоном. Архитектурный план лавок за 
портиками по обеим сторонам большой улицы-площади и связь между площадью и ули-
цей свидетельствуют о том, что весь комплекс до Пропилона можно назвать Площадью 
Тиберия. Благодаря центральному положению площади и ее непосредственной близости 
от святилища Августа можно считать это место центром городской жизни. Название пло-
щади известно из надписи с указом о сборе зерна, изданном Л. Антистием Рустиком, пра-
вителем Галатии-Каппадокии. Более двухсот частей Monumentum Ancyranum (Res Gestae 
Divi Augusti), первые фрагменты которого были найдены в 1914 г., были найдены здесь во 
время раскопок площади в 1924 г.  

В 1924 г. на южном углу Площади, в 20 м от Пропилона, были обнаружены архитек-
турные блоки восьмиколонного круглого здания. Этот небольшой толос был построен на 
квадратном основании со стороной 5,2 м. Ионические составные колонны стояли непо-
средственно на стилобате. Здание было покрыто конической каменной крышей с имита-
цией черепицы. Из фрагментов надписи следует, что толос относится к периоду Каракал-
лы (198–217). 

Храм Августа (Августейон) – самый монументальный комплекс в Антиохии Писи-
дийской [Mitchell, Waelkens, 1998, р. 113–174]. К нему ведут 12 ступеней Пропилона. 
Строительство храма началось при Августе и было окончено после его смерти. Храм был 
построен в самой высокой точке города, вырезан в скале, имеет полукруглый подиум и 
ошеломляет своим декоративным и архитектурным богатством. После вырубки полукруга 
и выравнивания площади в центре в качестве основания для храма был оставлен огром-
ный блок высотой 14×28 м и 2,5 м. Интерьер этого основания был использован для наоса. 
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Размер храмовой территории – 100×85 м. Полукруглый портик имел два этажа, нижний – 
с дорическими колоннами, верхний – с тонкими ионическими колоннами. С южной и се-
верной сторон портика были возведены стои. Боковые стои по бокам были одноэтажными 
с дорическими колоннами. Во всем здании использовалось всего около 150 колонн. Риф-
леные барабанные колонны высотой 8,72 м, стоявшие на основаниях, имели коринфские 
капители. На архитраве был фриз из гирлянд и букраний. Антаблемент был увенчан тим-
паном, в середине которого имелось окно для богоявления (через которое бог являлся 
народу), украшенное листьями лотоса и пальмы. На стенах целлы имелся цветочный фриз.  

Пропилон – монументальный проход к храму Августа, был построен в честь победы 
Октавиана при Акции в 31 г. до н. э. От Пропилона сохранилось 12 ступеней в конце 
Площади Тиберия. Архитектор раскопок 1924 г. Вудбридж предложил реконструкцию 
Пропилона [Ossi, 2005]. Он был трехарочным и богато украшен массивным антаблемен-
том, поддерживаемым четырьмя колоннами спереди и четырьмя сзади. Здание было об-
разцом не только для более поздних Западных городских ворот, но и для многих других 
триумфальных арок в Малой Азии. Многие фрагменты Res Gestae Divi Augusti были 
найдены перед Пропилоном. Ширина центрального входа – 4,5 м, боковых входов – 3,5 м. 
Обе верхние стороны центральной арки украшены изображением двух обращенных лицом 
к лицу писидийских пленников, один из которых обнажен, руки связаны сзади. Боковые 
входы украшены изображениями Эроса и Ники лицом к лицу, несущими гирлянды. На 
архитраве был фриз, украшенный символами победы, несколькими видами оружия, до-
спехами и тритонами. 

В 50 м на восток по улице Декуманус находится вход в театр. Он был построен еще 
в эллинистический период. От театра сохранилось немногое, кроме полукруглых сидений. 
Многие блоки кавеи, диазомы (разделяющего коридор зрительного зала), ступени для 
подъема, входы и орхестра были перенесены отсюда для построек более позднего перио-
да. Во время недавних работ установлено, что ширина здания сцены в задней части театра 
составляет около 100 м. Это сопоставимо с театром Аспенда с его вместимостью 
12 000 чел. Театр Антиохии был намного больше, чем другие важные городские театры 
Писидии в Сагалассе, Термессе и Сельге. Театр был расширен в 311–313 гг. путем строи-
тельства надстройки над Декуманусом, проходившим теперь через туннель шириной 5 м и 
длиной 55 м. Надпись, стоявшая у входа в туннель, датирует это строительство.  

Большой акведук шел в город с северной стороны. Источник воды находился в горах 
Султан-Даг в 11 км от города. На холмах близ города ныне можно увидеть около 200 м 
сохранившейся части акведука [Mitchell, Waelkens, 1998, р. 175–200]. 

Видимо, с акведуком был связан Нимфейон – монументальный фонтан, построенный 
в 1-й пол. I в. н. э., который имел резервуар для сбора воды размером 27×3 м, бассейн 
27×7 м и глубиной 1,5 м, декорированный фасад высотой 9 м. Здание имело большую  
U-образную форму и было построено для распределения воды по городу. Раскопки вы-
явили только фундамент, и трудно интерпретировать орнаменты фасада по нескольким 
фрагментам прекрасного мрамора, но, несомненно, они были похожи на орнаменты в дру-
гих римских городах.  

На главной оси улицы близ ворот, примерно в 7 м вглубь города, видны остатки по-
лукруглого бассейна. Он состоит из ряда резервуаров шириной 2 м и высотой 0,8 м. Они 
поднимались вверх по холму к Декуманусу, и вода текла вниз по холму из резервуара в 
резервуар. Это напоминает сходное сооружение в Перге перед акрополем. 

В северо-западной части города открыты термы римского времени. Семь секций 
здания были обнаружены недавними раскопками Ташлиалана, но важная часть комплекса 
размером около 70×55 м все еще не открыта. До сих пор существует некоторая неопреде-
ленность, являлось ли здание на самом деле баней или нет. Так, отсутствуют явные следы 
водопровода и отопления, и в этом случае здание выглядит скорее как нижняя часть 
огромного здания, несущего наверху на своих мощных сводах некое массивное сооруже-
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ние. Также из-за уклона участка, на котором он построен, арки обеспечивают решение, 
благодаря которому комплекс выглядит как фундамент для здания на склоне. Внешний 
вид стен здания с северной стороны аналогичен полукруглым укреплениям западных го-
родских стен. Так что, возможно, что массивные внешние стены сооружения также ис-
пользовались и в плане фортификации, а небольшой вход в северной стене использовался 
для подачи дров, необходимых для отопления. Каменная кладка здания – самая мощная из 
известных в Антиохии. Кладка стен показывает приемы разных веков и показывает, что 
здание использовалось в течение длительного периода и, возможно, также для разных це-
лей. В одной комнате видны остатки гипокауста, но они не достигают печи центрального 
отопления здания, которая должна быть на восточной или южной стороне. Начало строи-
тельных фаз можно датировать 1-й половиной I в. 

Двор размером 38×29 м, похожий на палестру, на восточной стороне комплекса терм 
органично связан со зданием. Двор окружен портиком с колоннадой, но план еще не ясен. 

За пределами оборонительных стен на севере и напротив Великой базилики можно 
различить небольшую долину. Лишь недавно плохо сохранившиеся руины, находящиеся 
здесь, были определены как стадион. Все строительные блоки исчезли, остались только 
U-образные следы размером 190×30 м. 

Великая базилика (церковь св. Павла) – один из важнейших комплексов Антиохии, 
считается одним из двух наиболее ранних примеров раннехристианских церквей в Во-
сточном Средиземноморье (2-я пол. IV в.) (другой пример – в Антиохии на Оронте). По-
строена на северо-западе города, вплотную к внешним стенам [Mitchell, Waelkens, 1998, 
р. 201–218]. Считается, что церковь построена на месте синагоги, в которой св. Павел 
проводил свои службы для иноверцев. Церковь была раскопана в 1924 г., а в 2004 г. была 
проведена шурфовка в апсиде. Здание расположено в направлении восток-запад и имеет 
размеры 70×27 м. Притвор размером 27×13 м упирается в оборонительные стены. План 
отражает все характеристики базилики с апсидой, большим нефом посередине и двумя 
узкими по бокам. Наружная стена апсиды имеет семигранную форму. План базилики ме-
нялся с течением времени. Возможно, что в конце IV в. апсида и нефы были засыпаны до 
уровня видимого ныне пола, а засыпка утрамбована и покрыта мозаикой. На этом этапе к 
зданию с северной стороны были добавлены три новых входа (средний – шириной 4 м), 
парадный двор с северной стороны с Г-образным портиком из сполий также относится к 
этому периоду. Центральная ось базилики отличается от центральной оси мозаичного по-
ла, демонстрируя изменения структуры. Мозаика, обнаруженная в начале ХХ в. – геомет-
рические растительные мотивы в прямоугольных рамках. В центральном нефе в начале 
апсиды, где должен быть алтарь, найдена мозаичная надпись с именем епископа Оптима, 
представлявшего Антиохию на Константинопольском соборе 381 г. Эта дата относится к 
началу строительства базиликальных церквей в Малой Азии. Апсида имеет диаметр 
10,8 м, а центральный неф разделен двумя рядами из 13 колонн. Колонны времен надписи 
Оптима поставлены позже. В северной части двора к базиличному комплексу был добав-
лен бассейн для баптистерия, а фундамент вымощенного мозаикой здания рядом с бас-
сейном, возможно, был резиденцией епископов. Алтарь, найденный отдельно, датируется 
VI в., а грубая надпись читается как «св. Павел». 

Центральная церковь (св. Басса) относится к ранневизантийскому времени и занимает 
центр города напротив храма Августа, создавая для него как бы идеологический противо-
вес, на оси Площади Тиберия и Пропилона. Одна апсида была идентифицирована еще 
Арунделлом. По раскопкам 1924 г. Вудбридж начертил приблизительный план здания. Рас-
копки Рамсея (1927) и в настоящее время Ташлиалана показали, что Центральная церковь 
имеет более крупный и правильный план. Рамсей нашел здесь железную печать с именами 
трех мучеников периода Диоклетиана: Неона, Никона и Гелиодора. Ташлиалан добавляет к 
этой находке имя св. Басса Антиохийского, давшего неофициальное имя этому храму. Дату 
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IV в., предложенную Рамсеем, ныне можно передвинуть примерно на столетие вперед бла-
годаря новым результатам исследований Митчелла и раскопок Ташлиалана. 

В северной части городища открыта еще небольшая Северная церковь близ терм. 
Местонахождение некрополя города неизвестно, но фрагменты саркофагов, фригий-

ские дверные надгробия и погребальные надписи на стенах домов в современном квартале 
Кызылджа (Ялвач) указывают на то, что некрополь следует искать поблизости. 

Святилище Мена Аскаэна расположено на холме высотой около 1 600 м в 5–6 км к 
юго-востоку от центра города [Hardie, 1912; Mitchell, Waelkens, 1998, р. 37–90]. Святили-
ще было основано на высоком холме, чтобы видеть озеро Каралис (Бейшехир) на юго-
востоке, озеро Акротири (Эгирдир) на юго-западе и территорию Антиохии на 400 м ниже. 
Рамсей нашел священную дорогу со стелами с обеих сторон, ведущую к святилищу. И 
здесь исследователи нашли храм в теменосе, еще один поменьше, стадион, андрон, парад-
ный зал, византийскую церковь и неопознанные постройки, похожие на жилые дома. 
Надписи свидетельствуют о том, что в святилище долгое время между IV в. до н. э. и IV в. 
царил мощный местный культ. На стенах теменоса, особенно с юго-юго-западной сторо-
ны, обращенной к Антиохии, обнаружено множество надписей на вотивных стелах, по-
священных Мену. Храм представляет собой периптер, ионический ордерный храм с ко-
лоннами. Размеры – 31×17,4 в основании подиума и 25×12,5 на подиуме. С юго-западной 
и северо-западной стороны подиума – 10 ступеней, а с юго-восточной и северо-восточной 
стороны подиума – 6 ступеней. Несмотря на то, что храм был обследован, полноценные 
раскопки еще не проводились.  

История исследований. В 1-й пол. XIX в. Антиохия привлекла внимание первых 
путешественников [Mitchell, Waelkens, 1998, р. 19–36]. Самый ранний опубликованный 
отчет, описывающий и идентифицирующий местоположение Писидийской Антиохии 
близ Ялвача, был написан английским путешественником Фрэнсисом В. Арунделлом, ко-
торый в течение 12 лет (1822–1834 гг.) проявлял интерес к его классическим и особенно 
христианским древностям. В 1828 г. он опубликовал отчет о путешествии, совершенном 
им в 1826 г. по семи церквам Азии. Позже он проделал экспедицию во внутренние районы 
Малой Азии осенью 1833 г., главной целью которой было определить местоположение 
Антиохии Писидийской [Arundell, 1834, p. 276]. Результаты этого путешествия были 
опубликованы в двух томах «Открытия в Малой Азии: включая описание руин несколь-
ких древних городов и особенно Антиохии Писидийской». 

Арунделл и его спутники приблизились к своей цели с запада, через древние города 
Эвмению, Апамею и Аполлонию. В среду 7 ноября 1833 г. он увидел остатки акведука 
(все еще самые поразительные руины Антиохии) [Arundell, 1834, p. 63]. Там Антиохия 
Писидийская была открыта для современной науки. 

Следующий отчет об Антиохии был написан У. Дж. Гамильтоном, чьи путешествия 
1835 г. были описаны в двух томах «Исследований в Малой Азии, Понте и Армении» 
(1842). Он прибыл в Антиохию с севера, перейдя Султан-Даг из Афьон-Карахисара, и 
снова акведук был первыми руинами, которые увидели исследователи. Гамильтон наме-
ренно сделал свое описание руин кратким, чтобы не дублировать работу своего предше-
ственника. Как и Арунделл, он обошел городище с запада, пропустив городские ворота, 
но осмотрев базилику, которую он принял за храм или церковь. Также на его пути оказа-
лось здание терм с двумя арочными сводами, фундаменты массивных стен, а также акве-
дук [Hamilton, 1842, p. 382]. На городской стороне долины, которую пересекает акведук, 
он увидел остатки высокой башни, вероятно, принадлежащей цистерне, из которой вода 
распределялась по городу. Предположительно, это был Нимфейон [Hamilton, 1842, p. 383]. 
С того места, где акведук входил в город, ученый наблюдал низкий узкий тротуар, про-
стирающийся от него с юго-востока на юг вглубь города. 

В 1859 г. О.Ф. фон Риттер смог подвести итоги исследований Арунделла и Гамиль-
тона. В ходе путешествия по Леванту Рихтер пересек Малую Азию из Аланьи через горы 
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Тавр к озеру Бейшехир и на север в Ялвач. В Ялваче он отметил множество древних 
фрагментов и скопировал одно из ранних латинских надгробий ветеранов галльского ле-
гиона [Larchenko, 2006, p. 126]. Он осмотрел целую часть круглой колонны, карниз, кра-
сивый фриз из серого мрамора с цветочным орнаментом. Он оставил дневник, который 
был опубликован Иоганном Эверсом. Нет никаких сомнений в том, что руины, которые 
описывает Рихтер, принадлежали императорскому святилищу в Антиохии. 

Американец Дж.Р.С. Стерретт совершил поездки в Малую Азию в 1884 и 1885 гг., по-
сетив Антиохию. Результаты его первого путешествия были опубликованы в 1888 г., но он 
отметил, что «руины Антиохии Писидии были достаточно подробно описаны прежними 
путешественниками, так что дальнейшее описание их мной излишне» [Sterrett, 1889, p. 7]. 

Следующие археологические наблюдения, имеющие какое-либо значение, были сде-
ланы Г. Вебером, который опубликовал описание акведука с несколькими заметками о 
других частях участка. К моменту посещения Вебером количество все еще стоящих арок 
акведуков сократилось с 21 до 19. Выше точки, где акведук соединялся с предполагаемой 
линией городской стены, Вебер нашел остатки прямоугольного здания размером 32×13 м, 
которое было «высокой башней или резервуаром Гамильтона» [Weber, 1888, p. 536]. Его 
эскизный план не оставляет сомнений в том, что это был Нимфейон.  

Далее настает эпоха У.М. Рамсея, чье имя доминирует в истории исследования этого 
места в течение почти пятидесяти лет. Но удивительно, что в его опубликованной работе 
1880-х и 1890-х гг. почти нет упоминаний об Антиохии, ее руинах или даже ее надписях. 
Рамсей вернулся в регион в 1905 г.: «Положение Антиохии очень хорошее, но местность 
сейчас пустынна, заброшена и лишена руин, которые обладали бы каким-либо интересом 
или красотой» [Ramsay, 1908, p. 247]. Он опубликовал хорошую фотографию и признал, 
что строительство города было «работой лучшего периода» [Ramsay, 1908, p. 250].  

Стоит отметить, что Рамсей еще не раз вернется в Антиохию для проведения раско-
пок и изучения этой местности. В 1911 г. он разбил лагерь в Антиохии, и начались систе-
матические исследования города. Уильям М. Колдер исследовал святилище Мена, которое 
располагалось на холме Каракую, в 5 км к юго-востоку от Антиохии. В следующем году 
раскопки проводились под руководством Рамсея при поддержке Принстонского универ-
ситета. Во время этих раскопок до 1914 г. были раскопаны некоторые важные постройки в 
городе и его окрестностях.  

В 1914 г. было сделано великое археологическое открытие: Res Gestae Divi Augusti, 
которые были политическим завещанием первого римского императора, были найдены в 
виде фрагментов перед святилищем Августа. Был издан и ряд новых публикаций [Ramsay, 
1916 etc.]. 

У.М. Рамсей возобновил раскопки в 1923 г. В 1924 г. Фрэнсис У. Келси из Мичиган-
ского университета организовал большую экспедицию, в которую входил и Рамсей. Рас-
копки проходили под руководством Дэвида М. Робинсона и были сосредоточены на Вели-
кой базилике, Площади Тиберия, Пропилоне и монументальных воротах. Затем, всего че-
рез год раскопок, работа группы Мичиганского университета прекратилась из-за споров 
между Рамсеем и Робинсоном.  

В 1924 г. командой Мичиганского университета были раскопаны Западные ворота. 
На воротах с обеих сторон были надписи, установленные на архитравах и состоявшие из 
индивидуально отлитых бронзовых букв с монтажными выступами на обратной стороне. 
Эти выступы закреплялись свинцом в отверстиях, вырубленных в камне. Робинсон сделал 
поспешный вывод о том, что надпись относится к Гаю Юлию Аспру, который был про-
консулом провинции Азия в 212 г., и в течение многих лет эта дата считалась датой стро-
ительства ворот. В течение последних лет Морис Бирн работал над архивами экспедиции 
1924 г. и установил, что надпись относится к члену знатной антиохийской семьи Панси-
нианов, которых известно несколько поколений. 
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Рамсей снова вернулся на это место в 1925–1927 гг., но без особых результатов. Роль 
этого ученого в изучении города заслуживает отдельного, более глубокого изучения. 
В последние годы издаются его материалы [Byrne, Ramsay, Labarre, 2006]. Особенно важ-
ны фотографии, которые сделал Рамсей во время своих экспедиций (рис. 1, рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Общий вид святилища Мена Аскаэна с вершины небольшого храма 

Fig. 1. General view of the Men Askaenos sanctuary from the peak above the small temple 
  

 
Рис. 2. Раскопки городских ворот Мичиганской экспедицией 
Fig. 2. The excavation of the city gate by the Michigan expedition  

 
В последние годы XIX в. и первые три десятилетия ХХ в. Писидийская Антиохия и в 

меньшей степени ее сестринские колонии, как отмечает Б. Левик, были предметом много-
численных отдельных статей. 

Затем исследования не проводились до 1960-х гг. В течение этого длительного переры-
ва многие архитектурные блоки основных зданий использовались местными жителями для 
строительства Ялвача. В этот период огромное количество хорошего строительного камня, 
обнаруженного в результате раскопок Робинсона, местные жители перенесли в современный 
город – это почти все прямоугольные плиты лестницы Пропилона и Площади Тиберия 
(рис. 3, рис. 4). К счастью, другие памятники подвергались менее систематическому разграб-
лению. Четыре фундаментальных блока из палестры в северо-западном углу участка, которые 
были сфотографированы на месте в 1924 г., исчезли к 1960-м годам. Некоторые камни из го-
родских ворот, в том числе три пилястровые капители, попали в современный город, но 
большинство известняковых блоков можно увидеть сегодня там, где они были раскопаны. 
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В 1962 г. М.Х. Балланс и А. Фрейзер провели новое подробное исследование горо-
дища. К. Тухельт начал вести работы на городище в 1976 г. и вызвал новые споры об им-
ператорском святилище. Стивен Митчелл и Марк Вилькенс провели новое исследование и 
документирование Антиохии Писидийской в 1982–1983 гг. 

Ныне Антиохию изучают Мехмет Ташлиалан, директор музея Ялвача  
(1979–2002 гг.), и Текин Байрам, мэр Ялвача. Ташлиалан написал докторскую диссерта-
цию об императорском святилище и описал Великую базилику, отождествив ее как цер-
ковь св. Павла. 

В историографии 2-й пол. ХХ в. и начала XXI в. Антиохия в Писидии нечасто ста-
новилась предметом исследований. 

Фундаментальная работа Д. Мэджи обобщает материал по всей Малой Азии в рим-
ский период [Magie, 1950], частично затрагивая и Антиохию Писидийскую. 

История римских колоний на юге Малой Азии исследована в монографии Барбары 
Левик [Levick, 1967], частично затронута и Антиохия.  

Книга Юджина Лейна «Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis» [Lane, 1971] 
обобщает находки в святилище Мена.  

В 1974 г. Эрнст Китцингер проанализировал ранневизантийские мозаики из Антио-
хии Писидийской [Kitzinger, 1974]. 

В последнее время ежегодные отчеты Мехмета Ташлилана [Taşlıalan, 1991] в серии 
Müze Kurtarma Kazlar Semineri вводят в оборот результаты новых открытий.  

В настоящее время единственной обобщающей авторской монографией по археоло-
гии и истории Антиохии Писидийской является исследование Митчелла и Вилькенса 
[Mitchell, Waelkens, 1998] с описанием основных памятников.  

Большое значение имеет новая коллективная монография о римско-
ранневизантийском периоде истории Антиохии Писидийской [Gazda, 2011]. 

В начале нового столетия была проведена международная научная конференция по 
Антиохии Писидийской [Drew-Bear, Taşlıalan, Thomas, 2002]. Появляются и иные публи-
кации [Ossi, 2005; Ossi, 2016]. Особенно популярны культ и храм бога Мена [Demirer, 
2002; Labarre, 2010], эпиграфика [Ruggieri, Filipovic, 2007]. 

К сожалению, Антиохия Писидийская практически не привлекала внимания отече-
ственных исследователей (небольшое исключение – участие отечественных специалистов 
в естественно-научных обследованиях [Taslıalan, Bagnall, Smekalova, Smekalov, 2003]), как 
и до недавнего времени Писидия в целом. Изучение римско-византийской Малой Азии 
должно занять важное место в отечественной исторической регионалистике. 

 

 
Рис. 3. Ступени Пропилона в 1924 г. 

Fig. 3. The steps and the propylon in 1924 
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Рис. 4. Площадь Тиберия и область Пропилона (1982) 

Fig. 4. The Tiberius platea and the area of the propylon (1982)  

Заключение 
Итак, Писидийская Антиохия привлекает внимание историков и археологов с начала 

XIX в. Здесь была найдена копия Res Gestae, близ города находилось хорошо сохранив-
шееся святилище культа бога Мена, а также одна из крупнейших раннехристианских ба-
зилик в Малой Азии.  

Памятники Антиохии Писидийской начали исследовать и публиковать с первой по-
ловины XIX в. во многом благодаря тому факту, что здесь проповедовал апостол Павел; 
но систематические раскопки начались только в начале XX в. специалистами из Мичиган-
ского университета и университета Джонса Хопкинса.  

Статьи о различных аспектах истории этого места периодически появлялись в тече-
ние XX в., но до сих пор не проводилось всестороннего исследования топографии города 
и сохранившихся зданий. Антиохия Писидийская практически не представлена в отече-
ственной историографии.  

 

 
Рис. 5. Театр 
Fig. 5. Theater 
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Рис. 6. Улица Кардо 
Fig. 6. Cardo street 

 

 
Рис. 7. Великая базилика св. Павла 

Fig. 7. Great Basilica of St. Paul 
 

 
Рис. 8. Храм Августа 

Fig. 8. Temple of Augustus 
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Рис. 9. Общий план городища в наши дни 

Fig. 9. The general plan of the settlement today 
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Аннотация. В истории позднеантичной мысли и интеллектуальной традиции особое место 
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Введение 
В последние десятилетия в историографии растет понимание того, что позднеантич-

ная интеллектуальная традиция является одним из важнейших звеньев культурного кон-
тинуитета между античностью и средневековьем в Восточном Средиземноморье. Особен-
но пристальное внимание привлекли к себе афинские философы-неоплатоники, активно 
действовавшие до середины VI в. Несмотря на то, что они были непосредственно связаны 
с языческими религиозными практиками в контексте деятельности высших философских 
школ, их обширное наследие завершает многовековое развитие античной мысли и пред-
ставляет особый интерес для изучения не только философами, но и историками. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования является афинский неоплатонизм на основании комплексно-

го анализа различных публикаций в современной историографии в контексте интеллекту-
альной традиции поздней античности. В процессе научного исследования проблемы ис-
пользован историко-сравнительный метод. На основе сравнительного анализа мы смогли 
выявить общее и особенное в тенденциях в изучении афинского неоплатонизма в совре-
менных исследованиях. Историко-сравнительный метод позволил доказать, что большин-
ство исследователей отмечают важность афинских философов в ранневизантийский пери-
од в процессе культурного континуитета рассматриваемого периода. Кроме того, просо-
пографический подход позволил сконцентрировать внимание на истории изучения идей и 
деятельности отдельных интеллектуалов позднеантичных Афин или связанных с традици-
ей афинского неоплатонизма. 

Результаты и их обсуждение 
Современная историография уделяет пристальное внимание афинскому неоплато-

низму как одной из главных неоплатонических школ позднеантичного мира, откуда исхо-
дила львиная доля новых идей и доктрин, а вершиной стала философия знаменитого фи-
лософа Прокла Диадоха. 

Современные исследователи затрагивают самые различные аспекты истории неопла-
тонической школы в Афинах, в том числе в фундаментальных исследованиях, представ-
ленных в публикациях источников, монографиях и статьях. 

Публикации источников. Интерес к Афинской школе в поздней античности подо-
гревается и стимулируется новыми публикациями источников. В 1999 г. вышел новый ва-
риант реконструкции оригинального текста и английский перевод на основе данных визан-
тийского словаря «Суда» трактата «Философская история, или Жизнь Исидора» афинского 
неоплатоника конца V – 1-й трети VI вв. Дамаския, где он подробно описывает как интел-
лектуальные круги 2-й половины V в., так и состояние Афинской школы на тот период. 
Этот текст подготовила греческая исследовательница Полимния Афанассиади, заложив 
фундамент для системного изучения процессов в Афинской школе 2-й половины V в. [Ath-
anassiadi, 1999].  

В 2000 г. английский исследователь Марк Эдвардс подготовил хрестоматийный 
сборник «Неоплатонические святые: жизни Плотина и Прокла глазами их студентов» 
[Edwards, 2000], который содержит английские новые комментированные переводы позд-
неантичных биографий неоплатоников: «Жизнь Плотина» Порфирия, статья о Марине 
Неаполитанском из византийского словаря «Суда», «Прокл, или О счастье» Марина. В ка-
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честве приложения сборник содержит хронологическую таблицу дат жизни Плотина по 
Порфирию, индексы Порфирия и Марина, а также карты мира неоплатоников и позднеан-
тичных Афин времен Прокла.  

Кроме того, в 1997 г. под редакцией финского ученого Э. Сиронена был издан сбор-
ник позднеантичных и ранневизантийских надписей Аттики и Афин на языках оригинала, 
в том числе отражающих культурную и научную жизнь региона, включая неоплатонизм 
[Sironen, 1997]. 

Монографии. Важная коллективная монография «Пост-герульские Афины: аспекты 
жизни и культуры в Афинах, 267–529 гг.» вышла в Финляндии под редакцией П. Кастрена 
[Castrén, 1994a]. Она содержит 5 эссе различных историков об этом периоде, в том числе 
об Афинской неоплатонической школе: общие аспекты жизни в позднеантичных Афинах 
осветил сам П. Кастрен [Castrén, 1994b]; Э. Сиронен исследовал вопросы жизни и управ-
ления позднеантичной Аттики в целом [Sironen, 1994]; Ю. Бурман рассмотрела жизнь и 
биографию императрицы Афинаиды-Евдокии [Burman, 1994], происходившей из семьи 
афинских философов; А. Каривьери исследовала проблему существования библиотеки 
Адриана в Афинах в это время [Karivieri, 1994b], а также проблемы местонахождения 
«дома Прокла» в Афинах [Karivieri, 1994a]; Г. Хэлльстрём рассмотрел закрытие Афинской 
неоплатонической школы в 529 г. [Hällström, 1994]. 

Также изучаются отдельные персоналии позднеантичных интеллектуалов Афин. Ро-
берт Дж. Пенелла (Нью-Йорк) подготовил монографию о жизни и деятельности афинских 
философов и софистов по данным позднеантичного автора IV–V вв. Евнапия Сардского 
[Penella, 1990]. Монография разделена на 4 большие тематические части, включающие в 
общей сложности 16 глав. Часть I «Евнапий Сардский – человек и писатель» посвящена ре-
конструкции жизни и деятельности самого Евнапия, а также структуру его трактата «Жизни 
философов и софистов» (5 глав). Часть II «Философы» изучает упоминаемых у Евнапия фи-
лософов: Плотина, Порфирия, Ямвлиха, Сопатра, Евстафия, Сосипатру, Антонина, Эдесия и 
его учеников (3 главы). Часть III «Софисты» исследует упоминаемых у Евнапия софистов и 
иатрософистов (философствующих медиков): Юлиана, Проэресия, Орибасия и других 
(3 главы). Часть IV «Римский порядок и эллинизм в «Жизнях» выявляет всех упоминаемых 
Евнапием государственных лиц – как императоров, так и чиновников в Афинах, в том числе 
философа Фемистия; там же содержится анализ отношений христианства и язычества в 
контексте классического прошлого в христианской империи (5 глав). 

В 1990 г. в Оксфорде вышла книга Энтони Ллойда «Анатомия неоплатонизма» 
[Lloyd, 1990]. В семи главах этой работы, построенной по проблемному принципу, осве-
щаются отдельные темы, среди которых важное место занимает имя Прокла как ведущего 
представителя Афинской школы неоплатонизма.  

Большой вклад в изучение Афинской школы вносит современный американский ис-
следователь Эдвард Уоттс. В 2006 г. он издал глубокую монографию «Город и школа в 
позднеантичных Афинах и Александрии» [Watts, 2006], где изучает деятельность двух 
крупнейших образовательных центров поздней античности в IV–VI вв. в сравнительном 
контексте. Монография состоит из 10 глав. Афинские школы рассматриваются в первых 
4-х главах. Глава 1 посвящена общему очерку академической жизни в Римской империи, 
глава 2 – афинскому образованию со II по IV вв., в главе 3 рассматривается деятельность 
афинских риторов Проэресия и Гимерия, а глава 4 касается философских школ в Афинах 
в V веке. Э. Уоттс также подготовил ряд важных статей по изучению афинского неопла-
тонизма, затрагивая проблемы закрытия философской школы в Афинах в VI в. [Watts, 
2004], а также эмиграции афинских философов этого времени в Персию [Watts, 2005].  

Комплексную монографию по истории Афин от II до VI вв. подготовил в 2006 г. ита-
льянский исследователь Марко Ди Бранко – «Город философов: история Афин от Марка 
Аврелия до Юстиниана» [Di Branco, 2006]. Эта работа состоит из 5 больших тематических 
глав: глава 1 «Город софистов: риторика и политика в Афинах со II по IV вв.» охватывает 
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проблематику афинской интеллектуальной жизни по трактатам авторов этого периода: Фи-
лострата, Лукиана, Евнапия, анонимного автора «Полного описания Вселенной и народов». 
Глава 2 «Между Амфионом и Ахиллом: реальность и мифология об обороне Афин с III по 
IV вв.» посвящена варварским нападениям на Афины герулов, готов, а также различным 
языческим практикам и культам, развиваемым в целях защиты города. Глава 3 «Сады Афин: 
император Юлиан и афинская утопия» затрагивает вопросы развития риторических школ в 
Афинах в IV в. и императорского покровительства афинским наукам в этот период. Глава 4 
«Город философов: философия и политика. Афины от Плутарха до Дамаския», собственно, 
изучает историю философских школ Афин в V веке; она представляет для нас особый инте-
рес. Глава 5 «Quid ergo Athenis et Hierosolymus?: язычники и христиане в Афинах от 
св. Павла до Юстиниана» исследует проблемы утверждения христианства в городе и разви-
тия христианской Церкви различными политическими деятелями.  

Значимые аспекты культуры и религии позднеантичных Афин затрагивает амери-
канский исследователь Энтони Калделлис в монографии «Христианский Парфенон. Клас-
сицизм и паломничество в византийских Афинах» [Kaldellis, 2009]. Эта монография охва-
тывает период от классической античной эпохи до 1204 г. и подчинения Афин крестонос-
цам. Позднеантичному периоду Афин посвящены Глава 1 «Обращение Парфенона», кото-
рая разделена на 7 подразделов, а также Глава 2 «От студентов к паломникам в средневе-
ковых Афинах (532–848 гг.), включающая 4 подраздела. В главе 1 рассматриваются во-
просы функционирования Парфенона в древности в качестве языческого храма, а затем 
его превращение в христианскую церковь в ходе развития христианства в Афинах. В гла-
ве 2 дается характеристика упадка римской власти в Афинах и Греции в VI в., проблемы 
«тёмных веков» и кризиса античной культуры в городе, а также функционирования Пар-
фенона в качестве христианского религиозного центра в это время. В данной монографии 
затрагиваются важные вопросы образовательной жизни в Афинах, в частности связи 
неоплатоников с языческими религиозными практиками. 

В коллективной монографии под редакцией вышеупомянутого М. Эдвардса и 
С. Свайна «Приближаясь к поздней античности: трансформация от ранней к поздней им-
перии» исследуются различные аспекты культурной жизни империи, в том числе поздне-
античная философия. В частности, афинские софисты и философы затрагиваются в разде-
лах Дж. Диллона [Dillon, 2004] и С. Свайна [Swain, 2004].  

Крупнейшим исследователем позднеантичного неоплатонизма является ирландский 
историк Д. Дж. О’Меара. Существенной для современной историографии является его ра-
бота «Платонополис: платоническая политическая философия в поздней античности» 
[O’Meara, 2003]. Она разделена на Введение и три большие части, включающие 14 глав. 
Во Введении содержится две главы: 1. «Две функции политической философии», 2. «Фи-
лософы-неоплатоники во времени, пространстве и социальном контексте». Здесь рассмат-
риваются теоретические проблемы неоплатонизма относительно политического аспекта, а 
также история философии, в том числе Афинской неоплатонической школы, в контексте 
развития всех школ неоплатонизма в целом. Часть I «Реконструкция неоплатонической 
политической теории: обожествление души» содержит главы 3, 4, 5, 6. В третьей главе 
изучается проблема обожествления в древнегреческих философских школах, в четвертой 
главе представлена шкала добродетелей по Плотину и Порфирию, пятая глава рассматри-
вает шкалу наук у разных неоплатоников по этому вопросу, а шестая глава посвящена 
непосредственно куррикулуму, то есть учебной программе, которую изучали в философ-
ских школах в данном контексте. Часть II «Реконструкция неоплатонической политиче-
ской теории: обожествление государства» содержит главы 7, 8, 9, 10, 11. В седьмой главе 
изучается образ правителя-философа в учениях неоплатоников; восьмая глава рассматри-
вает их отношение к законодательной власти в философском государстве; в девятой главе 
рассмотрено отношение к судебной ветви власти; десятая глава посвящена политическим 
функциям религии, в контексте чего представлены религиозные реформы императора 
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Юлиана, а также отношение к теургии со стороны неоплатоников; в одиннадцатой главе 
изучаются проблемы ограничения политических действий в неоплатонизме. Часть III 
«Платонополис в христианстве и исламе» содержит главы 12, 13, 14 и освещает рецепцию 
платонической мысли в этих авраамических религиях. В 12-й главе затрагивается вопрос о 
влиянии неоплатонизма на политические взгляды Евсевия Кесарийского и Блаженного 
Августина; тринадцатая глава посвящена рецепции неоплатонизма в христианских поли-
тических сочинениях VI в. – псевдо-Дионисия Ареопагита и анонимного трактата «О по-
литической науке»; в четырнадцатой главе рассматривается рецепция неоплатонических 
политических идей в арабских сочинениях, в частности в «Идеальном государстве» Аль-
Фараби. В целом данная монография даёт системный срез позднеантичного неоплатониз-
ма, в том числе Афинской школы. 

Большое значение имеет работа С. Раппе «Читая неоплатонизм: недискурсивное 
мышление в текстах Плотина, Прокла и Дамаския» [Rappe, 2000], где делается попытка 
проследить основные тенденции развития неоплатонизма от III до VI в. в непрерывном кон-
тексте через основных его представителей, в том числе из Афинской школы. Монография 
разделена на две большие части: 1. «Язык «Эннеид»», 2. «Текст и традиция в неоплатониз-
ме», содержа в целом 10 глав. Кроме того, есть Введение, посвященное объяснению осо-
бенностей неоплатонической традиции в поздней античности (Глава 1). Главы 2–5 первой 
части посвящены рассмотрению вопросов семантики «Эннеид» – ключевого произведения 
Плотина. Главы 6–10 второй части затрагивают такие аспекты развития неоплатонизма, как 
пифагорейская нумерология, орфика, теургия, их влияние на труды Прокла Диадоха и Да-
маския. Последнее имеет прямое отношение к истории афинского неоплатонизма. 

Чешский исследователь Радек Члуп (Хлюп) посвятил отдельную монографию одно-
му из наиболее известных философов-неоплатоников поздней античности, Проклу Диадо-
ху, – «Прокл: введение» [Chlup, 2012]. Данная книга содержит 10 глав, разделенных на 
подразделы, составленных по различным отраслям философии, характерным для поздней 
античности. В главе 1 «Исторический фон» (3 подраздела) исследуется общая ситуация 
развития неоплатонизма, начиная от Плотина и заканчивая Проклом. В главе 2 «Метафи-
зика Прокла» (4 подраздела) рассматриваются вопросы Единого как Блага, а также раз-
личных уровней неоплатонического бытия от умопостигаемого до материи. В главе 3 
«Политеистическая теология Прокла» (3 подраздела) исследуются генады как некие про-
межуточные божества между Единым и умопостигаемой материей, а также их уровни и 
цепочки по Проклу. В главе 4 «Эпистемология» (5 подразделов) изучаются вопросы соот-
ношения интеллекта и души у человека. В главе 5 «Пути объединения» (2 подраздела) 
рассмотрена проблема взаимосвязи Единого и человеческой души, а также феномен теур-
гии в философии Прокла. В главе 6 «Вдохновленная поэзия и её символы» (2 подраздела) 
изучается отношение Прокла к мифам, поэзии и философии, через которые выражается 
божественная воля, и, соответственно, рассматриваются способы её экзегезы. Глава 7 «Зло 
и теодицея» (7 подразделов) посвящена соотношению добра и зла в мире и человеческой 
душе, а также исследуются вопросы перехода добра в зло, необходимости существования 
зла, божественного наказания за зло. В главе 8 «Этика» (2 подраздела) исследуются доб-
родетели у Прокла и его отношение к активной и созерцательной деятельности. Глава 9 
«Мировоззрение» (2 подраздела) является концептуальной, где чешский историк филосо-
фии утверждает, что основой всей позднеантичной философии является мировоззрение 
того или иного философа, а сама философская доктрина служит лишь его обрамлением. 
Последняя глава 10 «Эпилог: наследие Прокла» посвящена рецепции взглядов Прокла в 
дальнейший период и его влияние на современную науку. В целом работа достаточно си-
стемно описывает все направления деятельности Прокла, пытаясь на его примере дать 
полную картину развития неоплатонизма в поздней античности, однако подвергается 
определенной критике со стороны исследователей за некоторую поверхностность сужде-
ний, в частности в описании доктринальных положений неоплатонизма [Месяц, 2015]. 
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Еще одной важной современной работой по истории неоплатонизма является моно-
графия американского исследователя Г. Шоу «Теургия и душа: неоплатонизм Ямвлиха» 
[Shaw, 1995]. Она состоит из 4 больших разделов, которые поделены на 21 отдельную гла-
ву, затрагивая различные аспекты отношения души и тела в доктрине Ямвлиха, оказавше-
го значимое влияние и на афинский неоплатонизм. В разделе 1 «Материя и воплощение» 
рассматривается сам феномен материи, ее положение в неоплатонической иерархии и 
связь с телом. Раздел 2 «Природа воплощенной души» стремится выявить основные ас-
пекты сущности души у Ямвлиха, ее бессмертие, восхождение к высшим сферам и нис-
хождение в тело, связи с Единым. Раздел 3 «Литургия космоса» посвящен космическому 
мироустройству и божествам, проблемам космической гармонии и связи с космосом пу-
тем теургических ритуалов со стороны людей. Раздел 4 «К универсальному платонизму» 
посвящен вопросу попыток религиозного оформления и популяризации неоплатонизма 
среди широких слоев населения как культа, а также исследованию того, почему неоплато-
низм так и остался «религией элит».  

В 2019 г. в Оксфорде вышла глубокая монография Дмитрия Никулина «Неоплато-
низм в поздней античности» [Nilulin, 2019]. Она состоит из двух больших частей: 1. Пло-
тин», 2. Прокл, где автор сопоставляет философские концепции основоположника и за-
вершителя неоплатонической традиции в поздней античности по различным аспектам их 
онтологии: единства и множества, умопостигаемого и материи, памяти и припоминания, 
значения чисел, добра и зла и т. п. У каждого из них автор выделяет свои особенности, 
которые отражают те изменения, которые происходили в ходе исторического развития 
неоплатонической мысли в IV–V вв. На данный момент эта книга является последним но-
вейшим исследованием с наиболее глубоким погружением в исторический контекст. 

Помимо собственно монографий следует отметить защищенную в 2003 г. диссерта-
цию немецкого ученого А. Брайтенбаха ««Истинно золотые Афины»: противостояние 
греческих отцов Церкви с метрополией древней языческой культуры», которая посвящена 
отношению св. Григория Назианзина к Афинам, где он проходил обучение вместе со 
св. Василием Великим [Breitenbach, 2003]. Частично в работе затронуты аспекты истории 
неоплатонизма. 

Статьи. Помимо монографий отдельные проблемы изучались в аналитических статьях.  
Статья историка М. Луца в иерусалимском сборнике «Греция и Рим в Эрец-Исраэль» 

посвящена деятельности афинского философа-неоплатоника конца V в. Марина Неаполитан-
ского, являвшегося палестинским самаритянином по происхождению [Luz, 1990]. 

Американский исследователь Уоррен Тредголд рассмотрел деятельность афинских 
школ в начале V в. глазами историка этой эпохи Олимпиодора Фиванского [Treadgold, 2004].  

Датский ученый С. Рубензон посвятил свою статью пребыванию «великих каппадо-
кийцев», Отцов Церкви, св. Григория Богослова и св. Василия Великого в Афинах 
в IV веке [Rubenson, 2006].  

Статья Д. Де Фореста посвящена такому интересному явлению, как насилие в жизни 
высших (в том числе философских) школ, а также студенческая инициация в Афинах, в 
том числе в неоплатонической школе. Он сравнивает студенческую инициацию с Элев-
синскими мистериями, а также отмечает сходство студенческих драк с борьбой партий 
цирковых фракций (димов). Интересно, что религиозный контекст инициаций практиче-
ски уходил из сознания студентов-современников, которые даже не понимали этого зна-
чения [De Forest, 2011].  

Заключение 
Таким образом, тематика истории афинского неоплатонизма интенсивно изучается в 

современной историографии по самым различным аспектам. Это связано с изданием но-
вых и переизданием уже известных исторических источников, где описывается жизнь и 
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культура позднеантичных Афин. Соответственно, вырастает и интерес к этой теме, в 
настоящее время появилось довольно много изданий. Спектр исследований касается как 
структуры и организации Афинской философской школы, проблем её противостояния с 
христианством и падения в VI в., так и деятельности отдельных афинских интеллектуалов, 
изучения сущности неоплатонических доктрин афинских философов.  

Особо нужно указать, что динамика исследований в современное время по вышеука-
занной проблематике связана не только с традиционной англо-американской историогра-
фией, но и с различными другими историографическими школами Европы: вопросы позд-
неантичного афинского неоплатонизма затрагиваются в работах итальянских, немецких, 
чешских, финских, датских, греческих, израильских исследователей.  

Афинская школа неоплатонизма являлась важнейшей в истории позднеантичной фи-
лософии, так что данная тема не теряет свою актуальность, а перспективы изучения дан-
ной проблемы весьма обширны. 
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Аннотация. Город Родиаполь расположен во внутренних районах юго-восточной части Ликии. 
Его археологический комплекс хорошо сохранился и в значительной мере исследован, что 
позволяет сделать выводы о его состоянии и развитии в римско-ранневизантийское время (от 
образования римской провинции Ликия в I в. до массовых миграций и арабских набегов в VII в.). 
Как и повсеместно в империи, период великого благоденствия (II – начало III вв.) привел к 
расцвету города и строительству его основного археологического комплекса. В римское время 
здесь и в остальной Ликии действовал Опрамоас (Опрамой) – один из крупнейших частных 
благотворителей (эвергетов) Римской империи. В ранневизантийское время начинается 
византинизация города, изменения в его топографии, связанные с глобальными историческими 
процессами. Город просуществовал без катастрофических потрясений до арабских набегов VII в. 
В настоящее время Родиаполь привлек внимание современных археологов и историков. На 
памятнике ведутся активные археологические исследования. Издана надпись Опрамоаса – один из 
крупнейших памятников римской эпиграфики. 
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in the empire, the period of great prosperity (second – early third centuries) led to the flourishing of the 
city and the construction of its main archaeological complex. In Roman times, Opramoas (Opramoy) 
acted here and in the rest of Lycia – one of the largest private benefactors (evergetes) of the Roman 
Empire. In the early Byzantine period, Byzantinization of the city began, changes in its topography 
associated with global historical processes. The city existed without catastrophic upheavals until the Arab 
raids of the 7th century. Currently, Rhodiapolis has attracted the attention of modern archaeologists and 
historians. Active archaeological research is being carried out at the monument. The inscription of 
Opramoas was published – one of the largest monuments of Roman epigraphy. 
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Введение 
Родиаполь (Ῥοδιάπολις), также известный как Родия (Ῥοδία) и Родиополь 

(Ῥοδιόπολις), был важным городом в древней Внутренней Ликии на юго-востоке региона 
близ равнины Финике [Brandt, Kolb, 2005]. Сегодня это место находится на холме к севе-
ро-западу от современного города Кумлуджа в провинции Анталия (Турция).  

Город имеет название Родия у Птолемея (V, 3) и Стефана Византийского (s.v. Rodia); 
на монетах и надписях – Родиаполь; Родиополь у Плиния Старшего, который помещает 
его в горах к северу от Коридаллы. 

Неплохая сохранность памятников города и недавнее начало систематических ар-
хеологических раскопок в нем позволяют сделать определенные наблюдения и выводы. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования выступает процесс изучения Родиаполя и внутренней Ликии 

в римско-ранневизантийское время.  
Методологическая база исследования основана на стремлении соответствия принци-

пу системности (предполагающему комплексное рассмотрение фактов с учетом их разви-
тия, опору на структурные и функциональные особенности предмета), принципу историз-
ма (в основе которого лежит изучение исторических явлений, событий и процессов в со-
ответствии и их хронологией и взаимосвязи), принципу объективности (основанному на 
том основании, что источники и факты имеют объективное содержание, позволяющее ре-
конструировать историческое прошлое). 

Исследование опирается на такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобще-
ние, систематизация. 

Результаты и их обсуждение 
Об истории Родиаполя известно немногое, так как он очень лаконично присутствует 

в письменной традиции, а систематические раскопки начались недавно.  
В традиции считалось, что город был основан колонистами с Родоса, поэтому назва-

ние Родиаполь означает «Родосский город». Феопомп утверждает, что Амфилох, руково-
дивший переселением в Киликию, по пути основал Родиаполь, назвав его в честь своей 
дочери Родии. Несколько ликийских городов имели греческие названия, и некоторые из 
этих городов имели легенды об основании, которые связывали их с фигурами из грече-
ской мифологии [Courtils, Cavelier, 2001].  

Древнегреческие историки в целом не сделали очевидного вывода из названия Роди-
аполя и не пришли к однозначному выводу, что это была колония Родоса. Они знали, что 
это был малоазийский город, и, чтобы сделать его греческое происхождение более прав-
доподобным, датировали его героической эпохой. 

Данные, полученные при раскопках, обнаруженные фрагменты амфор позднего гео-
метрического периода указывают на то, что поселение было основано в VIII в. до н. э. или 
даже раньше, то есть до известной родосской колонизации VII в. до н. э. В Гагах, распо-
ложенных на мысе Гелидония к юго-востоку от Родиаполя, была найдена керамика ранне-
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го бронзового века, и это ясно показывает, что эта территория действительно была заселе-
на намного раньше. 

В ахеменидский период город был лидийским. В 2011 г. был обнаружен комплекс 
ликийских гробниц, датируемый рубежом IV–III вв. до н. э.  

В почетной надписи эллинистического периода (II–I вв. до н. э.) упомянуто награж-
дение гражданина золотой короной и освобождение от уплаты налогов, выданное народ-
ным собранием [Huber, 2006]. Ликийский союз, сформировавшийся в эллинистический 
период, и демократическая социальная структура, сложившаяся в связи с этим, нашли 
свое отражение в истории городов. Города, которыми когда-то управляли местные князья, 
теперь начали преобразовываться в полисы, управляемые народным собранием. Местные 
князья при этом сами начали учреждать полисные структуры в городах. 

От эпохи эллинизма никаких архитектурных остатков не обнаружено, кроме кавеи 
театра, датируемой поздним эллинистическим периодом, и цистерны с белой штукатур-
кой. Некоторые кладки указывают на наличие террас перед театром в этот период.  

Родиаполь был относительно небольшим городом Ликийского союза [Jones, 1971] 
с одним голосом, но имел право чеканить монеты [Foss, 1994]. Было найдено значитель-
ное количество местных серебряных монет. 

Согласно надписям, уже в эллинистический период город был центром культа Афи-
ны Полиады, сохранявшимся и в римское время [Huber, 2006]. 

В римский период, начавшийся в полной мере с образованием провинции в 43 г. 
[Magie, 1950; Levick, 1967], город наиболее прославился тем, что был родиной миллионе-
ра-филантропа Опрамоаса (Опрамоя), важнейшего и наиболее известного гражданского 
частного благотворителя (эвергета) II в. В его честь был построен мавзолей рядом с го-
родским театром [Coulton, 1987; D'Hautcourt, 2003]. Его деятельность описана в обширной 
греческой надписи на стенах его мавзолея (гробницы) в Родиаполе. Это самая длинная 
надпись в Ликии, ознаменовывающая благодеяния и многочисленные почести, оказанные 
Опрамоасу [Kokkinia, 2000; Kokkinia, 2001]. Опрамоас пожертвовал около 500 000 дина-
риев 28 городам Ликии на восстановление ущерба, нанесенного землетрясением между 
140 и 143 гг. Он также профинансировал строительство двух храмов в Родиаполе [Coulton, 
1987; D'Hautcourt, 2003]. Одним из главных его проектов стало восстановление театра в 
Ксанфе. «... Помимо его подарков в виде игр и множества общественных зданий, … он 
оплатил начальное обучение всех детей-граждан Ксанфа, мальчиков и девочек ...; он дал 
средства для погребения нуждающихся и выплаты приданого дочерям из бедных семей» 
[Courtils, Cavelier, 2001]. 

Еще одним известным жителем Родиаполя, известным своим ораторским искусством 
и познаниями в медицине, был Гераклит. 

Ранневизантийский Родиаполь находился по-прежнему в провинции Ликии, епи-
скопский престол которой был расположен в Мире, столичной кафедре этой провинции. 
Известен по имени только один епископ Родиапольский, Николай, присутствовавший в 
518 г. на Константинопольском соборе.  

Список городов Ликии, составленный Иероклом в VI в., явно неполон. Он опускает 
Родиаполь, который был представлен на церковных соборах в V и VI вв. и записан в епи-
скопальных нотициях. 

Примерно в начале VI в. город, должно быть, достиг самого высокого уровня насе-
ления в своей истории. Чума 546 г. и последовавший за ней голод привели к резкому со-
кращению населения Ликии и его обеднению. В сочетании с арабскими набегами это со-
здало кризисную ситуацию глобального масштаба и обозначило конец римско-
ранневизантийского периода [Jacobs, Elton, 2019].  

Исследования. Родиаполь впервые вошел в академическую литературу в 1842 г. Его 
первые исследователи – Т. Дэниел, Т.А.Б. Спратт и Э. Форбс.  
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Ликию в полной мере открыли австрийские ученые. О. Бенндорф, основатель Ав-
стрийской академии наук, проводил исследования вместе с Г. Ниманом, Ф. фон Лушаном 
и К. Ланцкоронским в 1881 и 1882 гг. Результаты были опубликованы (Reisen im 
südwestlichen Kleinasien. 1884, 1889). Таким образом, Родиаполь вошел в научный оборот.  

В 1892–1894 гг. Э. Калинка, Р. Хеберди и Э. Хула изучали надпись Опрамоаса, и ис-
следования в основном ею и ограничивались. Первый том Tituli Asiae Minoris (ТАМ I – 
Tituli Lyciae) был опубликован в 1901 г. Э. Калинкой и охватывал находки в Ликии от 
Термесса до Родиаполя.  

Один из последующих томов ТАМ (II. 3), опубликованный в 1944 г., также включал 
надписи из Родиаполя. Э. Крикл внес большой вклад в эти работы своими картами и фо-
тографиями – первые фотографии памятников Родиаполя находятся в этом томе.  

Дж. Бин начал исследования в Ликии в 1946 г., и составленный им том до сих пор 
является основным справочным материалом по состоянию памятников на дневной по-
верхности Родиаполя на тот момент.  

В последние годы эпиграфические исследования, проведенные Б. Ипликчоглу и 
Х.С. Озтюрком, выявили надписи, которые не привлекли внимания других ученых. По-
мимо наблюдений на поверхности театра Б. Ферреро и Х.Я. Озбека, терм А. Фаррингтона, 
общих наблюдений за поселением Ч. Байбуртлуоглу, исследований Г. Хубера и Д. Мерфи 
и общих поверхностных наблюдений руин, выполненных Н. Чевиком, впервые были 
начаты комплексные раскопки и исследовательский проект по археологии поселения. Рас-
копки, проводимые Университетом Акдениз с 2006 г., представляют собой комплексный 
проект, направленный на раскрытие всего поселения [�evik, Kızgut, Bulut, 2010]. 

Родиаполь – одна из пилотных площадок проекта Европейского Союза FIRESENSE. 
В 2010 г. Билькентский университет Анкары установил на объекте и в его окрестностях 
несколько камер и сеть беспроводных датчиков с целью защиты памятника от стихийных 
бедствий. Также есть возможность удаленно контролировать объект, предотвращая гра-
беж и незаконные раскопки. Полностью объект еще не музеефицирован и не оборудован 
для массового посещения туристами. 

Город и его памятники. Родиаполь расположен на холме высотой в 300 м над уров-
нем моря за деревней Сарыкасу к северу от городка Кумлуджа [�evik, Kızgut, Bulut, 2008]. 
Верхняя 50-метровая часть холма составляет городище. Помимо акрополя, северные и во-
сточные склоны, обращенные к равнине Кумлуджа и морю, содержат остатки городских 
построек.  

Городище простирается на 625 м от жилых домов до скальных гробниц классическо-
го периода на севере и на 415 м от самых западных гробниц до самых восточных жилых 
домов общей площадью 260 тыс. кв. м. (26 га). Общественный центр занимает площадь 
около 40 тыс. кв. м. (4 га). Остальная территория заполнена некрополями и жилыми дома-
ми. Внешняя оборонительная стена пока не исследована [Foss, Winfield, 1985].  

Родиаполь выделяется среди прочих античных городов своим особым урбанизмом – 
это очень компактный город, удачно спланированный на ограниченной и сложной мест-
ности. Ни в одном другом римском поселении в этом регионе нет такой сложной, орга-
ничной и насыщенной планировки построек, как в Родиаполе. Человек, сидящий в верх-
них рядах театра, может увидеть все общественные сооружения в центре города. Эта мо-
дель урбанизма с эллинистическо-римским характером встречается только в Малой Азии. 

Здания расположены органично близко друг к другу, не оставляя пустого про-
странства. На пологой местности террасы, необходимые для городской ткани, образовы-
вались в основном цистернами. Это умное решение не только удовлетворяло потреб-
ность в воде, но и создавало плоские участки для строительства. В таких поселениях, как 
Родиаполь, где недостаточно плоской земли, рельеф формирует город [�evik, Kızgut, 
Bulut, 2010, р. 20].  
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Город развивался от вершины холма вниз по склонам; это дополнительно под-
тверждается городской дорожной сетью. II век – самый блестящий период урбанизма в 
Родиаполе. 

Большинство построек, образующих город, являются типичными зданиями – театр, 
термы, стоя и др. Вместе с тем есть и уникальные здания, впервые засвидетельствован-
ные в Ликии. Себастейон уникален в Малой Азии [Price, 1986]. Мавзолей Опрамоаса, 
построенный рядом с восточной стороной Себастейона как часть того же комплекса, яв-
ляется уникальным зданием в регионе, посвященным местной ведущей семье. Асклепи-
он был построен благодаря врачу Гераклиту из Родиаполя, который установил этот 
культ в регионе.  

Функции общественных зданий и их функциональные отношения друг с другом 
определили их расположение в городе. Например, Асклепион, библиотека и Себастейон 
составляют религиозный локус, а театр, стоя и агора составляют общественный центр. 
Между этими двумя локусами проходит главная сквозная улица. Территория между двумя 
основными локусами, расположенная к западу от общественного центра, сосредотачивает 
хозяйственные функции (раскопки 2009 г.). Здания на этом месте активно эксплуатирова-
лись и в более поздние периоды. Примерно на 70 м простираются лавки вдоль северной 
стороны главной улицы, начиная с угла главного перекрестка и до западных ворот. 

Очень плотная застройка приводит к тому, что стены и функции многих зданий ока-
зываются совмещенными. Например, стоя Опрамоаса и театр соседствуют с западной сто-
роны, создавая беспрецедентный пример организации входа-выхода и движения посети-
телей за пределами театра. Южная стена Себастейона совмещена с двух- или трехэтаж-
ными зданиями. Второй этаж двухэтажного здания в центре города создает дополнитель-
ную площадь ок. 500 кв. м.; эта зона с плотной городской застройкой разрежена верхним 
этажом стои длиной 60 м и шириной 9 м, что снижает плотность. 

Важнейший элемент городского пространства – цистерны в центре города, которые 
занимают в целом 1 600 кв. м, внося свой вклад в городскую архитектуру как дворы или 
общественные площади. Их плоские крыши служат основанием для новых построек. 
Очень мало цистерн использовались только для хранения воды и не служили для создания 
плоских участков для нового строительства. Одним из таких примеров является цилин-
дрическая цистерна на ровной площадке за ранневизантийской башней на Акрополе.  

Единственная ровная площадка без цистерны в этом холмистом городе – это терраса, 
на которой стоит монументальная гробница-мавзолей Опрамоаса. Предполагается, что эта 
терраса театра, существовавшая с эллинистического периода, была повторно использова-
на в римский период.  

Центр города разделен на две части главной улицей, идущей с востока на запад (де-
куманус). Общественная площадь находится к северу от главной улицы и образует терра-
су театра и террасу агоры, в то время как другие общественные сооружения (Себастейон, 
библиотека, Асклепион, храм) находятся бок о бок вдоль южной стороны улицы.  

Таким образом, группа построек к югу от декумануса связана с культами и богослу-
жением; постройки к северу, включая театр и стои, составляют общественный центр. Зда-
ния на северо-западном островке между ними, по-видимому, носят коммерческий и хо-
зяйственный характер. Общая планировка напоминает город среднего размера в провин-
циальной сельской местности в римский период.  

Комплекс зданий в центре города дополняется зданиями на вершине акрополя. Тер-
мин «акрополь» используется условно, потому что в городе нет настоящего акрополя. Зда-
ния на верхнем уровне – это просто продолжение зданий на склоне прямо под вершиной 
холма. Однако термин «акрополь» может относиться к византийскому периоду, потому что 
церковь и резиденция епископа в центре были окружены стенами, образующими кастрон. 

Южная половина акрополя имеет форму квадрата, использовавшегося для админи-
стративных целей и созданного цистернами римского периода. Современный вид этого 
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места отличается из-за византийского кастрона и большой церкви. Максимальная разница 
в уровнях между верхним рядом театра и плоскостью акрополя составляет всего 5 м.  

Храм, когда-то возвышавшийся на юго-восточном углу акрополя, нависал над горо-
дом почти прямо за театром. Ступенчатый подъём по улице Опрамоаса к театру фактиче-
ски простирался до акрополя.  

И из-за наклона местности многие участки улиц имеют ступени, причем с наклонной 
поверхностью.  

Главная улица переходит в выездную внешнюю дорогу у монументальных Западных 
ворот. Красивый западный фасад этих ворот встречал тех, кто прибывал в город с запада. 
Ступенчатые участки говорят о том, что эта улица никогда не обслуживалась колесным 
транспортом. 

Двухэтажная стоя является самым центральным общественным зданием и прости-
рается вдоль западной стороны агоры (форума). Это был центр общественной и деловой 
жизни, экономических функций. Пол этого здания длиной 59 м вымощен мозаикой. Ши-
рина всего участка варьируется от 30 м на юге до 19,2 м на севере. К востоку от нее нахо-
дится ровный участок агоры, сужающийся с юга (20,7 м) к северу (10 м). Здесь четыре 
большие цистерны составляют основу террасы. Двухэтажная стоя была построена при-
мерно в середине II в., что дополнительно подтверждается архитектурным декором в сти-
ле Антонинов. Наиболее существенный аспект стои, который отличает ее от других, – это 
отсутствие лавок и хозяйственных зон. 

Здание, отделенное от агоры узкой аллеей и находящееся на одну террасу ниже по 
уровню, считается пританеем. Его двор украшен нишами и большой апсидой на востоке; 
у северной стены двора две комнаты. Хотя планировка с апсидированным внутренним 
двором не соответствует известным пританеям, эта функция кажется правдоподобной. 

Большие термы соединяются с центром города по ступенчатой улице и с жилым 
районом на востоке. Они занимали видное место в городской жизни римского периода, 
выполняя функции места общественных встреч, культурно-спортивных мероприятий и 
санитарно-гигиенического учреждения. В ранневизантийский период им был придан но-
вый облик как рабочая зона и жилые дома. Кроме того, недавно найденная надпись упо-
минает бальнеологию, построенную филантропом по имени Энтейм, но ее местонахожде-
ние пока неизвестно [�evik, Kızgut, Bulut, 2009]. 

Монументальная гробница и стоя Опрамоаса расположены в самом привилегирован-
ном месте в центре. Хотя монументальная гробница нарушает городскую ткань и сужает 
площадь театра, эта привилегия была предоставлена Опрамоасу за особые заслуги [Coulton, 
1987]. Мавзолей представляет собой небольшой храм подиумного типа. Гробница и иони-
ческая стоя, окружающая ее с двух сторон, занимают всю площадь перед театром. На этом 
памятнике находится самая длинная древнегреческая надпись в Малой Азии, описывающая 
самый яркий пример частного эвергетизма [Kokkinia, 2000; Kokkinia, 2001]. Построенный в 
самом неудобном, но ярком месте в центре города, этот памятник символизирует безгра-
ничный авторитет местной городской знати [Coulton, 1987; D'Hautcourt, 2003]. 

Театр стоит на склоне холма рядом с постройкой Опрамоаса. Он был полностью 
раскопан в 2006–2009 гг. [�evik, 2008]. Театр тесно и органично связан со стоями и аго-
рой. Западный парод театра и стоя Опрамоаса находятся в полной органической связи, как 
если бы они были спланированы вместе. Выходящие из парода оказывались перед стоей. 
Узкое и неудобное пространство у восточного конца сценического здания было выбрано 
для небольшого зала на 70 чел., построенного после III в. Очень любопытны постройки, 
обнаруженные в 2009 г. у восточной стены театра. Они датируются II веком и принадле-
жат лавкам и тавернам. 

Храмы расположены в разных точках центра города: в восточном углу акрополя, 
возвышающемся над театром и доминирующим над панорамой, на центральном пере-
крестке. За исключением храма Асклепия и Гигиэи, каким божествам были посвящены 
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эти храмы, не известно. Надписи, обнаруженные в Родиаполе [Huber, 2006], говорят о том, 
что в городе были храмы, посвященные Асклепию, Гигиэе, Немезиде и Фортуне. 

Себастейон (Августейон) выделяется своим привилегированным местоположением 
и архитектурой. Это отдельное монументальное здание императорского культа [Burrell, 
2004] с уникальной планировкой, назначение которого подтверждается надписями на по-
стаментах статуй. Культовый мемориальный комплекс семьи Опрамоаса органично при-
мыкает к императорскому храму и имеет ту же планировку. Пространство перед Се-
бастейоном на западе и прилегающим к нему зданием культа предков Опрамоаса на во-
стоке обустроено вместе. Оба выходят на общую площадь и идеально гармонируют с об-
щественным центром. 

Асклепион – единственный образец храма культа Асклепия. Он расположен на участке 
храмов, который составляет южную часть центра города и примыкает к Себастейону с за-
пада. Единственный круглый храм региона находится в центре этого комплекса с двором. 
Это здание является лечебно-оздоровительным комплексом города, а также содержит биб-
лиотеку, которая является единственным известным примером в Ликии. Все эти здания 
представляют собой группу внушительных религиозных построек, обращенных в том же 
направлении, что и Себастейон на главной оси восток – запад. Близкое совмещение Аскле-
пиона и Себастейона отражает возвышение двух частных лиц высокого статуса, а именно 
Опрамоаса и Гераклита, совместимое с императорским культом. Семьи Опрамоаса и Герак-
лита символизируют блестящую эпоху города во II в. [D'Hautcourt, 2003]. Большинство зда-
ний, возведенных в Родиаполе, были построены по заказу этих людей. 

Жилые дома, построенные в римский период и по большей части продолжавшие су-
ществовать в ранневизантийский период, можно рассматривать двояко: это виллы в из-
бранных местах, занимающие просторные территории и выходящие на панораму и горы; 
во-вторых, это дома простых людей, составлявших большинство. Дома, принадлежащие 
простым людям, стоят вместе одной застройкой, а виллы богатых находятся в разных ча-
стях города. На гребне, простирающемся к северу от центра города, находится централь-
ный жилой район, где можно различить несколько улиц и несколько домов (некоторые с 
дворами), но, поскольку здесь еще не проводились раскопки, говорить что-либо о типах 
домов пока рано. Можно утверждать лишь, что жилых домов не строили среди обще-
ственных зданий, компактно раскинувшихся на акрополе и его подножии.  

Внешняя дорога, огибающая город, тянется от западных ворот на север параллельно 
подножию акрополя и поворачивает на северо-восток в сторону жилого района. Ее про-
должение, спускающееся к югу от домов, проходит через некрополь к востоку от терм и 
встречается с главной улицей, проходящей к центру города. Таким образом, помимо глав-
ной оси, проходящей через центр, образуется «окружная дорога», огибающая город.  

В целом можно предположить, что в городе были заранее спланированы не отдель-
ные здания, а сам город в одном комплексе [�evik, Kızgut, Bulut, 2010]. Эта гармония была 
нарушена постройками ранневизантийского периода, вставленными насильственным об-
разом вне прежнего плана.  

Родиаполь обладает всеми признаками эстетических общественных пространств, 
свойственных римскому периоду. Стремление сохранить римские стандарты определя-
лись как доминирующими городскими и архитектурными традициями того периода, так и 
желанием местных деятелей, таких как Опрамоас, воспользоваться благами власти Рима 
[Coulton, 1987; D'Hautcourt, 2003]. Процесс формирования и развития римских городов во 
многом зависел от городских элит. 

В ранневизантийский период город не был полностью перестроен, а скорее возникло 
новое и меньшее поселение на вершине римского города (акрополе) с изменениями, при-
внесенными христианством, с использованием прежних римских построек.  

Самым характерным местом для города ранневизантийского периода является ка-
строн, включающий церковь и окружающие постройки [Foss, 1996]. Стены кастрона со-
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держат сполии из римских построек. Базилика была построена в самой высокой централь-
ной части на вершине акрополя. Церковь в центре кастрона сопровождается резиденциями 
духовенства, пристроенными вдоль ее северной стороны. Это трехнефный храм образует 
центральные постройки кастрона. Таким образом, центр города поднялся с центральной 
агоры на акрополь и базилику. Сохранившееся римское здание в западном углу кастрона 
оставалось в эксплуатации. 

Ранневизантийский город сосредоточен вокруг церкви (базилики VI в.), и в нем от-
сутствуют в прежнем объеме общественные здания, которые выполняли бы прежние 
функции. Большинство сохранившихся римских построек теперь служили источником 
печей для обжига извести. Эти печи находятся в центре городской зоны, где когда-то 
находились общественные здания с мраморными деталями. Известковые ямы есть почти в 
каждом районе, где в зданиях было много мрамора. Многие скульптуры и колонны, эле-
менты декора были пережжены в известь из-за необходимости интенсивного усиления 
фортификации. Стоя Опрамоаса – участок с наиболее интенсивным производством изве-
сти, содержащий самые большие печи для обжига извести. 

В целом в ранневизантийское время сохранили в неизменности свои функции лишь 
жилые дома, остальные постройки претерпели изменение функций, за исключением, воз-
можно, лишь небольших терм.  

Итак, родиаполитанский урбанизм демонстрирует уникальную компактную плани-
ровку города на наклонной местности [�evik, Kızgut, Bulut, 2010]. Цистерны-террасы ре-
шали общую для Малой Азии проблему хранения воды, а их плоские крыши образовыва-
ли плоские пространства для совмещенных новых построек. Компактная тесная застройка 
имела место не только из-за оптимизации пространства, но и из желания защититься от 
очень высоких летних температур. Улицы и переулки между соседними домами были 
лучше затенены в летнюю жару, придавая немного свежести. Стои образовывали полу-
крытую площадь около 1 000 кв. м в общественном центре, где присутствие людей было 
самым высоким. Возможно, поэтому бани, которые всегда нуждались в большом количе-
стве дневного света, – единственное общественное сооружение, расположенное в стороне, 
за пределами компактного центра города [�evik, Kızgut, Bulut, 2009]. Город, построенный 
на наклонной местности, имеет и еще один несомненный плюс – хороший сток вод через 
дренажные или водораспределительные системы. 

Выводы 
Родиаполь является примером среднего римского города Малой Азии с уникальной 

застройкой по единому плану, с оптимальным учетом возможностей окружающей среды. 
Удивительно, что он смог все же вырасти в условиях ограниченных возможностей округи 
и нехватки источников воды. Компактное поселение было построено с очень удачной мо-
делью цистерн-террас и органически тесно связанными зданиями.  

Фактическое развитие города в большой мере основывалось на политических и эко-
номических возможностях местных аристократических семей. Самый яркий период исто-
рии и материальной культуры города пришелся на II век, что связано с общим состоянием 
империи и конкретной деятельностью филантропа Опрамоаса [Coulton, 1987; D'Hautcourt, 
2003].  

Византинизация города с VI в. была достаточно типичной и предполагала появление 
кастрона и базилики [Jacobs, Elton, 2019]. 

Таким образом, Родиаполь является важным городом римско-ранневизантийской 
Ликии и перспективным археологическим объектом юго-восточной части Внутренней 
Ликии. Его исследования, несомненно, дадут немало нового материала для понимания ис-
тории региона.  
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Рис. 1. Родиаполь. Общий план 
Fig. 1. Rhodiopolis. Overall plan 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли общественных волнений в ранневизантийское 
время. Города являлись ключевыми центрами политической, социально-экономической и 
культурной жизни империи. Авторы произведений в жанре церковной истории довольно подробно 
описали городские конфликты в контексте религиозно-политических реалий. Произведения в этом 
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Введение 
Ранневизантийское время было сопряжено со значительными изменениями в разви-

тии государства и общества. Противоречия процесса трансформации Восточной Римской 
империи влекли за собой нарастание напряжения в обществе и приводили к возникнове-
нию общественных волнений. В восточных городах империи довольно часто происходили 
подобные конфликты, сопряженные с насилием и разрушениями. Детальное исследование 
общественных волнений в городах Восточной Римской империи на основе источников в 
жанре «Церковная история» позволит приблизиться к пониманию специфики развития 
ранневизантийских городов в условиях глобальных изменений. 

Объект и методы исследования 
В качестве объекта исследования выступают общественные волнения в ранневизан-

тийских городах, начиная от времени правления императора Константина (306–337 гг.), 
включая время правления императора Феодосия I (379–395 гг.). В работе над темой 
наибольшим образом применялся историко-сравнительный метод, что обусловлено спе-
цификой работы с многочисленными источниками в жанре «Церковная история». Необ-
ходимость выявления ценностных установок и мотивов интерпретации авторами церков-
но-исторических сочинений конкретных эпизодов определила применение историко-
биографического метода.  

Результаты и их обсуждение 
Вопросы изучения общественных волнений в ранневизантийских городах получили 

значительное внимание в отечественных и зарубежных исследованиях. Однако к настояще-
му времени вопрос отражения волнений в городах по данным «Церковных историй» в оте-
чественной историографии еще не был представлен в качестве специального исследования. 

Ранее И.Ю. Ващевой было отмечено, что в общем понимании «Церковных историй» 
IV – пер. пол. VII вв. долгое время наблюдалась тенденция к их определению в качестве 
ортодоксального и греческого феномена. С данной позиции к числу классических авторов 
относили: Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика, Созомена, Феодорита Кирского, 
Евагрия Схоластика [Ващева, 2012 а]. Однако работы исследователя помогают расширить 
представление о сложности и многообразии жанра «Церковной истории» и отнести к нему 
труды других греческих и латинских авторов. Например, в работах И.Ю. Ващевой с пози-
ций изучения церковно-исторических произведений рассматриваются труды Павла Оро-
зия, Геласия Кесарийского, Руфина Аквилейского и т. д. [Ващева, 2013]. Данная позиция 
была принята в качестве исходной при работе над изучаемой темой.  

В настоящем исследовании важна роль отведена трудам Евсевия Кесарийского (ок. 
260/265–339/340 гг.), Руфина Аквилейского (ок. 345–410 гг.), Сократа Схоластика 
(ок. 380–439 гг.), Эрмия Созомена Саламинского (ок. 400–450 гг.), Филосторгия  
(ок. 368–439 гг.), Феодорита Кирского (ок. 386–457 гг.) и др. Большинство текстов в 
настоящее время имеют переводы на европейские языки, а также на русский язык.  

Эпизоды народного возмущения (Sozom. HE VI, 19) и массовых беспорядков в во-
сточных городах достаточно широко представлены в жанре «Церковной истории». Эти 
события требовали активного вмешательства со стороны государственной власти (Sozom. 
HE VI., 13; Socr. HE II., 23, et al). Характерной чертой общественных волнений в восточ-
ных городах можно считать их религиозно-политический характер, который они приобре-
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ли в связи с христианизацией империи. В свою очередь, опасность возникновения подоб-
ных волнений служила важным фактором в принятии определённых решений в области 
религиозной политики (Sozom. HE VI, 12, 14, 20, 21, 24; Socr. HE II, 16; IV, 15). Стоит от-
метить влияние характера источников на выделение этой характеристики в описании об-
щественных волнений, поскольку труды церковных историков отличаются определенной 
тенденциозностью [Болгов, 2009; Ващева, 2012 б].  

Важное место в повествовании церковных историков занимают эпизоды городских 
волнений в период арианских споров. Арианство получило быстрое распространение в го-
родах империи, что привело к раздору между его сторонниками и противниками. Возмуще-
ние зрело не только в среде церковных иерархов. Сократ Схоластик отметил, что «какая-то 
неопределенная распря и смута происходила даже в простом народе» (Socr. HE I, 8).  

После осуждения учения Ария в качестве ереси на Первом Вселенском Соборе 
(325 г.) проблема разногласий не была решена. Значительную деятельность по противо-
действию арианству проводил архиепископ Александр Александрийский (Socr. HE I, 5–8; 
Ruf. HE I, 1–2). В то же время Сократ Схоластик отметил, что послание Александра про-
тив Ария лишь усугубило ситуацию, и «зло ещё более увеличилось» (Socr. HE I, 6).  

Преемник Александра на архиепископском престоле Афанасий Александрийский 
продолжал деятельность своего предшественника и был непримирим в отношении к ари-
анскому вероучению [Зайцева, 2015]. Процесс интронизации Афанасия сопровождался 
волнениями, связанными с мелитианами (Sozom. HE II, 21, 22). Мелитиане продолжали 
свою деятельность по поддержке арианства. Эту позицию они заняли ещё во время слу-
жения Александра [Сидоров, 2013]. Не вдаваясь в подробное описание весьма насыщен-
ного жизненного пути Афанасия, заметим, что он неоднократно изгонялся из Алексан-
дрии и возвращался вновь, подвергался преследованиям. Этим событиям сопутствовали 
волнения в Александрии.  

Вскоре после Никейского собора на почве арианских разногласий произошли волне-
ния в Антиохии. На Антиохийском соборе (330 г.) был низложен и отправлен в ссылку 
антиохийский архиепископ Евстафий. Сократ Схоластик написал, что произошло «силь-
ное возмущение», вражда периодически вспыхивала даже после избрания нового еписко-
па (Socr. HE I, 24). Описывая силу этого конфликта, он отметил, что «народ, разделившись 
на две стороны, едва не разрушил всего города» (Ibid.). В конфликте участвовали не толь-
ко сторонники Евстафия и его противники, к этим сторонам «присоединилась и городская 
община» (Ibid.). В город были введены войска, но до открытого столкновения с военными 
не дошло, поскольку послание императора и отказ Евстафия от претензий на архиепи-
скопский престол остановили конфликт.  

Созомен указал на «смятения», начавшиеся в Александрии после возвращения туда 
Ария из ссылки (Socr. HE I, 37). Беспорядки происходили и в Константинополе, куда пре-
свитер прибыл по указанию императора Константина (Ibid.). Сократ Схоластик продемон-
стрировал довольно однозначное отношение к Арию, связав эпизод его смерти с чудес-
ным следствием молитвы Александра Константинопольского, в которой он просил, чтобы 
Арий получил по заслугам «за своё нечестие» (Socr. HE I, 37–38). Созомен в аналогичном 
эпизоде не отметил смятение в Александрии, а указал, что Александрийская церковь не 
приняла Ария; в случае с Константинополем он написал о разделении среди епископов 
(Sozom. HE II, 29). Косвенное подтверждение наличия беспорядков в Александрии можно 
получить из последующего фрагмента труда Созомена, в котором александрийцы обрати-
лись к императору Константину, и он в ответном послании не склонился на их сторону и 
обвинил их в «безумии и беспорядках» (Sozom. HE II, 31). Руфин Аквилейский примени-
тельно к данному времени не упомянул о волнениях ни в Александрии, ни в Константи-
нополе (Ruf. HE X, 11–13). 

Сократ Схоластик обличил ариан – приверженцев никомедийского епископа Евсе-
вия, которые после смерти императора Константина склоняли его сына Констанция II и 
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его двор к арианству и разжигали смуту и беспорядки (Socr. HE II, 2). Согласно Сократу, 
возмущения происходили только в восточных городах, в то время как западные остава-
лись на стороне решений Никейского собора (Ibid.). Среди мотивов, которыми руковод-
ствовали сторонники арианства в разжигании догматических споров, Сократ указывает 
стремление возвести своего сторонника в качестве епископа Александрии, что было пре-
дупреждено возвращением Афанасия Александрийского в 337 г., получившего грамоту от 
Константина Младшего (Socr. HE II, 3; Sozom. HE III, 2; Theodoret. HE II, 2). Созомен ука-
зал, что ариане были недовольны возвращением Афанасия, и «отсюда происходили ча-
стые возмущения» (Sozom. HE III, 2). У арианского писателя Филосторгия этот эпизод 
возвращения Афанасия в Александрию помещен после смерти Георгия Александрийского 
с нарушением хронологической последовательности (Philostorg. HE II, 18) и не содержит 
упоминаний о волнениях.  

После смерти Евсевия Никомедийского (341 г.), в период правления императора 
Констанция II в столице возникли смятения, связанные с противостоянием сторонников 
Никейского Собора и арианами (Socr. HE II, 12–13). Смерть Евсевия возобновила кон-
фликт между противоборствующими сторонами. Арианами на престол Константинополь-
ской церкви был избран Македоний, в то время как сторонники православия избрали Пав-
ла. Проариански настроенный император Констанций поручил военачальнику Гермогену 
изгнать Павла. Тот прибыл в Константинополь и стремился исполнить поручение, пытаясь 
задействовать военную силу, что привело к общественным волнениям. «Разгневанная 
чернь» сожгла дом Гермогена и убила военачальника. Император был вынужден прибыть 
в Константинополь, после чего он изгнал Павла. Для жителей города последовало наказа-
ние в виде ограничения хлебных раздач с 80 тыс. мер до 40 тыс. Этот хлеб поступал из 
Александрии (Socr. HE II, 13). Подобные зерновые раздачи имели большую важность, 
например, в источниках присутствует информация о том, что Афанасий угрожал задерж-
кой поставок зерна в Константинополь из Александрии. Эта информация изменила отно-
шение императора к Афанасию и привела к последующей ссылке архиепископа (Socr. HE 
III, 35) [Haas, 1997].  

Согласно Сократу Схоластику, в период церковного предстоятельства Македония в 
Константинополе им при содействии императора были инициированы гонения на людей, 
исповедовавших единосущие. Они были изгоняемы Македонием «не только из церкви, но 
и из городов (Socr. HE II, 27). Сократ осудил Македония за то, что он «приводил в смяте-
ние епархии и города вокруг Константинополя» и за гонения на всех сторонников едино-
сущия, в том числе на новациан (Socr. HE II, 38). 

В 351–352 гг. в Диокесарии Палестинской (Сепфорисе) произошло восстание против 
императора Констанция Галла [Гоголев, 2020]. Сократ сообщил, что это восстание подня-
ли иудеи. Филосторгий так написал об этом эпизоде: «Иудеи Диокесарии (Сепфориса) 
также взяли в руки оружие и вторглись в Палестину и на соседние территории с намере-
нием сбросить римское иго» (Philostorg. HE IV, 7). Император послал в город войска, ко-
торыми восстание было подавлено, а город был разрушен до основания (Socr. HE II, 33). 
У Созомена также присутствует информация о восстании иудеев, об их поражении от 
войск Цезаря Галла и разрушении Диокесарии (Sozom. HE IV, 7) [Григорюк, 2009]. Позд-
нее город пострадал от землетрясения 363 г., но вскоре после этого был восстановлен и 
сохранил свое значение в регионе [Sivan, 2008, p. 317–328]. 

Обширная информация в «Церковных историях» содержится о волнениях периода 
правления императора Юлиана Отступника, связанных с его религиозной политикой. 
Стремление Юлиана вновь возвысить язычество провоцировало нарушение порядка в во-
сточных городах. Феодорит Кирский написал, что, когда «нечестие» Юлиана стало явным, 
«города наполнились смятениями» (Theodoret. HE III, 6). Автором описаны страшные 
зверства, которые творили язычники (Theodoret. HE III, 7). Созомен обширно описал ре-
прессивные меры со стороны императорской власти по отношению к христианам (Sozom. 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (302–310) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (302–310) 

 

 
306 

HE V, 3–5). Труд Сократа содержит обвинения язычников, в том числе философов из 
Афин и Александрии и других городов, в притеснении и мучениях христиан (Socr. HE III, 
13, 15). Как отметил И.В. Кривушин, Сократ Схоластик в описании эпохи Юлиана вышел 
за рамки традиционных для большинства церковных историков изображения императора 
как гонителя христиан [Кривушин, 1996].  

Отдельное место в повествовании церковных авторов отводится убийству алексан-
дрийцами епископа Георгия (361 г.). Анонимный автор труда «История Афанасия без нача-
ла» связывал это событие с вестью о восшествии на престол императора Юлиана (Hist. 
Aceph., VI, 8). В описании Созомена, причина ненависти язычников к Георгию была сопря-
жена с христианским преобразованием в Александрии храма Митры по указу императора 
Констанция. Язычники набросились на христиан, смеющихся над их реликвиями (Sozom. 
HE V, 7). Подобная информация содержится и у Сократа Схоластика (Socr. HE III, 2). Он 
приводит послание Юлиана к александрийцам, в котором император обвинил в инциденте 
весь народ, а не только христиан (Socr. HE III, 3). Сократ добавил информацию о процессе 
разрастания конфликта: «во время возмущений ненавистники обыкновенно присоединя-
ются к возмутителям» (Socr. HE III, 3). Автор характеризует это событие как стихийно 
возникшее в результате нарастания недовольства Георгием. Созомен вину за убийство Ге-
оргия возложил на представителей языческой черни (Sozom. HE V, 7). В «Церковной ис-
тории» Филосторгия указано, что язычников, убивших Георгия, подстрекали к этому по-
ступку сторонники Афанасия (Philostorg. HE VII, 2). Таким образом, у отдельных авторов 
в описании аналогичного эпизода в описании церковных историков присутствуют прин-
ципиальные разночтения.  

При императоре Валенте II упомянуты гонения на христиан, исповедовавших едино-
сущие в восточных городах (Socr. HE IV, 17). Интересен эпизод с префектом Эдессы, ко-
торый ходатайствовал перед императором в пользу христиан и возымел в этом деле успех 
(Socr. HE IV, 18). В период правления Валента II отмечено и возмущение в Константино-
поле, причиной которого послужило варварское вторжение, представлявшее опасность 
для столицы (Socr. HE IV, 38). Народное возмущение, согласно Сократу Схоластику, по-
служило поводом к ускорению военной кампании против готов, в ходе которой в битве 
при Адрианополе (378 г.) император Валент II был убит.  

После смерти Афанасия в 373 г. в Александрии произошли волнения, связанные с 
народным недовольством новым архиепископом Александрии, сторонником арианства 
Лукием (Sozom. HE VI, 19). Арианский иерарх был окончательно изгнан в 379 г. (Socr. HE 
IV, 37). Созомен обозначает, что в изгнании Лукия и возведении на престол Петра II ос-
новную роль сыграло население Александрии (Sozom. HE VI, 39).  

В правление императора Грациана в Антиохии возникло противостояние между ари-
анами и сторонниками приверженца никейской веры – Мелетия (Socr. HE IV, 18). Соглас-
но Созомену, этот конфликт был решен договоренностью между претендентами при уча-
стии народа (Sozom. HE VII, 3).  

Феодосий I искал пути к преодолению религиозных разногласий путём объединения 
разных сторон. Решения Второго Вселенского собора (381 г.) способствовали утверждению 
христианства в качестве государственной религии. Вместе с этим ко времени правления 
этого императора относится Антиохийское восстание 387 г. – одно из крупнейших народ-
ных выступлений, в историографии известное как «восстание статуй». Причиной волнений 
стало инициированное императором повышение налогов (Theodoret. HE V, 20). Волнения в 
Антиохии были жестоко подавлены, как и последовавшие за ними волнения в Константи-
нополе (388 г.), Александрии (389 г.) и Фессалониках (390 г.) [Курбатов, 1962]. В церковно-
исторических сочинениях оно освещено не столь подробно, как, например, в речах ритора 
Либания и проповедях Иоанна Златоуста. У Феодорита Кирского изложение данных со-
бытий производится с нарушением хронологической последовательности, поскольку он 
сначала описал события в Фессалониках (Theodoret. HE V, 17), а после – события Антио-
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хийского восстания (387 г.) (Theodoret. HE V, 20). Феодорит отметил, что чернь протащи-
ла по городу статую Элии Плациллы – первой жены Феодосия. Восстание прекратилось 
только после карательных мер со стороны городских властей и императора (Ibid.). 

Согласно Сократу Схоластику, религиозная политика императора Феодосия привела 
к изгнанию ариан из Константинополя (Socr. HE V, 5), и именно этот процесс вызвал смя-
тения в других городах (Socr. HE V, 10). Под влиянием недовольства ариан в июне 388 г. в 
Константинополе возник мятеж. Интересен анализ процесса разрастания этого конфликта, 
описанный церковным историком. Он выразил мысль, что люди любят распускать слухи о 
том, чего не знают, поскольку «всегда жадны до новостей» (Socr. HE V, 13). В условиях 
военного времени подобные слухи разрастаются. Они начинают множиться, и «сами со-
чинители» принимают желаемое за действительное, начиная верить в правдивость выду-
манной информации. Что касается характера слухов, то автор труда свидетельствует, что 
они касались смены политической власти, например, «тиран одержал победу» над дей-
ствующим правителем. Вместе с этим он отмечает и основную причину конкретного мя-
тежа: недовольство ариан тем, что их противники владеют церквями Константинополя. 
Таким образом, Сократ описывает механизм развития конфликта и перехода его в откры-
тую фазу, когда недовольство выливается в насильственные действия: ариане «отважи-
лись на безумное дело – подожгли и истребили дом епископа Нектария» (Ibid.). 

В Александрии в правление императора Феодосия I архиепископом был Феофил 
Александрийский. Решения Второго Вселенского Собора повлияли на усиление позиций 
сторонников единосущия и укреплению позиций христианства в империи. Это позволило 
Феофилу предпринять антиязыческие меры и в 391 г. [Ведешкин, 2015]. Тогда были раз-
рушены храм Диониса и театр, пострадала значительная часть античных статуй, но глав-
ное, христиане произвели наступление на грандиозный языческий храм – Серапеум. Па-
дение главного языческого храма Александрии получило широкий отклик в источниках 
(Socr. HE V, 16; Sozom. ΗΕ VII, 15; Ruf. HE XI, 23; Theodoret. HE V, 22 et al.). Церковные 
историки упоминают участие александрийцев в столкновениях, описывая жестокость как 
христиан, так и язычников (Sozom. HE VII, 15; Ruf. HE XI, 22). Событие являет собой 
кульминационный момент в ослаблении язычества в ранневизантийском Египте [Haas, 
1997]. Согласно выводам И.В. Зайцевой, разрушение Серапеума способствовало нивели-
рованию роли Александрии как интеллектуального центра [Зайцева, 2018].  

Заключение 
Таким образом, даже этот, далеко не полный анализ церковно-исторических сочине-

ний, позволяет сделать вывод о том, что трансформационные процессы ранневизантий-
ского времени провоцировали общественные волнения, основными центрами которых яв-
лялись наиболее крупные города Восточной Римской империи. В результате конфликтов 
менялся баланс сил в религиозной политике, который зависел в том числе от позиции им-
перских властей. Угроза нарушения порядка была важной проблемой, которая требовала 
от властей оперативного вмешательства с применением разных методов влияния, в том 
числе указов, ограничений и привлечения к подавлению общественных волнений военных 
сил. Противоречия, приводившие к общественным волнениям в восточных городах, не 
получили разрешения в исследуемый период. 
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Аннотация. Королевские крестины Елизаветы Тюдор – сложный церемониальный комплекс 
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Введение 
Крестины Елизаветы Тюдор – это праздничное и торжественное событие, а их орга-

низация и репрезентация представляют интерес с точки зрения реализации церемоний ан-
глийского двора. Во-первых, королевские крестины обладали ритуалами, подчеркиваю-
щими преемственность и легитимацию королевской наследницы и, во-вторых, оставались 
литургическим обрядом, что подразумевало выявление особых церемониальных перехо-
дов, выраженных в едином непрерывном сценарии. 

Следует отметить, что в источниках обряды крестин Елизаветы Тюдор представлены 
как отдельные фрагменты, указывающие на основные процессы церемонии и упоминаю-
щие небольшую часть представителей знатных родов. По этой причине в контексте иссле-
дования первостепенное значение приобретает реконструкция королевских крестин прин-
цессы как целостной и непрерывной идеи – от первых ритуалов и обрядов до заключи-
тельных этапов праздничного дня. 

Для понимания общей структуры и последовательности крестильного обряда необ-
ходимо остановиться на источниках, в которых представлены общие литургические по-
ложения и порядок проведения церемонии в XV–XVI вв. 

Во-первых, королевские крестины Елизаветы Тюдор проходили в соответствии с 
Сарумским обрядом (Sarum missal). Этот католический порядок был принят в Раннее 
Средневековье [Spinks, 2006, p. 91–102] и представлял собой традиционный литургиче-
ский сборник молитв и церковных служб. В нем включен порядок английского церковно-
го крещения, а наиболее важные обряды были связаны с благословлением младенца и ри-
туалами защиты от злых духов, а также представлением у купели, которое включало омо-
вение и миропомазание. Крестильная церемония сопровождалось гимнами и молитвами. 

Во второй половине XV в. Уильям Сей – декан Английской королевской капеллы – 
описал крестины как королевский ритуал, в котором отразил синтез светского и церковно-
го сценария. Глава, посвященная королевским крестинам сыновей и дочерей английских 
монархов, была включена в большой сборник Liber Regie Capelle, который был издан  
в 50-е гг. XVI в. [Ulmann, 1961, p. 67–72]. 

Cценарий содержит три основных этапа. Первый – это преамбула, в которой расска-
зывается о процессе оформления и украшения церкви, в которой должны были состояться 
крестины королевского дитя. Уточняется торжественное облачение новокрещенного и 
описывается ритуал прибытия крестных матерей и знати в королевский замок. Кроме это-
го, затрагивается торжественная процессия из резиденции в церковь. 

Второй этап подразумевал обряды, связанные с благословлением младенца у входа в 
храм, а также ключевые ритуалы у крестильной купели, которые были центральным сю-
жетом в таинстве крещения. 

Третий и завершающий этап сосредотачивался на преподнесении даров, благодар-
ственных словах и заключительной процессии, когда священники, знать и крестные мате-
ри возвращались с младенцем в королевский замок. 

При реконструкции крестин Елизаветы I использовались описания церемоний Ма-
рии Тюдор [Letters and Papers, 1864, p. 431–435] и Эдуарда VI [Letters and Papers, 1862, 
p. 318–320] из писем периода правления Генриха VIII. В них упоминались последователь-
ность основных событий и указывались имена персон с церемониальными должностями. 
Не менее важным являлся фрагмент крестин принцессы Елизаветы с сопутствующими ри-
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туалами и частными аспектами церемонии из сборника Дж. Николсона [Nichols, 1823, 
p. 1–2]. 

В отечественной историографии аспекты церемониальных пространств рассматри-
вались С.Е Федоровым [Королевская знать, 2018, с. 178], Н.А. Хачатурян [Концепт-
явление «собственность», 2020, с. 5–14], А.Ю. Серегиной [Серегина, 2007, с. 3–7], 
О.В. Дмитриевой [Дмитриева, 2021, с. 113]. В западноевропейской историографии интер-
претация ритуалов крестильного обряда династии Тюдоров затрагивалась Д. Старки 
[Starkey, 2007, p. 86–122] и Б. Спинксом [Spinks, 2006, p. 98]. 

Объект и методы исследования 
В исследовании использовались два метода, которые позволили проследить индиви-

дуальные качества церемонии, ее символические и атрибутивные элементы: историко-
генетический и структурный методы. Историко-генетический отражает континуитет тра-
диций церемонии королевских крестин от Раннего Средневековья до Раннего Нового 
Времени. Структурный метод позволил упорядочить обряды и ритуалы королевских кре-
стин Елизаветы Тюдор, а также просмотреть принципы и особенности светских и литур-
гических переходов между сюжетами. 

Результаты и их обсуждение 
Реконструкция общих правил и порядка церемониала королевских крестин  

XV–XVI вв. позволила выявить основные тенденции и ключевые моменты, которые со-
путствовали торжественному представлению. 

Подготовка к церемонии королевских крестин начиналась в день, когда объявляли о 
рождении наследного принца или принцессы. Церковь, в которой должно было состояться 
таинство крещения, украшалась шпалерами из аррасского сукна, олицетворяющими сим-
вол принадлежности королевскому роду. Богатый декор расшивался золотыми нитями, а в 
его основе были заложены библейские и мифологические сюжеты [Hard, 1930, p. 162]. Из 
аррасского сукна изготавливались шелковые с цветочными элементами ковровые дорож-
ки, которые расстилали от выхода из церкви до алтаря. 

Пространство церкви разделялось на три области, каждая из которых украшалась го-
лубыми или алыми гобеленами. Выбор цвета крестильных знамен зависел от пола коро-
левского дитя. 

Первое пространство выстраивалось у главных церковных дверей до центрального 
нефа и ассоциировалось с этапом, когда крестные родители вместе с королевским наслед-
ником в окружении знати входили в храм. Второе – это центральный неф между алтарем и 
хорами, где устанавливалась серебряная купель или крестильная чаша. Она драпировалась 
покрывалами, расшитыми драгоценностями, а поверх украшалась маргаритками в знак 
чистоты и невинности королевского дитя. Внутри купели выкладывались батистовые тка-
ни, расшитые золотыми нитями [Ulmann, 1959, p. 68]. Высокий балдахин устанавливался 
над крестильной чашей, а две шпалеры – рубинового цвета с изображением ключа, то есть 
символа источника власти, и из дамасского сатина с золотой каймой и цветочными орна-
ментами – завершали композицию. 

Третье – это «крестильный траверс», сооруженная деревянная ширма с балдахином, 
которая устанавливалась рядом с купелью и драпировалась коврами и шелковыми тканя-
ми. В отделенном от публики пространстве устанавливался накрытый алым сукном стол. 
На нем подготавливали золотые подсвечники, серебряные тазы и кувшины, а также рас-
кладывали расшитые узорами ткани и салфетки из хлопка. Вокруг для поддержания тепла 
устанавливали жаровни с разожженным огнем. На протяжении церемонии дамы находи-
лись за специальной ширмой и при необходимости ухаживали за новорожденным дитя. 
Маргарет Бофорт, которая в конце XV – начале XVI вв. восстановила порядок крестин ко-
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ролевских детей для внука Артура Уэльского, подчеркнула необходимость устанавливать 
специальную ширму, за которой ребенка можно было омыть, используя воду с шафраном 
[Robinson, 1817, p. 122–123]. 

В день крестин знать собиралась в королевском замке. Перед церемонией крестные 
матери и камеристки подготавливали младенца, которого пеленали в одеяло, а затем – 
в расшитый золотом и пропитанный благовониями покров, оплетенный нитями из драго-
ценных камней [Liber Regie Capelle, 1959, p. 68–69]. 

После этого дитя передавали крестной матери. Она складывала и придерживала 
шлейф крестильного одеяла в руках так, чтобы оно не спадало на пол [Liber Regie Capelle, 
1959, p. 68–69]. За ней следовали две придворных дамы. Одна из них держала анаволий – 
белоснежную рубаху, в которую переодевали королевское дитя после таинства крещения. 
Вторая при необходимости помогала придерживать шлейф крестильного одеяла. После 
этого крестная мать выходила из комнаты. Она должна была проследовать с новорожден-
ным на руках среди придворных, а затем получить благословление короля, чтобы отпра-
виться в церковь. Далее крестная мать выходила в окружении знати во внутренний двор 
замка, где четыре рыцаря держали золотой балдахин. Под ним она несла королевское дитя 
во время процессии в церковь. В шествии участвовали не только придворные, но и капел-
ланы, которые без нот по памяти распевали литургические гимны [Liber Regie Capelle, 
1959, p. 69]. 

Архиепископ, епископы и священники встречали процессию у церкви и по сарум-
скому порядку в притворе благословляли новорожденного. Архиепископ совершал знак 
креста над головой и грудью королевского дитя. Зачитывал The sign of our Saviour (Знак 
нашего Спасителя) и затем произносил молитву Almighty and everlasting God (Всемогущий 
и вечный Бог) и совершал экзорцизм – изгнание злого духа, для которого использовалась 
соль – символ очищения. Архиепископ произносил: I exorcize you, creature of salt (Я изго-
няю тебя, призывая соль). Он зачитывал строки из Евангелия от Матфея (МФ. 19: 13–15), 
где говорится о благословении детей. Далее он восклицал «еффафа» (отверзись) и паль-
цами, обмакнутыми в крупицы соли, дотрагивался до ушей, носа и губ младенца, что сим-
волизировало беспрепятственную возможность слышать Господа. 

В качестве завершения благословления совершался знак креста, и архиепископ про-
износил формулу Our Father… Hail Mary, I believe (Отче наш… «Радуйся, Мария», я ве-
рю), которую повторяли священники и знать. 

После этого крестная мать с королевским ребенком, знатью и священниками входи-
ла в церковь. Они следовали по шелковой дорожке к украшенной цветами и богатыми 
тканями купели, которая располагалась в центральном нефе. Шествие сопровождалось 
торжественным гимном Enter into the Temple (Вступление в Храм) [Spinks, 2006, p. 100]. 
Следует отметить, что этот гимн исполнялся не только при крестинах королевского 
наследника, но и на коронации, когда в окружении прелатов монарх входил в церковь 
св. Петра. 

После того как крестная мать с младенцем на руках проходила в центральный неф, 
начиналось благословление купели. Ритуал состоял из нескольких этапов. Сначала кре-
стильная чаша наполнялась водой и освещалась знаком креста. После этого архиепископ 
дул на воду, изгоняя злых духов, а затем окунал свечу-пасхал, от которой после таинства 
крещения зажигалась детская свеча. После благословления купели архиепископ читал 
наставление крестным родителям, и начиналась литания – молитва из часто повторяю-
щихся воззваний. 

После освящения крестильной чаши следовал ключевой обряд церемонии – погру-
жение или окропление водой младенца. Архиепископ произносил формулу Receive a white 
garment (Получи белоснежное одеяние), и королевское дитя относили за крестильный тра-
верс, где переодевали в анаволий – крестильную рубаху. 
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Завершалась церемония миропомазанием и преподнесением даров крестным родите-
лям, один из которых – гипокрас – сладкое вино с добавлением королевских пряностей 
[Меднис, 2020, с. 204]. Церемониальный напиток как королевский символ являлся неотъ-
емлемым элементом праздничных пиров, придворных торжеств, процессий и коронаций. 

В конце церемонии крестная мать с ребенком в окружении знати возвращалась в ре-
зиденцию. Перед процессией следовали капелланы, которые распевали респонсорий – че-
редующиеся реплики солиста и хора, а зажженные факелы освещали им дорогу.  

После возвращения во дворец крестная мать в окружении родных королевской семьи 
и клира поднималась в покои королевы. В опочивальне она возвращала младенца матери 
или передавала королю, если он присутствовал в этот торжественный момент, и архиепи-
скоп зачитывал молитву о Троице [Liber Regie Capelle, 1959, p. 69–70]. В завершение к ко-
ролеве подходили с благопожеланиями и дарами, которые гости по очереди преподносили 
в честь новорожденного дитя. 

Таким образом, последование позволяет проследить общепринятую практику цере-
монии XV века. Описанный порядок становится базисом, позволяющим просмотреть це-
ремонию крестин Елизаветы Тюдор как единый непрерывный сюжет. 

Крестины Елизаветы Тюдор. Елизавета Тюдор родилась 7 сентября 1533 г. в 
Гринвичской резиденции, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, и в соот-
ветствии с традицией крестины принцессы были назначены на третий день после дня ее 
рождения – 10 сентября 1533 г. Незадолго до рождения дочери Анна Болейн переехала в 
резиденцию, где ей были отведены отдельные покои, украшенные большой шпалерой о 
принятии христианства святой мученицей Урсулой и одиннадцатью девами [Borman, 
2010, p. 13], богатыми коврами, гобеленам и утварью. В ожидании рождения дитя для 
предстоящей церемонии крестин новорожденного была сшита новая мантия. Она была 
выполнена для мальчика [Nichols, 1823, p. 464]. Мантия, в отличие от белоснежных одея-
ний, была пурпурного цвета с горностаевым мехом – символом королевской власти. 

Праздничным утром лорд-мэр и сорок глав городских корпораций, одетые в пурпур-
ные мантии, прибыли в королевскую резиденцию. Они приплыли в Гринвич на лодках, 
украшенных цветочными гирляндами и геральдическими знаменами. Сэр Стефан Пикок – 
представитель галантерейной компании королевских тканей – возглавлял церемониаль-
ный кортеж. По закону о выборах кандидатов из ливрейных компаний лорд-мэр не мог 
занимать эту должность больше одного года [Stow, 2010, p. 77], однако в этом статусе на 
протяжении 1533 г. он принял участие не только в церемонии крестин принцессы, но и 
несколькими месяцами ранее – в коронации Анны Болейн [Nichols, 1823, p. 37]. 

Одновременно с прибытием гостей в Гринвич в церкви Францисканцев проводились 
последние приготовления к торжеству в честь новорожденной принцессы. Согласно тра-
диции Тюдоров, в монастыре проводились праздничные церемонии королевской семьи. 
Эдуард IV получил от папы Сикста IV право на строительство монастыря на земле, кото-
рое в дальнейшем было передано францисканскому ордену [Page, 1926, p. 194–198]. 
В этой обители в 1491 г. состоялись крестины Генриха VIII, а в 1509 г. – заключение брака 
молодого короля с Екатериной Арагонской [Page, 1926, p. 195]. 

Согласно традициям проведения церемонии, в день крестин Елизаветы Тюдор доро-
га в церковь Францисканцев была украшена аррасскими и дамасскими шпалерами, а путь 
от Гринвичского замка до францисканской обители был выстелен зеленым ковром [Nich-
ols, 1823, p. 464]. Ткани для торжественных гобеленов были изготовлены в текстильных 
корпорациях Линкольна, который заимствовал технологию изготовления французского 
гаруса – шерстяной пряжи для королевского церемониального убранства. В самой церкви, 
в соответствии с традициями, в центральном нефе на постаменте была установлена сереб-
ряная купель, которая находилась на специальном возвышении. Считается, что эта купель 
использовалась при крестинах принца Артура Уэльского, первенца Генриха VII [Robinson, 
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1817, p. 126–127]. Она была одной из самых старых и использовалась специально для кре-
стин королевских детей династии Тюдоров. 

Начальный этап церемонии подчеркивает состав и представителей придворной 
знати, а также церемониальные роли городской администрации и представителей англий-
ских корпораций. Отдельно выделяется приоритет и региональная принадлежность Грин-
вича как королевской резиденции, на территории которой располагался архитектурный 
комплекс, где традиционно проводились семейные торжества династии Тюдоров. Он ста-
новится особым пространством – церемониальной сценой праздничной процессии и таин-
ства крещения в церкви Францисканцев.  

Символы крестильной процессии. Торжественная процессия, в которую входили 
крестные матери, высшая знать государства и представители административных должно-
стей, начиналась из королевской резиденции. Сначала следовала колонна по два предста-
вителя от городских корпораций. За ними – джентльмены, эсквайры и королевские пев-
чие, а далее – олдермены, лорд-мэр и представители тайного совета. Завершали шествие 
королевский духовник, бароны и епископы. 

Вторая группа выстраивалась в соответствии с иерархией от старших к младшим 
представителям знатных английских родов [Королевская семья, 2018, с. 74]. Придворные 
выносили символические атрибуты, которые использовались во время церемонии крестин 
Елизаветы Тюдор. Предметы отвечали идее репрезентации королевского дома [Дмитрие-
ва, 2021, с. 223]. Кроме этого, во время процессии прослеживалась взаимосвязь с семей-
ными узами, что придавало предметам особое церемониальное значение. 

Генрих Бушер, граф Эссекса, который считался потомком Плантагенетов, открывал 
процессию. Его участие демонстрировало взаимосвязь новорожденной принцессы Елиза-
веты с предшественниками династии Тюдоров. Генриху Бушеру отводилась роль вынесе-
ния серебряного крестильного кувшина с закрытой крышкой. Из этого сосуда купель 
наполняли водой во время благословления перед крестинами, что обладало отсылками к 
символам и значениям святого источника. Генрих Бушер выступал в качестве посредника: 
с одной стороны, он был одним из самых почитаемых представителей королевской семьи, 
и с другой – персоной, которая отвечала за начало церемонии. Кроме этого, подобные 
кувшины прежде использовались на церемонии Артура Уэльского – брата Генриха VIII, 
что также подчеркивало легитимацию принцессы Елизаветы. 

За графом Эссексским следовал Генрих Кортни, который обладал политическим 
влиянием при дворе Генриха VIII, а его происхождение позволяло ему претендовать на 
английский престол, так как он был потомком Эдуарда IV. Как один из важных предста-
вителей рода, во время процессии он нес крестильную детскую свечу, которая являлась 
символом духовного света и зажигалась от свечи-пасхала [Letters and Papers, 1882,  
p. 449–466]. Символ обладал как церковным, так и светским значением. Зажженная свеча 
олицетворяла не только приобщение королевского дитя к христианской церкви, но и его 
начало церемониального пути как наследника английского трона. 

За маркизом Эксетера следовал представитель древнего рода Генрих Грей, отец леди 
Джейн Грей [Lisle, 2009, p. 352]. Он выносил золотую солонку, в которой была насыпана 
измельченная соль – христианский символ источника жизни и богатства, которая расце-
нивалась и как знак очищения. Раннее упоминание использования соли как церемониаль-
ного элемента относится к римским обрядам [Latham, 1982, p. 164–165]. Символ связан с 
благословлением катехуменов – лиц, которые готовились принять таинство крещения и 
вступить в церковь. Во время крестин архиепископ обмокал щепоткой соли губы королев-
ского дитя, что являлось символом защиты от злых духов. 

Последней представительницей древних английских родов была Леди Мэри Фицрой 
[Southall, 1994, p. 316]. Она несла анаволий – крестильную сорочку из тонкого хлопка с 
жемчугом и драгоценными камнями. 
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Так, можно проследить, что выстраивается церемониальная взаимосвязь между 
представителями родов и сакральными предметами, которые играли ключевую роль при 
крещении в церкви новорожденного королевского дитя. 

К третьей группе относились те, кто сопровождал принцессу Елизавету – крестные 
матери, близкие родственники и фавориты, приближенные к королевской семье. Среди 
придворных при Генрихе VIII приоритетное положение оставалось у Говардов, по этой 
причине на роль крестной матери принцессы Елизаветы Тюдор была выбрана представи-
тельница из этого рода – Агнесс Норфолк. Во время процессии герцогиня несла девочку 
на руках, а сопровождал ее граф-маршал Томас Говард, который в знак своего статуса и 
положения держал маршальский жезл. 

Агнесс Норфолк вместе с новорожденной следовала в церковь под пурпурным бал-
дахином, который держали четыре рыцаря: Уильям Говард, Томас Говард, Джордж Бо-
лейн и барон Джон Хасси. Чарльз Брэндон, герцог Саффолк, сопровождал герцогиню. 
Среди приближенных королевской семьи в процессии принимали представители других 
родов, участие которых соответствовало домениальным интересам короны. Анна Блан-
нерхассет – представительница старинного англо-ирландского рода [Montgomery, 1976, 
135–136], графиня Кентская, следовала за герцогиней Норфолк и придерживала длинный 
шлейф пурпурной мантии принцессы. Манориальный сюжет усиливался при участии 
Эдуарда Стенли, графа Дерби, который являлся главой острова Мэн – государства, распо-
ложенного между Англией и Ирландией. Кроме этого, церемониальное участие графини 
Кентской расценивалось как символ покровительства графства, из которого происходили 
родственники Елизаветы Тюдор по материнской линии. Томас Болейн, который родился в 
замке Хифер – резиденции Болейн в Кенте, следовал в процессии и помогал Анне Блан-
нерхассет держать шлейф крестильной мантии своей внучки. 

Процессия в церковь Францисканцев обладала значением, при котором символиче-
ские атрибуты фигурировали в соответствии с их появлением при крещении – от кувшина 
со святой водой до анаволия. Кроме этого, символы предвосхищали сценарий таинства, а 
представители знатных родов становились неотъемлемыми участниками частной королев-
ской церемонии. 

Крещение. На протяжении этапа благословления и вступления в церковь Агнесс Го-
вард находилась рядом с принцессой. Однако не только она одна выступала в качестве 
крестной матери Елизаветы Тюдор. На королевской церемонии крестин их насчитывалось 
до четырех персон. По традиции двое крестных родителя – одноименного пола, а один – 
противоположного – принимали участие в сопровождении королевского дитя [Fisher, 
2007, p. 157]. По этой причине, помимо Агнесс Говард, крестными родителями Елизаветы 
Тюдор были выбраны маркиза Маргарет Уоттон и архиепископ Томас Кранмер. Они 
находились с принцессой на протяжении процессии и были свидетелями таинства креще-
ния. Крестный родитель одного пола участвовал в миропомазании новокрещенного и яв-
лялся восприемником от купели Крещения. Его роль заключалась в том, что он принимал 
младенца у купели, чтобы перенести его за крестильный траверс, где затем присутствовал 
при переодевании новокрещенного в священный анаволий. Эта церемониальная долж-
ность при крестинах Елизаветы Тюдор принадлежала Гертруде Кортни, что вновь облада-
ло отсылками к идее происхождения и приобщения к знатному старому роду новорож-
денной принцессы. 

Помимо положения крестных родителей в церемонии Елизаветы Тюдор немаловаж-
ный интерес представляет ключевой этап таинства крещения, которое сопровождалось 
богатым символическим и литургическим наполнением. 

После того как крестные родители с принцессой на руках проходили в центральный 
неф, они останавливались у серебряной купели, а вокруг постамента по четырем сторонам 
стояли рыцари. На них были завязаны запоны – церемониальные фартуки треугольной 
или трацепивидной формы белого цвета как символ чистоты и невинности. Еще одним 
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атрибутом являлись символизирующие святую воду полотенца, которые были перекинуты 
через их шеи. В соответствии с церемониальной должностью, что прослеживалось в эле-
ментах одежды, оруженосцы охраняли купель, следили за порядком и наблюдали, чтобы 
во время совершения крещения только епископ и крестные родители с младенцем находи-
лись под балдахином. По всей видимости, их роль рыцарей обладала, в том числе, мифо-
логической символикой, так как прообразы защитников источника или родника можно 
просмотреть в средневековом литературном жанре. Одно из упоминаний прослеживается 
в артуровском цикле, где одним из сюжетов было существование посредников между 
водной стихией, например, озерной Девой или хранителями родников, и придворным ми-
ром. Согласно одной из легенд, король Артур сломал свой меч в битве с воином Пелино-
ром, который считался рыцарем источника [Kaufman, 2007, p. 56–58]. 

После того как в окружении оруженосцев перед крестными родителями с младенцем 
Джон Стоксли освятил купель и провел ритуалы благословления, совершалось первое по-
мазание принцессы, за которым следовало погружение или окропление водой из купели. 
При Тюдорах существовало два способа проведения ритуала. Первый – погружательное 
крещение, при котором происходило однократное или троекратное окунание новокре-
щенного с головой. Второй – обливательное, которое наиболее часто использовалось при 
младенческих крестинах. Согласно упоминанию антиквария Уильяма Дагдейла [Паламар-
чук, 2015, с. 292], в истории Британских островов полное погружение младенца как 
наследие римских традиций присутствовало в церемониях XI в. Однако после крестин 
принца Этельреда был совершен окончательный переход к обливательному крещению, 
так как кратковременное троекратное погружение не соответствовало торжественности 
церемонии [Robinson, 1817, p. 409–410]. 

После крещения следовала церемония помазания. Это был важный церемониальный 
обычай, так как он обладал взаимосвязью с будущей коронацией, которая по смыслу 
означала перерождение и переход королевской наследницы в новый статус. Этот момент 
при крестинах усиливался переодеванием в священный анаволий, что также обладало 
аналогиями с коронационным миропомазанием, до которого королева переодевалась в 
светлые одежды [Nichols, 1823, p. 1–2] После прочтения главы из Евангелия архиепископ 
Кентерберийский Томас Кранмер использовал миро – состав масел, в состав которого 
входил елей. Оно придавало торжественности и царственности ритуалу крещения. По от-
ношению к королевским детям, предполагаемым наследникам, миропомазание называ-
лось первым, так как второе совершалось на церемонии коронации. По этой причине 
именно Томас Кранмер участвовал в обряде конфирмации, а не Джон Стоксли, епископ 
Лондона. Именно архиепископ Кентерберийский совершал обряд помазания английских 
королей. Во время миропомазания рядом с принцессой находилась восприемница – Гер-
труда Корни, которая выступала свидетельницей обряда, а кроме этого, олицетворяла, в 
противоположность церковному обычаю, секулярный мир и представляла королевский 
род Елизаветы Тюдор.  

В завершении церемонии зажигалась детская крестильная свеча и на алтарь возлага-
ли церемониальные дары. Сначала крестные родители преподнесли чаши, которые симво-
лизировали изобилие и здоровье, – золотые и серебряные кубки, а также чаши, украшен-
ные жемчугом. Затем придворные по очереди дарили конфеты и вафли, и на возвращении 
в королевскую резиденцию и благопожеланиях Анне Болейн в честь новокрещенной до-
чери заканчивалась торжественная церемония крестин принцессы Елизаветы. 

Заключение 
Реконструкция королевских крестин Елизаветы Тюдор позволила изучить традиции 

и форму церемонии, ознакомиться с ее символическими и сакральными этапами, а также 
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стала важной ступенью для рассмотрения в перспективе семиотических и мифологиче-
ских заимствований и взаимосвязей в придворных ритуалах и процессиях королевы. 

Закрепление определенных символических и литургических сюжетов в церемонии 
крестин Елизаветы Тюдор позволяет провести аналогии с ее коронацией, что определяет 
таинство крещения не как отдельный обряд приобщения к христианской церкви и коро-
левской семье, а как один из связующих элементов на церемониальном пути наследницы 
престола. 

Существенным моментом является статус и роль титулованной знати в церемонии 
крестин. С одной стороны, происходит обновление придворного окружения, на что указы-
вает процесс инкорпорирования молодых придворных из знатных семей в состав имени-
тых родов. С другой, церемония отражает постоянство и стабильность в отношении клю-
чевых представителей из окружения династии Тюдоров. 

Королевские крестины Елизаветы Тюдор – это церемониальный комплекс обрядов и 
символов, которые служили репрезентацией английского двора. В некотором смысле, это 
был способ демонстрации и закрепления принадлежности королевской семьи как группы, 
которая отличалась по привилегиям и правовому положению. Несмотря на то, что коро-
левские крестины Елизаветы Тюдор по сравнению с другими ритуалами обладали боль-
шей камерностью и затрагивали аспекты частной жизни двора, они были важным звеном в 
церемониальном сценарии на протяжении будущего становления, правления и легитима-
ции английской королевы. 
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Аннотация. В работе анализируется итоговый отчет (Relazione) венецианского посла Джакомо 
Соранцо, аккредитованного при дворе французского короля Генриха II в 1554–1558 гг. В центре 
внимания автора находится сюжет итогового отчета, посвященный парламентам Франции. Особое 
внимание в отчетах венецианских послов и, в частности, Джакомо Соранцо занимало освещение 
осуществления правосудия в тех странах, где они были аккредитованы. Донося своему правитель-
ству о ситуации во Франции в 1554–1558 гг., Джакомо Соранцо затронул и такой институт поли-
тической системы этой страны, как парламенты – высшие суды во Франции XV–XVIII вв. По его 
сведениям, их десять, среди них главным является Парижский парламент. Венецианец характери-
зует структуру парламента, его состав, полномочия, функции. Эта информация, приводимая по-
слом, можно полагать, помогала венецианскому правительству быть в курсе специфики политиче-
ского развития французского государства. 
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Аbstract. The paper analyzes the final report (Relazione) of the Venetian ambassador Giacomo Soranzo, 
accredited to the court of the French King Henry II in 1554–1558. The author focuses on the plot of the 
final report on the parliaments of France. Special attention was paid in the reports of the Venetian ambas-
sadors, and in particular Giacomo Soranzo, to the coverage of the implementation of justice in those 
countries where they were accredited. Informing his government about the situation in France in  
1554–1558, Giacomo Soranzo also touched on such an institution of the political system of this country 
as parliaments – the highest courts in France of the XV–XVIII centuries. According to him, there are ten 
of them; among them, the main one is the Paris Parliament. The Venetian characterizes the structure of 
the parliament, its composition, powers, and functions. This information, given by the ambassador, can be 
assumed to have helped the Venetian government to be aware of the specifics of the political develop-
ment of the French state. 
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Введение 
Несмотря на то, что существовала четкая структура содержания отчетов (Relazione) 

венецианских послов своему правительству по итогам своих дипломатических миссий, 
каждый посол мог сделать акцент на тех сторонах жизни/функционирования государства, 
где он был аккредитован, которые его особенно интересовали. Так, например, в своих от-
четах сенату венецианские послы при дворе французской короны в 50 – начале 60-х гг. 
XVI в. как обязательную приводили информацию, которая касалась особенностей геогра-
фического положения французского государства, его административного деления, соци-
альной структуры, основных направлений экономического развития, а также давали ха-
рактеристику главным персонам французского двора, включая и королевскую семью. Но 
каждый из них обязательно включал в отчет сведения о наиболее значимых на момент его 
миссии событиях во Франции. Это могли быть и сведения о военных кампаниях, посколь-
ку шли Итальянские войны, и религиозные проблемы, поскольку Франция вступила в пе-
риод религиозных войн, либо конфликты между влиятельными персонами французского 
двора, но могла быть включена и информация, которая по каким-то причинам привлекла 
внимание венецианского посла, и он счел необходимым поставить в известность свое пра-
вительство. 

Объект и методы исследования 
Объектом нашего исследования является дипломатия Венеции в XVI в., а также от-

четы венецианских послов сенату. В ходе исследования были использованы общенаучные 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, системный метод. Принципы 
диалектического познания, историзма с опорой на критический анализ источников, кото-
рые были использованы в этом исследовании, позволяют изучать явления в их постоянной 
изменчивости, развитии и взаимосвязи. В связи с этим мы использовали как основной ис-
торико-генетический метод исследования, а также методы классификации, типологизации 
и текстового анализа. Объект исследования обусловил широкое применение биографиче-
ского метода, который позволил нам выявить и рассмотреть основные направления дея-
тельности венецианского посла Джакомо Соранцо. 

Результаты и их обсуждение 
Одной из особенностей отчетов венецианского посла Джакомо Соранцо (1518–1599), 

что по окончании его миссии в Англии [Relazione d’ Inghilterra di Giacomo Soranzo], что по 
завершении миссии во Франции [Relazione di Francia del clarissimo Giovanni Soranzo], что 
по итогам миссии в Священной Римской империи [Relazionе di Giacomo Soranzo tornato da 
Ferdinando I nel 1562], было то, что он всегда обращал внимание на судебную систему 
этих государств. В 1554–1558 гг. Джакомо Соранцо был послом при дворе Генриха II. 

Его интерес к тому, как осуществлялось правосудие в странах за Альпами, вероятнее 
всего, объяснялся его личными пристрастиями и, возможно, тем, что, зная, как строится 
общественно-политическая карьера нобиля в Венеции, Джакомо Соранцо мог предполо-
жить, что ему между исполнением дипломатических поручений придется замещать маги-
стратуры, связанные с административно-судебными функциями. Фактически эти сведения 
о судебной системе Франции могли быть и способом расширения своего кругозора в этой 
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области, и информацией, которая должна была принести некую практическую пользу пра-
вительству у него на родине. Ибо должности, которые имели в своем содержании некую 
судебно-административную составляющую, Джакомо Соранцо занимал уже после своих 
посольств в Англию, Францию и Священную Римскую империю [Cadorin, 1847, р. 57; 
Albéri, 1857, р. 123–125; Hazzlit, 1902, р. 435, 462].  

Отметим, что сведений о судебных учреждениях/институтах Франции нет в отчетах 
венецианских послов, аккредитованных при дворе французской короны в период с 1551 
по 1561 г., при дворах Генриха II (1547–1559), Франциска II (1559–1560) и Карла IX 
(1560–1574). Об этом не писали ни Джованни Капелло (1497–1559) [Relazione di Francia di 
messer Giovanni Capello], посол при дворе Генриха II в 1551–1554 гг., ни Джованни Микь-
ель (1516–1596) [Relazione di Francia detta in senato da Giovanni Michiel nel 1561], посол 
Венеции при дворах Франциска II и Карла IX в 1559–1561 гг. 

В XVI в., как утверждают исследователи, «во Франции существовала разветвленная 
система королевских судов, на вершине которых стояли парламенты, важнейшим среди 
них являлся Парижский парламент – высшая инстанция королевского суда» [Хачатурян, 
1989, с. 46; Эльфонд, 2011, с. 77, 110; Mousnier, 1979, р. 255]. Парижский парламент воз-
ник в 1307 г. (иногда называют датой его образования конец XIII в. (1260 г.) или 1302 г.), 
выделившись, как и Королевский совет, и суд пэров, из королевской курии [Сказкин, 
1972, с. 170–171; Хачатурян, 1989, с. 47; Стукалова, 2011, с. 49]. Со времени Людовика IX 
он был расположен на острове Сите, недалеко от королевского дворца и часовни Сен-
Шапель, ныне там находится Апелляционный суд Парижа, называемый Дворцом правосу-
дия [Стукалова, 2011, с. 52].  

Структура Парижского парламента менялась. В XIV–XV вв. он состоял из четырех 
Палат: Большой палаты (Grand’Chambre), или Судебной палаты (Camera placitorum; 
Chambre des plaids), Палаты расследований (Camera inquestarum; Chambre des enquetes), 
Палаты прошений (Camera requestarum; Chambre des requetes), Уголовной палаты, или 
Турнелъ (La Tournelle или Chambre Сriminelle) [Хачатурян, 1989, с. 47; Стукалова, 2011, 
с. 53; Эльфонд, 2011, с. 83]. Позднее появились и другие палаты. Например, в 1548 г. была 
создана Chambre ardente – особая палата для суда над еретиками (Трибунал при парламен-
те для суда над протестантами). Аналогичные палаты в 1559 г. были созданы при всех 
парламентах.  

Иерархия палат была следующей: сначала шла по значимости Большая палата; потом 
Палата/палаты расследований, в Парижском парламенте было 5 таких палат, в каждой 
3 президента, 32 советников, 16 мирян и 16 клириков [Mousnier, 1979, р. 304]; потом шла по 
рангу Палата прошений, в Парижском парламенте таких палат было 2, в каждой по 
3 президента и от 10 до 13 советников [Mousnier, 1979, р. 305], в других парламентах было 
по одной такой палате; потом Палата уголовных дел (La Tournelle, или Chambre Сriminelle), 
в ее составе было 4 présidents à mortier, 6 советников из Большой палаты и по 2 советника от 
каждой Chambre des Enquêtes, или всего 20 магистратов; в каждом парламенте была 
Chambre des Vacations. У нее был президент и 12 советников из Большой Палаты и Chambre 
des Enquêtes. Заседала Палата от дня Воздвижение Креста Господня (14 сентября) до сле-
дующего дня после праздника св. Мартина (12 ноября) [Mousnier, 1979, р. 305]. 

Компетенция Парижского парламента также менялась во времени. К XVI в. Париж-
ский парламент – это высший апелляционный суд [Эльфонд, 2011, с. 81], обладавший 
правами регистрации государственных актов и ремонстрации [Сказкин, 1972, с. 171; Сту-
калова, 2011, с. 54; Эльфонд, 2011, с. 82; Mousnier, 1979, р. 259].  

Помимо центрального Парижского парламента существовали и парламенты в про-
винциях. Сначала было семь парламентских судов. Они были созданы в XV в. Это – Ту-
лузский Парламент (для Лангедока) в 1443 г., Гренобльский (для Дофине) в 1453 г., Пар-
ламент в Бордо (для Аквитании) в 1453 г./1462 г., затем в Дижоне (для Бургундии) 
в 1477 г., в Руане (для Нормандии) в 1499 г. и Эксе (для Прованса) в 1501 г. В период ан-
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нексии Савойи и Пьемонта был создан Парламент в Шамбери (с 1536 по 1559 г.) [Mous-
nier, 1979, р. 256–257]. Восьмой был создан указом Генриха II (1553/1554) в Ренне для 
Бретани [Хачатурян, 1989, с. 46; Эльфонд, 2011, с. 82]. Все парламенты Франции строи-
лись по образцу Парижского парламента [Mousnier, 1979, р. 259]. 

Во всяком случае Джакомо Соранцо пишет, что во Франции существует десять пар-
ламентов, что они находятся в десяти главных городах провинций, но некоторые провин-
ции – такие, как Пикардия, Шампань, Бурбонне, Лионне, – не имеют парламентов, но 
должны за правосудием обращаться в Парижский парламент [Relazione di Francia del 
clarissimo Giovanni Soranzo, р. 442].  

В числе парламентов Соранцо ошибся, насчитав их десять. Но это объясняется тем, 
что он в своем отчете указывает, что Франция была поделена на 14 провинций, и в каждой 
он отмечает главный город этой провинции: Нормандия (Руан), Бретань (Нант), Гасконь 
(Бордо), Лангедок (Тулуза), Прованс (Экс), Дофине (Гренобль), Савойя (Шамбери), Пье-
монт (Турин), Лионне (Лион), Бурбонне (Мулен), Бургундия (Дижон), Шампань (Реймс), 
Пикардия (Амьен), Иль-де-Франс (Париж) [Relazione di Francia del clarissimo Giovanni 
Soranzo, р. 404–405]. Судя по его тексту, он полагает, что отдельные парламенты были в 
Савойе и Пьемонте. 

Палаты Парижского парламента включали в себя президентов, советников и секре-
тарей. Число чиновников было строго регламентировано [Mousnier, 1979, р. 308]. 

Во главе Палаты стоял президент (premier président du Parlement de Paris), а если его 
не было, то présidents à mortier, или президент La Tournelle, или декан советников [Mous-
nier, 1979, р. 302]. Существовала иерархия парламентских магистратур: premier président 
du Parlement de Paris, président à mortier, принцы крови, 6 духовных пэров, 6 светских 
пэров, члены Частного совета, если они входили в Совет в течение 20 лет/служили в пар-
ламенте в течение 10 лет, почетные по рождению советники, почетные рыцари, почетные 
советники, maîtres des requêtes 12, члены Большой палаты, советники Палаты Расследова-
ний, советники Палаты Прошений, почетные президенты, советники и другие [Mousnier, 
1979, р. 308–309].  

По словам Джакомо Соранцо, в Парижский парламент «входят 160 советников, 
6 президентов, 12 пэров Франции, епископ Парижа, аббат Сен-Дени» [Relazione di 
Francia…, р. 442]. 

Описывает он и структуру парламента, но, правда, несколько своеобразно именуя 
его палаты. Он пишет, что «Президенты и советники делятся на две части, и служат по 
6 месяцев, и заседают по 4 палатам. Первая называется Большой (la grande), в нее входят 
40 советников и 4 президента, они рассматривают важные дела/случаи, которые до этого 
обсуждали адвокаты других палат. Следующая палата называется первой (la prima), в нее 
входят 2 президента, они рассматривают дела вместе с входящими в нее 20 советниками, 
столько же во второй (seconda), но здесь рассматриваются дела в письменном виде, … в 
четвертой палате (la tornella) рассматриваются дела как криминальные, так и граждан-
ские» [Relazione di Francia…, р. 442–443]. Как видим, Соранцо не приводит названия ни 
Палаты Расследований, ни Палаты Прошений, ограничиваясь их обозначением как первая 
и вторая палата. Хотя все-таки он пытается объяснить специфику деятельности последней.  

Члены Парламента были несменяемы, с начала XVI в. парламентские должности 
становятся наследственными. Эти должности занимали представители третьего сословия, 
которые с течением временем аноблировались, превращаясь во «дворянство мантии» 
[Эльфонд, 2011, с. 110]. Эту тенденцию тоже заметил венецианский посол. В своем отчете 
в части, где он дает характеристику социальным стратам Франции, Джакомо Соранцо от-

                                                 
12 Maitres des requetes – помощники канцлера назывались докладчиками. Они являлись членами 

парламентов, заседали в Большой палате, их статус находился между президентами и советниками 
[Эльфонд, 2011, с. 113]. 
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метил, что к благородным относятся и составляют вторую часть социальной структуры 
Франции «люди длинной мантии» (di roba lunga) (робены). По словам Джакомо Соранцо, 
«они делятся на две категории». Первые служат судьями, занимают должности при дворе, 
управляют деньгами и счетами короля, берут откупы у короля, могут покупать свои 
должности и имеют такие же привилегии, как и знать, и могут передавать их по наслед-
ству. Вторые – это купцы (mercanti), которые, с одной стороны, не имеют таких привиле-
гий, как первые, но, с другой стороны, они могут их получить, если их потомство станет 
заниматься тем же, чем занимаются представители первой категории этой социальной 
страты. Тем не менее они являются самыми богатыми людьми Франции [Relazione di 
Francia…, р. 407–408]. 

И.Я. Эльфонд в качестве примера таких парламентских фамилий, которые играли 
важную роль в парламенте, приводит семью Сегье, «которая предоставила короне помимо 
знаменитого канцлера Франции Пьера Сегье13 пятерых председателей Парижского парла-
мента, 13 парламентских советников, двух генеральных адвокатов и т. д.» [Эльфонд, 2011, 
с. 98]. Во время посольства Джакомо Соранцо дед Пьера Сегье – тоже Пьер Сегье (Pierre 
Séguier (1504–1580)), занимавший должность avocat général au parlement de Paris, в 1554 г. 
стал président à mortier au parlement de Paris. С Парижским парламентом были связаны и 
другие известные семейства: Harlay, Maupeou, Lefèvre d’Ormesson, les Selve, Gaudart, Le 
Peletier, Lamoignon. 

Что пишет Джакомо Соранцо о парламентах Франции? С одной стороны, немного, в 
основном останавливаясь на том, как работает система, весьма кратко обращая внимание на 
ее структуру и состав и называя местоположения парламентов. С другой стороны, инфор-
мация должна была вызвать определенный интерес у правительства Венеции, поскольку 
здесь существовала несколько иная в структурном отношении система правосудия. 

Вопросами юридического характера в Венеции занималась Кварантия (Consiglio dei 
Quaranta, Supremo Tribunale della Quarantia, Quarantia), или Совет Сорока – судебная кол-
легия из 40 человек – исполнительный и судебный орган [Hazzlit, 1902, р. 435, 456, 468; 
Бек, 2002, с. 73]. Возникла она в 1179 г. В ее ведении были экономические и финансовые 
вопросы, уголовное и гражданское судопроизводства. Кроме того, к ней относилась и дея-
тельность венецианского Монетного двора (Zecca). В 1441 г. Кварантия была разделена на 
два части: Quarantia Criminale и Quarantia Civil. В 1491/1492 г. прошла дальнейшая ее ре-
организация: Quarantia Civil была поделена на Quarantia Civil Vecchia и Quarantia Civil 
Nuova, занимавшихся делами в сфере соответственно гражданского и уголовного права 
[Юсупов, 2011, с. 370]. Первоначально в состав Совета Сорока входило 40 человек, что и 
было отражено в ее названии. Но после того как во время избрания дожа в 1229 г. голоса 
Совета сорока разделились поровну и избрание Джакомо Тьеполо решил жребий, Совет 
сорока был увеличен на одного человека.  

В компетенцию Quarantia Civil Vecchia входили вопросы гражданского права, в ее 
юрисдикции находилось население собственно Венеции, Догадо (Dogado) 14 и заморских 
владений Республики св. Марка 15 (Stato da Màr, Domini da Mar).  

Компетенцию La Quarantia Civil Nuova также составляли вопросы гражданского пра-
ва, но за разрешением своих проблем к ней обращалось население Террафермы (Domini de 
teraferma) 16. Решения по менее важным гражданским искам принимались в двух коллеги-
                                                 

13 Пьер Сегье (1588–1672), герцог де Вильмор – канцлер Франции в 1650–1651 и 1652–1656 гг. 
14 Владениями Республики св. Марка были Догадо, или собственно Венеция, Терраферма и Stato da 

Mar. Догадо (Dogado), или Венецианское герцогство, которое состояло из города Венеция и узкой 
прибрежной полосы от Лорео до Градо. Кроме Венеции администрация Догадо была поделена на девять 
районов: Градо, Каорле, Торчелло, Мурано, Маламокко, Кьоджа, Лорео, Кавардзере, Гамбараре. 

15 Stato da Màr – заморские владения Венеции. В их число входили часть земель Истрии, Далмации, 
Албании, Негропонт, Морея, островов Эгейского моря, Крит, Кипр. 

16 Терраферма (Domini di Terraferma) – материковые владения Венеции в северной Италии. 
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ях – Collegio de’venti Savj, она состояла из 25 человек, и Collegio de’dodici Savj, состояв-
шей из 15 человек. 

В Совет Сорока входили нобили, выбранные Большим советом. Для того чтобы быть 
избранным в состав Кварантии, нужно было быть в возрасте старше 30 лет. Существовала 
квота – в Совете Сорока одного созыва не должно быть более двух членов одной фами-
лии. Во главе Совета Сорока стояли три главы (capi) и 2 вице-главы (vice-capi), которые 
менялись каждые два месяца. Три главы Совета Сорока входили в состав Синьории. После 
избрания в состав Совета Сорока каждый судья должен был в течение 8 месяцев прослу-
жить в четырех отделах Совета Сорока: сначала в Коллегиях, потом в Quarantia Civil 
Nuova, потом в Quarantia Civil Vecchia и, наконец, в Quarantia Criminale. Должность судьи 
Совета Сорока была желанной из-за влияния, которое было связано с ее замещением, но 
она не была высокооплачиваемой [Cadorin, 1847, р. 50–51]. 

Еще одним органом, связанным с решением судебных вопросов, был Совет Десяти 
(Consiglio dei Dieci, Consejo de i Diexe Il, Consiglio dei Dieci, Consiglio dei X, i Dieci) [Бек, 
2002, с. 74; Hazzlit, 1902, р. 435, 440, 441]. Этот совет был создан как временный в июне 
1310 г. после заговора Марко Кверини – Байманте Тьеполо. В 1335 г. он превратился в по-
стоянный орган [Юсупов, 2011, с. 374–375]. Вначале Совет десяти осуществлял надзор за 
сосланными заговорщиками. Затем в его ведении находились шпионаж, допросы и тюрь-
мы, рассмотрение информации от анонимных авторов, которые опускали свои сообщения 
в «уста льва». Совет десяти имел право принимать решения, равносильные решениям 
Большого Совета. В его состав входило десять советников, но они могли принимать ре-
шения лишь вместе с дожем и шестью его советниками, т. е. Совет фактически состоял из 
семнадцати человек. На его заседания всегда приглашался «адвокат коммуны» (Avvogatori 
di comun) [Hazzlit, 1902, р. 435], имевший совещательный голос. Члены Совета десяти за-
нимали свою магистратуру в течение года, но им запрещалось избираться на следующий 
год, в течение которого проверялись возможные злоупотребления этих советников. И в 
этом совете тоже существовала квота – нельзя было в один год избирать в Совет десяти 
двух представителей одной семьи. Однако эти правила иногда нарушались. Во главе Со-
вета десяти стояли три главы – capi dei dieci. Совет заседал ежедневно, работа в совете не 
оплачивалась. Совет десяти обладал огромным влиянием. Членами Совета десяти стано-
вились обычно представители самых богатых и знатных венецианских родов [Cadorin, 
1847, р. 49–50; Hazzlit, 1902, р. 456, 468]. 

Итак, вернемся к тому, что писал Джакомо Соранцо о судебной системе Франции. 
Свое сообщение о ней он начинает с того, что отмечает, что во Франции сначала граждан-
ские дела рассматриваются на местах «у подеста»; если исход дела не удовлетворяет ист-
ца, то он обращается к бальи; если и в этом случае нет удовлетворения от того, как было 
разрешено дело, то существует два пути: первый – если «дело стоит в тысячу флоринов, 
можно обращаться в парламенты»; второй – «если дело не превышает тысячи флоринов, 
то идут в суды presidiali, недавно созданные, где есть 12 советников и 2 президента для 
каждого» [Relazione di Francia…, р. 442].  

Президиальные суды (présidiaux) действительно были созданы недавно, а именно по 
указу короля Генриха II 15 февраля 1552 г. / по старому стилю 1551 г., в каждом бальяже 
[Mousnier, 1979, р. 263]. В них должны были рассматриваться гражданские дела с ценой 
иска в 250 турских ливров; случаи с ценой иска в 500 турских ливров тоже могли рассмат-
риваться в президиальных судах, но можно обращаться с апелляцией в парламент. Пред-
полагалось, что эти созданные президиальные суды по гражданским и уголовным делам 
должны были освободить парламенты от мелких дел. Вначале таких президиальных судов 
было 60 [Эльфонд, 2011, с. 80–81; Mousnier, 1979, р. 264]. Целью этого нововведения кро-
ме разгрузки провинциальных парламентов было повышение доступности правосудия для 
населения [Эльфонд, 2011, с. 80–81; Mousnier, 1979, р. 264]. 
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Содержание парламентов дорого обходилось короне. По данным Н. Томмазео, по 
сведениям о финансах 1552 г., на Парижский парламент шло 88 000 ливров; на парламент 
Руана – 41 000 ливров; на парламент и счетную палату Бургундии – 30 000 ливров; на 
парламент Тулузы – 40 000 ливров; на парламент Бордо – 35 000 ливров» [Relations des 
ambassadeurs…, р. 401–403]. Как видим, даже в расходах Парижский парламент занимал 
главенствующее место среди парламентов Франции. 

Выводы 
К сожалению, Джакомо Соранцо не высказывает своего мнения об эффективности 

французской судебной системы, хотя полагает, что покупка судебных должностей не мо-
жет быть расценена как показатель честности и беспристрастности судей. Надо полагать, 
что скудность сведений о парламенте в отчете Джакомо Соранцо объясняется тем, что ве-
нецианское правительство интересовала несколько другая информация, которую сообщил 
в своем отчете посол, например, о военных кампаниях 50-х гг. XVI в., о персонах, играв-
ших важную роль при дворе. Сюжет же о Парижском парламенте и провинциальных пар-
ламентах не относился к значимой информации, но во многом был познавательным, но не 
более того… Кроме того, Джакомо Соранцо по происхождению был нобилем и к тем, кто 
не являлся знатным, особого пиетета не испытывал. Следовательно, парламент как учре-
ждение, где в большинстве были представлены представители третьего сословия, не был 
объектом пристального его внимания. Поскольку, по мысли венецианского нобиля, боль-
шая политика все-таки вершилась при дворе короля… 

Подведем итоги. Как видим, венецианский посол Джакомо Соранцо в своем отчете 
некоторое внимание уделил Парижскому парламенту и провинциальным парламентам, 
полагая, что изучение этого института судебной системы Франции является весьма позна-
вательным для венецианских нобилей как возможность сравнить их с аналогичными ин-
ститутами Венеции [Оке, 2006; Гарретт, 2007; Норвич, 2010]. Его свидетельства показали, 
что парламенты Франции имеют древнюю историю, обладают структурой, в них служат 
представители третьего сословия и они требуют денег для своего содержания. 
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contradictions inside Congress, which was manifested in controversion on Congress’ constitution 
question. This question showed the development of radical tendencies among the rank and file of 
Congress, which had led to split in Congress at the beginning of 20th century. 

Keywords: Indian National Congress, lord Elgin, British India, Indian parliamentary committee, national 
movement 
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Введение 

Индийский национальный конгресс (ИНК) в конце XIX в. превращался в ведущую 
организацию в национальном движении. Годы правления вице-короля и генерал-
губернатора Индии Лэнсдауна (1888–1894) стали для ИНК временем относительно спо-
койного развития, когда Конгресс добился определенных успехов в решении поставлен-
ных перед ним задач: создании Британского комитета ИНК (БК ИНК) в Лондоне и нефор-
мального комитета по индийским делам в парламенте, куда вошли стоявшие у истоков 
Конгресса У. Уэддерберн и Дадабхай Наороджи; активном участии в обсуждении закона 
об индийских советах 1892 г., который хотя и был далек от предложенной ИНК схемы, 
воспринимался лидерами Конгресса как свидетельство правильно выбранного курса; уве-
личении числа сторонников организации. Достижению этих локальных успехов в значи-
тельной степени способствовала позиция, занятая вице-королем в отношении Конгресса. 
В отличие от своего предшественника, лорда Дафферина, который в последние годы 
правления резко критиковал деятельность ИНК, Лэнсдаун стремился поощрять его усилия 
в наиболее «безопасных» для британского правления в Индии областях. Поэтому смена 
вице-короля осенью 1894 г. означала для Конгресса необходимость приспособления к из-
менившимся условиям, поскольку его деятельность с момента основания вызывала проти-
воречивую реакцию правительства Индии, несмотря на умеренность политических воз-
зрений лидеров ИНК и их стремление к поддержке и сохранению британского правления 
в стране, характерное для Конгресса в конце XIX – начале XX в. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является национально-освободительное движение в Британ-
ской Индии на этапе его становления – в конце XIX – начале XX в. В рамках этого этапа 
правление лорда Элгина стало для ИНК периодом относительной стагнации, вызванной 
причинами внешнего и внутреннего характера. В статье на основе принципа историзма, 
историко-генетического метода и анализа исторических источников выявляются эти при-
чины, а также особенности в развитии Индийского национального конгресса, ими обу-
словленные. 

Результаты и их обсуждение 

Весной 1894 г. генеральный секретарь ИНК, «отец Конгресса» А.О. Юм навсегда 
покинул Индию. Хотя на ежегодных сессиях Конгресса Юма регулярно переизбирали ге-
неральным секретарем вплоть до 1906 г., его отъезд был важной вехой в истории органи-
зации – преодолев под руководством Юма трудный период становления, Конгресс всту-
пал в новую фазу развития. Своеобразным напутствием Юма единомышленникам стало 
его «Прощание с Индией» [Юм, 2019, с. 322–343] – речь на митинге в Бомбее перед от-
плытием в Англию. В ней он попытался наметить пути грядущего развития Индии и зада-
чи национального движения. Юм полагал, что либеральное правительство графа Розбери 
не сможет стабильно находиться у власти долгое время, а длительное господство консер-
ваторов в правительстве приведет к краху «самых заветных устремлений» сторонников 
Конгресса. Юм считал, что «когда дела идут довольно гладко, либеральные лидеры не 
имеют никакого стимула к тому, чтобы активно выступать против наших справедливых 
требований» [Юм, 2019, c. 326], но готовил соратников к тому, что в годы правления кон-
серваторов прогресс в деле национального движения будет приостановлен [Юм, 2019, 
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c. 329]. Тем не менее прогнозы Юма оправдались не в полной мере: хотя летом 1895 г. 
власть перешла к консервативному кабинету маркиза Солсбери, несколькими месяцами 
ранее (в октябре 1894 г.) вице-королем Индии был назначен либерал Виктор Александр 
Брюс, девятый граф Элгин.  

В Индии Элгин столкнулся с многочисленными трудностями, которых избежали его 
предшественники. Главной из них был финансовая реформа, начатая Лэнсдауном. В июне 
1893 г. для введения золотого стандарта были закрыты монетные дворы, занимавшиеся 
свободной чеканкой серебряной монеты. Индийская рупия, таким образом, лишилась се-
ребряного обеспечения, ее курс был завышен по отношению к серебру, что вело к увели-
чению налогового бремени [Новая история Индии, 1961, с. 499]. Лидеры ИНК, среди ко-
торых было множество известных экономистов, подвергли этот шаг жестокой критике. 
Дадабхай Наороджи называл валютную реформу «бесчестной» [Naoroji, 1901, p. 532], ге-
неральный секретарь Конгресса Д.Э. Вача полагал, что реформа представляет собой 
«обременительное и бессрочное по характеру косвенное налогообложение»; в подобном 
же духе высказывалась индийская пресса [Malhotra, 1966, p. 33]. В декабре 1894 г. на еже-
годной сессии ИНК была принята резолюция, содержавшая просьбу к правительству о 
назначении парламентского комитета для рассмотрения «финансовых отношений между 
Индией и Соединенным Королевством» [Report of the 10th INC, 1895, p. 2]. Комитету, по 
мнению Конгресса, следовало рассмотреть, «в состоянии ли индийский народ нести суще-
ствующее финансовое бремя» [Report of the 10th INC, 1895, p. 2]. В апреле 1898 г. комитет 
по рассмотрению валютного вопроса (комитет Фаулера) был создан, однако его работа 
вызывала нарекания со стороны Конгресса, считавшего необходимым увеличение числа 
«компетентных и квалифицированных» индийских представителей, свидетельствующих 
перед комитетом [Report of the 14th INC, 1899, p. 3]. Индийское правительство во главе с 
Элгином и государственный секретарь по делам Индии Дж. Гамильтон, в свою очередь, 
стремились не допустить в число свидетелей противников реформы. Гамильтон в особен-
ности выступал против включения в работу членов ИНК, в частности Дадабхая Наороджи 
[Malhotra, 1966, p. 62]. В конечном счете комитет рекомендовал британскому правитель-
ству ввести в Индии золотой стандарт; рекомендации легли в основу принятого годом 
позже закона [Unrepealed Central Acts, 1904, p. 111]. 

Другими серьезными проблемами второй половины 1890-х гг. стали голод  
1896–1897 гг. и эпидемия чумы, разразившаяся в Бомбейском президентстве в 1896 г. Эти 
события вкупе с военными экспедициями на северо-западные границы Индии обусловили 
критику Элгина на сессиях Конгресса [Report of the 11th INC, 1896, p. 28; Report of the 12th 
INC, 1897, p. 132]. Сам же вице-король, подобно своим предшественникам, занимал двой-
ственную позицию. Он полагал, что деятели ИНК, выражая свое недовольство по многим 
вопросам, не являются при этом нелояльными и не стремятся к замене британской власти 
индийским или иным иностранным правительством. Лидеры Конгресса, по его мнению, 
были интеллектуалами, достойными места в законодательных советах, где они могли спо-
собствовать выработке разумного решения возникающих проблем [Mehrotra, 1995, p. 137]. 
Смена кабинета в 1895 г. привела к тому, что большую часть срока своих вице-
королевских полномочий Элгин должен был координировать свои действия с консервато-
ром Дж. Гамильтоном. Вице-король не последовал совету своих советников запретить де-
ятельность ИНК и успешно противостоял давлению из Лондона, направленному на огра-
ничение свободы прессы в Индии, однако в 1898 г. утвердил поправки в Уголовный ко-
декс, ведущие к ужесточению закона о подстрекательстве к мятежу [Mehrotra, 1995, 
p. 138]. В целом однако правление Элгина не привело ни к улучшению отношений ИНК с 
колониальной администрацией, ни к их заметному осложнению. Конгресс в это время еще 
не был серьезным раздражителем для индийского правительства, и такое положение спо-
собствовало тому, что организация продолжала планомерную работу по направлениям, 
намеченным его основателями [Юм, 2019, с. 199–202]. 
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Одним из наиболее важных среди них в конце XIX в. оставалась деятельность ИНК в 
Великобритании. В Лондоне с 1889 г. действовал БК ИНК, а в 1893 г. в Палате общин был 
создан неформальный комитет по индийским вопросам, который возглавил У. Уэддер-
берн. В первые годы существования организации лидеры Конгресса уделяли особенное 
внимание «британскому» направлению работы, полагая, что требуемых реформ можно 
добиться только в Палате общин [Kaushik, 1972, p. 38]. Этому должна была способство-
вать агитация в прессе (с 1890 г. БК ИНК издавал журнал «Индиа»), обсуждение индий-
ских вопросов в английских либеральных клубах, выступления с лекциями по всей стране. 
В 1890-е гг. Конгресс обсуждал вопрос о проведении своей ежегодной сессии в Лондоне 
[Kaushik, 1972, p. 42–44], а отправка делегаций ИНК в Англию стала важным элементом 
агитационной деятельности Конгресса в метрополии [Shankar, 2011, p. 89]. 

В целях укрепления связей с членами парламента БК ИНК в преддверии сессии 
1894 г. предложил в качестве кандидатуры на пост президента Конгресса ирландского 
парламентария А. Уэбба. Уэбб стал третьим – после Дж. Юла и У. Уэддерберна – британ-
цем, председательствовавшим на сессиях ИНК. Хотя он входил в Индийский парламент-
ский комитет, он никогда не жил в Индии и не являлся признанным авторитетом в индий-
ских вопросах, в силу чего его кандидатура вызывала определенные возражения в кон-
грессистских кругах [Mehrotra, 1995, p. 75]. Тем не менее появление члена парламента на 
сессии в качестве формального лидера Конгресса произвело благоприятное впечатление 
на общественность – секретарь ИНК Д.Э. Вача отмечал, что речь Уэбба получила «золо-
тые отклики со всех сторон» [Webb, 1999, p. 9]. 

С 1895 г. представители Индийского парламентского комитета принимали участие в 
работе королевской комиссии по управлению расходами Индии (комиссия Уэлби). Ин-
дийские интересы в комиссии представляли У.С. Кейн, У. Уэддерберн и Д. Наороджи, а в 
качестве свидетелей перед ней в 1897 г. выступали известные лидеры Конгресса – 
Д.Э. Вача, С. Банерджи, Г. Субраманья Айяр, Г.К. Гокхале [Banerjea, 1925, p. 410]. Работа 
комиссии широко освещалась в индийской прессе [Report on native papers, 1897a, p. 7; Re-
port on native papers, 1897b, p. 17; Report on native papers, 1898, p. 7], однако ее результаты 
не были вполне удовлетворительными [Report on native papers, 1901, p. 150; Report on Eng-
lish papers, 1902, p. 144]. В 1900 г. комиссия завершила работу, выявив несколько случаев 
неправомерных расходов; Уэддерберн и Наороджи опубликовали отчет меньшинства, ко-
торый «шел дальше в своих рекомендациях» [Minority Report, 1906, p. 3]; часть из них бы-
ла впоследствии реализована в реформах Морли – Минто и Монтегю – Челмсфорда 
[Ratcliffe, 1923, p. 80–81]. 

В целом деятельность Индийского парламентского комитета в 1890-х гг. осложня-
лась сокрушительным поражением либералов на парламентских выборах 1895 г. 
[Readman, 1999], в ходе которых своему оппоненту-консерватору уступил Дадабхай Нао-
роджи. В Палате общин, где сформировалось консервативное большинство, либералы, 
поддерживавшие ИНК, не могли эффективно отстаивать интересы Конгресса [Mehrotra, 
1966, p. 342].  

Вероятно, к числу наиболее значимых достижений комитета следует отнести при-
влечение внимания к проблеме голода и эпидемий чумы в Индии. На протяжении  
1897–1898 гг. У. Уэддерберн неоднократно выступал в Палате общин по этим вопросам 
[Hansard, 1897a, c. 1431; Hansard, 1897b, c. 156], предлагая проводить расследование про-
блем сельского хозяйства на местах, в каждой отдельной деревне в пределах строго опре-
деленной территории [Ratcliffe, 1923, p. 84]. Скорейшее разрешение этих проблем было 
необходимо, поскольку они имели серьезные социальные последствия. Так, в Пуне (Бом-
бейское президентство) действия комитета по борьбе с чумой, возглавляемого комиссаром 
Индийской гражданской службы У. Рэндом, вызвали массовое недовольство и беспоряд-
ки, в результате которых Рэнд и его помощник Ч. Айерст были убиты [The Pioneer, 29 June 
1897, p. 7]. 
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Для Конгресса непосредственным следствием пунских событий стал судебный про-
цесс над редактором газеты «Кесари» Б.Г. Тилаком – популярным лидером ИНК из Маха-
раштры. Тилак был приговорен к восемнадцати месяцам заключения за подстрекательство 
к мятежу, что привело к обвинениям Конгресса в нелояльности. В частности, муници-
пальный комиссар и коллектор Бомбея А.Т. Кроуфорд, исследуя причины беспорядков в 
Пуне, отмечал, что ИНК несет ответственность за появление множества печатных изда-
ний, выступающих против правительства [Crawford, 1897, p. 78–79]. Конгресс, в свою 
очередь, выступал против судебной дискриминации в отношении Тилака. На сессии 
1897 г. президент ИНК Ч. Шанкаран Наир заявил, что европейцы имеют право на суд при-
сяжных, наполовину состоящий из европейцев, тогда как индиец «не может требовать спра-
ведливого судебного разбирательства со стороны своих соотечественников» [Report of the 
13th INC, 1898, p. 22]. Репрессивные меры, примененные правительством в Пуне, по мнению 
Шанкарана Наира, напоминали «худшие дни безответственного деспотизма» [Report of the 
13th INC, 1898, p. 22]. Изрядная доля критики выпала и на долю вице-короля Элгина. 
А.Ч. Мазумдар, один из бенгальских делегатов на сессии, заявлял: «Лорд Литтон заткнул 
рот индийской прессе, но даже он не заткнул рот индийскому народу. Вашему радикально-
му вице-королю было уготовано выковать кандалы как для индийской прессы, так и для ин-
дийской общественности одним росчерком пера» [Report of the 13th INC, 1898, p. 87]. В ре-
зультате сессии ИНК принял несколько резолюций, осуждавших применение репрессивных 
положений уголовного законодательства [Report of the 13th INC, 1898, p. 6–7]. 

Среди нерешенных «внутренних» вопросов деятельности ИНК в годы правления Эл-
гина важнейшей оставалась проблема отсутствия устава, который определял бы состав, 
структуру и порядок работы Конгресса. ИНК имел несколько постоянных комитетов в 
крупных городах Индии; в городах, выбранных для проведения следующей сессии Кон-
гресса (проходившей в конце декабря), создавался специальный приемный комитет, зани-
мавшийся вопросами организации, поиска и обсуждения кандидатуры президента, публи-
кации отчета о работе сессии; в Лондоне автономно функционировал Британский комитет, 
получавший финансирование из средств ИНК, но формально не зависевший от Конгресса. 
Во многом такая ситуация объяснялась «временным» характером Конгресса, собиравше-
гося единожды в год на несколько дней; кроме того, в первые годы ИНК находился под 
сильным влиянием генерального секретаря А.О. Юма, решавшего многие вопросы орга-
низации единовластно. В 1887 г. был создан особый комитет, разработавший проект уста-
ва [Report of the 3rd INC, 1888, p. 63], однако в последующие годы вопрос о его принятии 
на сессиях практически не обсуждался. Ситуация начала меняться в середине 1890-х гг., 
когда под давлением ряда провинциальных комитетов руководство ИНК вновь обратилось 
к данной проблеме. Сессия 1895 г. в Пуне приняла решение отправить на рассмотрение 
провинциальных комитетов проект устава [Report of the 11th INC, 1896, p. 1], но, хотя про-
ект активно обсуждался в прессе и конгрессистских кругах [Mehrotra, 1995, p. 155–157], 
он не был принят вплоть до 1899 г. Проблема устава стала признаком серьезной борьбы 
внутри Конгресса и стремления провинциальных комитетов ограничить власть умеренно-
го руководства ИНК, пересмотреть финансовую политику организации и принятия дей-
ственных мер, необходимых для выполнения выдвигаемых Конгрессом требований. Эти 
внутренние противоречия особенно обострятся в начале XX в. и найдут свое выражение в 
расколе Конгресса в декабре 1907 г. 

Выводы 

В целом период правления вице-короля Элгина не привел ИНК к каким-либо суще-
ственным достижениям. Официальная печать Конгресса возлагала вину на вице-короля, 
«ставленника Гладстона» и «сторонника гомруля» [Report of the 14th INC, 1899, p. I], не 
оправдавшего надежд, которые связывались с его назначением. В свою очередь,  
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в 1895–1898 гг. лорд Элгин был вынужден осуществлять свои вице-королевские полномо-
чия в условиях правления консервативного кабинета лорда Солсбери, что существенным 
образом влияло на его возможности в области либеральных преобразований в Индии. От-
сутствие заметного прогресса в деятельности ИНК вело к тому, что рядовые деятели Кон-
гресса все больше разочаровывались в либеральных принципах, заложенных основателя-
ми ИНК, и требовали более активных действий. Нерешенность вопросов, фиксируемых в 
резолюциях Конгресса, инертность Британского комитета и неспособность сторонников 
ИНК в парламенте существенным образом поспособствовать выполнению его требований, 
вела к медленной и постепенной радикализации конгрессистских кругов, которая прояв-
лялась в борьбе за принятие устава ИНК и окончательному оформлению двух течений 
внутри Конгресса – умеренного и радикального, имевших разное видение путей развития 
национального движения в Индии. 
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анонимной морализаторской энциклопедии «De proprietatibus rerum», принадлежащей к большому 
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Введение 
Анонимная морализаторская энциклопедия «De proprietatibus rerum», представляе-

мая в рамках настоящей работы, является важным памятником средневекового энцикло-
педизма и интересным примером усвоения естественных знаний в период Позднего Сред-
невековья. 

Переводы трудов Аристотеля в середине XIII в. и развитие схоластики привели к по-
явлению таких энциклопедий, как «Liber de natura rerum» Фомы Кантемпрейского, «Spec-
ulum Naturale» Винсента из Бове, «Liber de proprietatibus rerum» Бартоломея Английского, 
многотомных трудов Альберта Великого и многих других. В свою очередь, это ознамено-
вало новый поворот в средневековой натурфилософии и энциклопедизме от «плиниан-
ской» традиции (в трудах Исидора Севильского, Рабана Мавра, Гонория Августодунского 
и других) к качественно новой интеллектуальной «аристотелевской» вехе.  

В свою очередь, масштаб распространения энциклопедических произведений и их 
влияние до сих пор не изучено. Более того, многие малоизвестные энциклопедические тек-
сты ещё не введены в научный оборот. К таким текстам и принадлежит ранее не исследо-
вавшаяся и не опубликованная анонимная морализаторская энциклопедия «De proprietatibus 
rerum», расширяющая поле средневекового энциклопедизма. Именно поэтому цель нашей 
статьи – охарактеризовать источник путем текстологического и структурного анализа. 

Объект и методы исследования 
Основным объектом исследования выступает текст анонимной морализаторской эн-

циклопедии «De proprietatibus rerum», сохранившийся в рукописях: Merton College MS.68, 
Lincoln Cathedral library MS. 40; MS. Bodleain Library, 571. В связи с этим основным мето-
дом нашего исследования является текстология, предназначенная для изучения литера-
турных памятников. Исследуется структура текста, нравоучительные комментарии к зоо-
логическим, минералогическим, ботаническим и другим главам энциклопедии. 

Результаты и их обсуждение 
Текст энциклопедии действительно не изучался и не публиковался, однако неодно-

кратно был описан в каталогах рукописей и уже на этом этапе вызвал ряд вопросов. 
Его первое упоминание обнаруживается в статье Говарда Фрэнка «English manu-

scripts in the Vatican library» 1925 г. Автор охарактеризовал его как «сообщения из многих 
авторов на тему различных обитателей животного мира, организованного ориентировочно 
в алфавитном порядке» [Frank, 1925, р. 102]. Фрэнк отметил, что энциклопедия помечена 
в рукописи как «liber secundus» и расположена между двумя другими текстами – собрани-
ем проповедей и сокращенной версией «Virtutum Vitiorumque Exempla» Николая из Ха-
написа (Nicolaus de Hanapis) 17. Фрэнк поставил под сомнение единое авторство трех тек-
стов, а также саму атрибуцию энциклопедии Николаю из Ханаписа.  

Позднее Томас Каппели в своем многотомном издании «Scriptores Ordinis 
Praedicatorum Medii Aevi» [Käppeli, 1975, р. 105], основываясь на рукописи из Модены, 
описал текст энциклопедии как первую часть «Summa praedicantium» Вильяма Иорданско-

                                                 
17 Доминиканский монах XIII в., автор «Библии бедных», ошибочно приписываемой Бонавентуре. 
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го (William Jordan) 18 – эту информацию повторяют последующие каталоги [Thomson, 
2009, p. 70–72]. Точка зрения Каппели оспаривалась Ричардом Шарпом [Sharpe, 1997, 
p. 779], однако установление авторства энциклопедии все ещё остается темой будущих 
исследований. В этой связи мы полагаем, что характеристика источника облегчит даль-
нейшее его изучение.  

Сегодня известно о существовании пяти рукописей, содержащих текст анонимной 
морализаторской энциклопедии: Oxford, Merton College Library, MS.68 (ff. 6v–16r; 
сер. XV в.); Lincoln, Lincoln Cathedral Library, Ms.40 (ff. 248v–256v; XIV в.); Oxford, Bodlei-
an Library, Ms. Bodl. 571 (ff. 257r–269r; сер. XV в.); Modena, Bibl. Estense γ. O. 5, 2 
(сер. XIV в., ff. 66v-150v); Ottob. Lat. 626.  

Непосредственно в рамках статьи нами были изучены первые три рукописи, ото-
бранные в соответствии с рядом критериев (сохранность и полнота текста, возможность 
построения текстуальных параллелей между разными рукописями и т. д.). Среди рукопи-
сей особенно выделяется Merton College Ms.68 (далее – M). Она была написана одним 
писцом, почерк может быть определен как комбинация англиканы и секретарского [Thom-
son, 2009, p. 70–72].  

Сам кодекс озаглавлен как «Theologica», что отражает широкий набор разножанро-
вых текстов под одним переплетом. Помимо самой энциклопедии, озаглавленной в ката-
логе Родни Томпсона как «Liber de natura rerum», представлены гомилии, несколько Ques-
tiones, мистические сочинения («Centiloquium» псевдо-Бонавентуры, «De Adoratione 
Imaginum» Уолтера Хилтона), трактат о ядах псевдо-Роберта Гроссетеста и «De Iudiciis 
Astrorum» Фомы Аквинского и другие тексты. Энциклопедия располагается между трак-
татом псевдо-Бонавентуры и анонимным «De Vita Apostolica». 

Рассмотрим организацию текста в рукописи. Во-первых, каждый алфавитный раздел 
обозначен соответствующим его букве инициалом: «B» – basiliscus; «C» – camelus и т. д. При-
сутствуют также исключения: «I» – Iulius Silinus [Solinus] (начало текста); «O» – Origenes 
(начиная блок на букву R). Во-вторых, присутствуют маргинальные глоссы рядом с каждой 
главой. Помимо этого, красными чернилами в тексте выделяются авторы, библейские цитаты, 
энциклопедические объекты (животные, камни, растения и т. д.); отдельные абзацы.  

Подобная организация текста была удобна для его чтения и поиска материала в нем. 
Всё это позволяет нам предположить, что энциклопедией пользовались и как справочником. 

За текстом энциклопедии следует аналитический индекс, также выстроенный в алфа-
витном порядке и распределяющий все объекты энциклопедии по моралистическим темам.  

Обратимся к следующей рукописи. Lincoln MS. 40 (далее – L) – старейшая из тех, к 
которым мы получили доступ. В манускрипте прослеживается до шести разных почерков, 
тем не менее большая их часть датируется XIV в. и типологизируется как англикана фор-
мата [Thomson, 1989, p. 28–29]. 

Кодекс озаглавлен как «M.S. tabula Boraston. Prior sti eligii…», что отражает только 
первые два фрагмента из всего содержания – это таблица и текст Симона Борастона «Dis-
tinctiones Theologiae». Текст энциклопедии в данной рукописи располагается между алфа-
витным индексом к Иоанну Златоусту и незавершенной таблицей. 

Помимо энциклопедии и уже упомянутых текстов в рукописи имеется ряд индексов 
к богословским трудам, морализаторская энциклопедия «Redictorium Morale» Пьера Бер-
сюира (Pier Bersuire), выдержки из писем Иеронима и т. п. Таким образом, кодекс также 
содержит тематически близкие тексты.  

Заглавие текста отсутствует, поэтому энциклопедия начинается непосредственно с 
«Iulius Solinus dicit, quod aquila quasi acuti…» и крупного инициала. Инициалы меньшего 

                                                 
18 Также доминиканский монах XIV в., автор ряда трактатов («О ясном видении Бога»; «О свободном 

выборе перед смертью» и т. д.). 
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размера используются совместно с рубрикацией для разделения текста на алфавитные 
разделы, отдельные главы и абзацы. 

Текст энциклопедии не полон и обрывается на главе про коршуна – это связано с 
тем, что часть листов в рукописи утеряны. Несмотря на это, мы можем заключить, что 
текст и структура Lincoln Cathedral MS.40 отличны от Merton MS.68. Так, в ликольновской 
рукописи присутствуют главы про мальву 19, филина и низуса. Содержание же самих глав 
в рукописи отлично от основного списка как в описаниях, так и в морализациях.  

Третья рукопись – MS. Bodl. 571 (далее – B), находящаяся в составе коллекции Бод-
лианской библиотеки, состоит из двух частей [Hunt, 1922, p. 166]. Почерк в них можно ти-
пологизировать как англикана формата. Все произведения, вошедшие в состав, в той или 
иной степени касаются проповедования.  

Текст энциклопедии, озаглавленный в данной рукописи «Solinus de mirabulibus mun-
di moralizatus», является вступительным во второй части рукописи, где также присутству-
ет краткий отрывок из «Soliloquia» Августина. Допустимо предположить, что атрибуция 
текста Солину объясняется первыми строками энциклопедии «Iulius Solinus dicit…». 
Остальной текст сохранился в составе рукописи достаточно хорошо, однако листы ff. 
267r–268v склеились и не могут быть прочитаны, поэтому затруднительно говорить что-
либо о главах на букву S. 

Порядок глав в манускрипте не идентичен ни мертоновской, ни линкольновской ру-
кописи (см. приложение), хотя и имеет большие пересечения с последней. Основное отли-
чие – в главе про мальву (apotumalisin), которая идет по порядку после лука (allium), а не 
ели (abies). В остальном рукопись также содержит главы о филине и низусе (отсутствую-
щие в мертоновской рукописи); имеет текстуальные сходства с линкольновской рукописью. 

Рассмотренные нами рукописи содержали глоссы и рубрики. Их целью было облег-
чение работы с текстом и быстрый поиск нужных глав, что указывает нам на методику 
работы с текстом энциклопедии подобно тому, как работают со справочниками. Нет при-
чин сомневаться, что и утерянный архетип содержал эти элементы, способствовавшие 
быстрому нахождению материалов в тексте.  

Структура энциклопедии и содержание 
Каждая средневековая энциклопедия – это книга, стремящаяся передать множество 

универсальных сведений, обобщить и систематизировать знания 20. Между тем энцикло-
педии не одинаковы по целям своего создания, аудитории и тем обстоятельствам, в кото-
рых они создаются, – социокультурной среде. Эти факторы определяют структуру и со-
держание энциклопедии. 

Энциклопедия состоит из 221 (225)21 главы (см. приложение), идущих по алфавиту. 
Таким образом, в энциклопедии представлены 19 разделов по буквам. Самый объемный – 
вступительный раздел «А» (36 глав), следом по объему за ним – «С» (31 глава). Количе-
ство глав в других разделах неоднородно и может варьироваться от 3–4 глав (соответ-
ственно «T» и «R») до 13–15.  

Изучаемый текст не уникален алфавитным принципом организации текста. Таким же 
образом выстроены «De proprietatibus rerum» Бартоломея Английского, «Liber de natura re-
rum» Фомы Кантемпрейского, «Reductorium Morale» Пьера Берсюира и другие энциклопедии.  

                                                 
19 Несмотря на то, что глава про мальву пропущена, в индексе она упоминается неоднократно. Мы 

можем предполагать, что глава была случайно пропущена писцом.  
20 Отметим, что исследователи неоднократно обращают внимание на размытость жанровых рамок 

средневековой энциклопедии. Подробнее см: [König, 2013, p. 1]. 
21 M. содержит 222 главы, однако рукописи L. и B. позволяют увеличить число глав в архетипе до 

225.  
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Согласно типологии Кристиан Майер, алфавит как основной структурный принцип 
характерен для т. н. проповеднических энциклопедий [Meier, 1997, p. 118–199]. Такие эн-
циклопедии могли использоваться в качестве источников для проповедей. 

Между тем алфавитный порядок – основной, но не единственный принцип выстраи-
вания последовательности глав. Во вступительном разделе на букву «А» заметна тенден-
ция к группировке птиц (1–8 главы; aquila – anser); зверей (13–15; agnus – aper), камней 
(16–28; adamans – astrion); растений и деревьев (29–35; abies – amigdalus). В остальной 
энциклопедии такие длинные ряды с тематически близкими объектами не встречаются, 
хотя периодически присутствуют последовательности из двух-трех глав, сведения для ко-
торых зачастую заимствованы из одного источника 22.  

Мы можем предположить, что во вступительном разделе энциклопедии отмечается 
стремление автора систематизировать природу по отдельным природным царствам. 

Во многих энциклопедиях, имевших хождение в средневековой Европе, присутство-
вало разделение на царства. Так устроена энциклопедия «De proprietatibus rerum» Барто-
ломея Английского и «De naturis rerum» псевдо-Джона Фольшема. В нашем же случае эн-
циклопедия имеет всего 221 (225) главу. В этой связи организовать повествование по бло-
кам, сохраняя алфавитный порядок, было бы невозможно, особенно учитывая неравно-
мерное количество разнородных объектов. 

Возможно, автор энциклопедии на начальном этапе её подготовки действительно 
стремился к сравнительно последовательному описанию всех аспектов природы, но с уче-
том трудоемкости процесса отказался от такого подхода, продолжив лишь выстраивание 
глав по алфавиту и в исключительных случаях оставляя возможность встроить последова-
тельность из животных, птиц, минералов и т. д.  

Структура и объем энциклопедии позволяют нам предполагать, что удобство пользова-
ния и скорость нахождения материала были чрезвычайно важны для автора энциклопедии. 
Если допустить, что архетип энциклопедии сопровождался подобным мертоновскому анали-
тическим индексом, то читатель не только быстро мог бы отыскать нужную ему главу, а через 
неё выйти на нравоучение, но и наоборот – исходя из интересующей его моралистической 
темы подобрать целый ряд наглядных примеров среди животных, камней и растений. 

Важно обратить внимание, что главы неравномерно распределяются по темам: зоо-
логические – 116; минералогические – 60; ботанические – 39. Особняком стоят лишь три 
главы, не попадающие в эту классификацию: о сладости, о свете, о масле.  

Обратим внимание на специфику глав каждой темы (царства): 
– Зоология. Внимание к животным неудивительно для средневековья. Их образы иг-

рали важную роль в средневековой символике и дидактике. Особое место в этой катего-
рии занимают птицы (50 гл.). Следующими по численности идут звери (40 гл.), затем ры-
бы (10 гл.), змеи (10 гл.), насекомые, черви и членистоногие (6 гл.). Многие из представ-
ленных животных (мантикора, кроккота, единорог, дракон, феникс и т. п.) в современном 
понимании могут быть охарактеризованы как «фантастические». Стоит также отметить, 
что зоологические главы не только самые многочисленные, но и самые объемные. Осо-
бенно по размеру выделяются три главы: о слоне, о пчелах, об орле.  

– Минералогия и ботаника. Информация о камнях, равно как и о всевозможных рас-
тениях, также могла быть весьма интересной для аудитории с точки зрения её «квази-
практичности». В обоих случаях описание физических характеристик дополнялось ин-
формацией о полезных и магических свойствах. К примеру, в описании аметиста упоми-
нается его способность к отрезвлению, агний «помогает» обнаружить прелюбодеяние од-
ного из супругов, а алебастр способствует длительному хранению мазей в сосудах и т. д. 

                                                 
22 Особенное значение для таких небольших групп приобретает трактат Альберта Великого «De 

mineralibus», где главы уже выстроены в алфавитном порядке, что заметно облегчало работу автору 
энциклопедии. См: [Jolliffe, 1967]. 
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Полынь же, если сварить её в масле, может помочь при головной боли и похмелье; а мирт – 
против рвоты и тревоги.  

– Некатегоризированные главы («De dulcedine»; «De luce»; «De oleo») не имеют об-
щей темы и рассматриваются нами только в контексте их исключительности среди прочих 
глав. До конца не ясно, по какому принципу автор добавил эти сведения. Однако мы мо-
жем предположить, что в случае главы о масле автор энциклопедии намеревался допол-
нить ею главы о дикой маслине и оливе для полноты повествования. Что касается двух 
других глав, то мы затрудняемся с уверенностью указать причину их добавления.  

«Естественные» сведения, на основании которых мы выделили эти категории, состав-
ляют наиболее объемную часть текста внутри энциклопедии, но не единственную. Практиче-
ски в каждой главе присутствует морализация, зачастую дополненная цитатами из Библии. 
В тексте это выражается следующим образом: «Et signat…» или «Et potest… significare». 

Фактически главы энциклопедии строятся на соотнесении вещей (res) и их значений 
(significationes) 23, что, возможно, отсылает нас к традиции Физиолога 24. К примеру: 

«De alauda»: Aristoteles et etiam Julius Silinus dicunt, quod alauda a laude diei nomen 
sortita <est>. Nunquam ipsam orto [ortus] aurore fallit. Quin tunc giris proportionalibus 
asсendat in aero cantans.  

Et sic potest uirum contemplationem significare. Unde Ecclesiastico 45: «Alacritas 
[alacritate] animae suae placuit Deo» (M., fol. 6v). 

Важно, что в случае более объемных глав (о пчелах; о слоне и т. д.), текст дробится 
по следующей схеме: res – significantio – res – significantio… etc. Таким образом, на каж-
дые два-три «естественно-научных» предложения приводится одна морализация, позволяя 
в рамках одной главы осветить несколько моралистических тем. 

В остальном нормой для энциклопедии является единственная морализация на каж-
дую главу, однозначно интерпретирующая «естественные» сведения. Тем не менее при-
сутствуют и главы с амбивалентными морализациями, интерпретирующие сведения in 
bonam in malam partem: 

«De platano: Et signat uno modo beatam Virginem uel animam, quae sed esse alta per uite 
scientatem, ampla per misericordiam et pietatem. Alio modo signat superbos uel mulieres, quae 
publice peccant» (M., fol. 13r). 

«De oleo: Et signat uno modo patientiam, alio modo iracundiam» (M., fol. 13v). 
Морализации обращаются к различным вещам (фактически их полный список указан в 

аналитическом индексе после текста энциклопедии), однако мы можем говорить о наиболее 
распространенных темах. Неудивительно, что самые частые параллели (более 20 раз) прово-
дятся с Христом, его жизнью, страданиями, крестной жертвой и т. д. При всем этом упомина-
ется в различных контекстах он более 50 раз. С дьяволом же ассоциируется значительно 
меньшее количество животных, растений, птиц и минералов, хотя количество его упомина-
ний немного больше 20 раз. Другая частая тема – грех и, соответственно, наставления или по-
рицания грешников (peccatores), среди которых порицаются по отдельности: воры (raptores), 
льстецы (adulatores), алчные (cupidi), златоимцы (aurosi), гневливые (iracundes), высокомер-
ные (superbi), праздные (otiosi), корыстные (ambitiosi), лицемеры (ipocritae) и т. д. 

В морализациях нередки упоминания различных социальных категорий: мирян 
(mundani, homines mundiales); духовенства (uiri religiosi, deuoti, ecclesiastici, praedicatores), 
к ним также примыкает не очень определенная категория viri perfecti. Не обходит энцик-
лопедия и наделенных властью – светских правителей (tirrani 25, mundi potentes); прелатов 
(praelati), судей (iudices). Присутствуют и другие категории: бедные (pauperes), «близкие» 
(proximi). Интересно отметить, что ряд морализаций посвящен женщинам (mulieres).  

                                                 
23 К. Мейер обращается к этому принципу, используя термины significantia и significata [Meier, 1997, p. 118].  
24 О Физиологе и его наследии см: [Карнеев, 1890]; [McCulloch, 1962].  
25 Слово тиран (tyrannus) в Средние века было лишено уничижительной коннотации [Niermeyer, 1975, 1048]. 
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Разбирая категории отдельно, мы должны отметить, что под мирянами (mundani), 
вероятно, понимается не широкий круг людей «в миру», а весьма условная категория за-
житочных людей. В морализациях они идут бок о бок с т. н. «близкими» и правителями 
(тиранами). Логично предположить, что под ними подразумевается купечество, поскольку 
в самих морализациях они стоят рядом с жадными и скупыми, а порицаются, преимуще-
ственно, за мирскую суету.  

Более положительно энциклопедия настроена к бедным. Она призывает к сочув-
ствию и помощи им, порицает притеснения со стороны правителей.  

Образ светских же владык (тиранов) в большинстве случаев имеет негативную кон-
нотацию: морализация в главе о птице низусе объединяет правителей вместе с ворами и 
убийцами, а в главе о коршуне встраивает их в «иерархию грешников»: 

«De uulture: Et sic, quam, ad primum, signat superbos et elatos. Quam, ad secundum, 
tirannos et raptores <signat>, quam, ad tertiam, cupidos et auaros <signat>, qui in fine 
amatum perdunt et male moriuntur» (M., fol. 15r). 

Также, как мы отмечали, к ним в морализациях примыкают судьи и прелаты. И если 
судьи подаются зачастую негативно 26, то образ прелатов неоднозначен. В большинстве 
случаев они упоминаются вместе с другими категориями духовенства (praedicatores, per-
fecti, religiosi и т. д.) и подаются, как и все духовенство, с положительной стороны, однако 
мы можем говорить и о ряде морализаций, где их образ наделен негативными коннотаци-
ями, – в таких случаях они прописываются как mali praelati (злые прелаты) и порицаются. 

Исходя из всего вышесказанного, нам важно сделать следующие выводы. Как и лю-
бая другая энциклопедия, анонимная «De proprietatibus rerum» должна была содержать 
полезную информацию и служить в качестве библиотеки. Алфавитный порядок был в 
этом существенной помощью, позволяя быстро найти нужную главу. Мы предполагаем, 
что её читателями в первую очередь были священнослужители, проповедники и др.  

Близкие по типу, но более крупные энциклопедии, как например, одноименная «De 
proprietatibus rerum» Бартоломея Английского, действительно могли быть использованы 
для подготовки проповедей перед клиром [Meyer, 1990, p. 290–291], однако наша энцикло-
педия отличается от них. Количество и объем глав, отказ от сложной структуры, преимуще-
ственное наличие лишь одной трактовки объектов, а также обращение к доступным и по-
нятным широким массам темам позволяет предположить нам, что в конечном итоге знания 
энциклопедии и их моралистические трактовки доходили и до более широкой публики.  

Структура энциклопедии создана с учетом её предположительного использования 
подобно справочнику. Вместе с небольшим объемом, но сравнительно широким охватом 
природы (и моралистических тем) такая энциклопедия могла быть хорошим подспорьем 
для проповедников. И именно поэтому целью автора была не столько систематизация зна-
ний, сколько создание именно такого «лаконичного» компендиума со сравнительно не-
большим количеством глав и кратким текстом, ориентированным исключительно на ил-
люстрацию моралистических комментариев.  

Такая энциклопедия могла существовать изначально в формате Vademecum 
[D’Avray, 1980] (небольших по размеру книг), в которых нуждались монахи нищенству-
ющих орденов – францисканцы и доминиканцы. В свою очередь, это может объяснять 
идеи морализаций, сочетающих уважение и заботу по отношению к бедным, презрение 
богатств и мирской суеты, критику пороков высшего духовенства. В конечном итоге вос-
требованность таких энциклопедий прослеживается с сер. XIII в., что позволяет нам пред-
положить близкую к этому времени датировку текста, однако для точной датировки тек-
ста, как и определения его автора, требуются дальнейшие кодикологические исследования 
и привлечение новых списков энциклопедии. 
                                                 

26 Исключение есть в главе о камне орите («De orite»), где отмечается, что судьи и прелаты должны 
быть наделены строгостью и справедливостью, смешанных с милосердием и благочестием.  
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Источники энциклопедии 
Анонимная морализаторская энциклопедия «De proprietatibus rerum», как и другие средне-

вековые энциклопедии, – это компилятивный труд, где количество авторского текста сведено к 
минимуму, а основную часть составляют парафразы и цитаты из различных источников, количе-
ство которых даже при небольшом размере энциклопедии сопоставимо с другими – Арнольда 
Саксонского, Фомы Кантемпрейского, Бартоломея Английского, псевдо-Джона Фольшема. 

Указания на многие источники присутствуют и в самом тексте энциклопедии. Одна-
ко необходимо отметить, что нередко энциклопедист атрибутирует сведения неверно. 
К примеру, первая глава об орле, сведения в которой приписываются Солину, состоит из 
парафразов «De naturis rerum» Александра Неккама, глоссы к Библии Ансельма Лаонско-
го и «Ethimologiae» Исидора Cевильского. Аналогичным образом сведения из ряда глав 
ошибочно приписываются Аристотелю, Альберту Великому и многим другим. Именно 
поэтому очень важно провести различие между теми источниками, которые называет сам 
энциклопедист, и теми, которые можно определить только путем анализа текста. Непо-
средственно в самой энциклопедии, помимо широкого набора библейских книг и глосс к 
ним, называются следующие авторы и источники (по частоте упоминаний в тексте): 
Isidorus (128); Albertus (56); Aristoteles (17); Rabanus (14): Ambrosius (14); Philosophus (9); 
Iulius Silinus [Solinus] (9); Historia Israelitana (6); Platearius (5); Augustinus (4); Phisiologus 
(4); Michael Scotus (4); Galienus (4); Basilius (3); Ieronimus (2); Virgilius (2); Plinius (2); 
Lucan (1); Gamaliel (1); Liber de natura rerum (1); Auicenna (1); Alexander (1); Brito (1); 
Isaac medicus (1); Origenes (1); Epistola ad Octouianum Augustum Aesculapii Philosophi (1). 

Часть этих авторов и произведений (Гамалиел, Исаак, Вергилий т. д.) упоминается 
энциклопедистом вследствие того, что они были включены в текст того или иного труда, 
использованного для создания энциклопедии. К примеру, на письмо к Октавиану ссылал-
ся Альберт Великий, текст которого был использован для главы «De pirisilo».  

Рассматривая же прямые источники энциклопедии, нам необходимо отметить коли-
чество парафразов в главах. Абсолютное большинство фрагментов (более 138) восходят к 
Исидору Севильскому, более 50 – к Александру Неккаму, около 28 – к Альберту, око-
ло 20 – к Аристотелю. Заметно меньшее количество сведений позаимствовано у Рабана 
Мавра (17 фрагментов), Жака де Витри (15), Амвросия Медиоланского (14), из трактата 
«Circa instans», приписываемого Платеарию (9), из латинского Физиолога (4). Библейских 
цитат в энциклопедии сравнительно немного – 28. Они дополняют морализации к главам 
зоологического, ботанического и минералогического характера. Вероятнее всего, энцик-
лопедист пользовался Библией с глоссами Ансельма Ланского, Гийома Бретонского и Ни-
колая из Лиры. Исходя из этого факта, мы можем сделать предположение о том, что 
terminus post quem энциклопедии – 1331 г., когда Николай завершил работу над коммента-
риями к Священным текстам [Krey, 2000, p. 1].  

Из многих установленных нами источников энциклопедист брал сведения для всех ти-
пов глав. Абсолютным фаворитом в этом отношении были «Этимологии», лидирующие по 
количеству ссылающихся на них глав. Тем не менее мы можем говорить об определенной 
выборке источников для глав того или иного царства, а потому рассмотрим их обособленно:  

– Зоология. Большая часть глав о животных в энциклопедии опирается на XII книгу 
«Этимологий» Исидора Севильского 27 и «De naturis rerum» Александра Неккама. Важно 
отметить, что сам Неккам упомянут в источнике лишь однократно (в главе «De 
gerafalco»), а главы «зоологического» характера, основанные на его сведениях, атрибути-
руются Альберту Великому.  

Важным источником для анималистических глав является труд Аристотеля, называ-
емого в тексте также Философом, «Historia animalium». Мы предполагаем, что для напи-

                                                 
27 См. [Andre, 1986]. Перевод «Этимологий» на английский см: [Barney, 2006]. 
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сания энциклопедии автор использовал именно версию Михаила Скота, также упомянуто-
го в энциклопедии. Отметим, что ряд глав, атрибутированных Аристотелю, восходит к 
энциклопедии Неккама.  

Менее популярным для «зоологических» сведений была «Восточная история» Жака 
де Витри – всего 4 главы («De centufica», «De ceto», «De elephante», «De scorpio» – атрибу-
тировано Солину). Важно отметить, что глава «De centufica» представляет особый интерес 
с точки зрения формирования образа отдельных существ. Энциклопедист, опираясь на 
текст «Восточной истории», совместил описания двух животных (йеля и левкроты), тем 
самым получив описание «нового» животного. Также некоторые «зоологические» главы 
основываются на сведениях из «Hexameron» Амвросия Медиоланского (10) и «De 
uniuerso» Рабана Мавра (3). Самыми редкими источниками для анималистических глав 
стали: фрагмент из гомилий Оригена (единожды в главе «De rana»), труды Василия Вели-
кого (дважды в главах «De apibus» и «De asino») и «Канон» Авиценны (однократно в гла-
ве «De apibus»), хотя его текст атрибутируется Солину.  

Традиция латинского Физиолога также представлена в Энциклопедии в главах «De 
antapolone», «De caladrio», «De pantera», «De yrco» (и также ещё одной главой о камне 
виноне). Тем не менее текст в энциклопедии трудно соотносится с известными редакция-
ми Физиолога, хотя и близок к версии B. Текстуальные расхождения, вероятнее всего, 
объясняются тем фактом, что самого Физиолога энциклопедист не видел, а позаимствовал 
сведения из промежуточного источника.  

– Ботаника. Большая часть глав также основана на «Этимологиях», XVII книге, где 
содержатся многочисленные описания трав, деревьев и т. п. и повторяющей сведения  
Исидора «De uniuerso» Рабана Мавра. Приводятся сведения из уже упомянутого 
«Hexameron» Амвросия и «Восточной истории» Жака де Витри.  

Ряд «ботанических» глав основан на сведениях из трактата «Circa instans» или «De 
simplici medicina», приписываемого Матеусу Платеарию. Энциклопедия атрибутирует все 
сведения из него Галену, что, вероятно, связано с авторитетом античного медика. Плате-
арий (как Platearius Medicus) упомянут четырежды. В оригинале трактат содержит сумму 
медико-ботанических знаний, что и нашло своё отражение в энциклопедии, где представ-
лены как физические описания растений, так и способы их использования. 

Отдельного упоминания достойна глава «De plantis», приписываемая Аристотелю. 
Сведения оттуда восходят к труду «De uegetabilibus» Николая Дамасского, переведенного 
на латинский в XIII в. вместе с корпусом аристотелевских произведений. Текст главы до-
полнен краткой выдержкой из «Метеорологики» Аристотеля. Помимо всего прочего, к 
«ботаническим» относятся главы «De oliua» и «De cucurbita», источники которых найти 
не удалось, однако в тексте они приписываются Михаилу Скоту. 

– Минералогия. Как и в других категориях, большая часть сведений о камнях и ми-
нералах взяты из «Этимологий», XVI книги. К ним также примыкают сведения из трудов 
Рабана Мавра и Александра Неккама. Для 27 минералогических глав (из 60) источником 
послужил трактат Альберта Великого «De mineralibus», написанный после 1248 г. Кроме 
него существенную роль в этих главах играют сведения, взятые из «Иерусалимской исто-
рии» Жака де Витри, откуда аналогично «Circa instans» были заимствованы сведения о 
«применении» и «пользе» камней. Важно отметить, что ими сопровождаются не только 
описания самого Жакаде Витри, но и других авторов, к примеру Исидора («De ametisto», 
«De adamante»). Среди глав о камнях присутствуют две, предположительно основанные 
на тексте Физиолога («De terebolene», «De uinone»). 

– Некатегоризированные главы («De dulcedine», «De luce», «De oleo»). Мы уже отме-
чали их неординарность в контексте энциклопедии, не менее интересны и их источники. 
«De dulcedine» ссылается на Галена и Исаака. При этом фрагмент, атрибутированный пер-
вому автору, не удалось идентифицировать. Сведения же, приписываемые Исааку, дей-
ствительно были заимствованы из его сочинения «De diaetis universalibus et particularibus». 
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Стоит заметить, что это единственный раз, когда источник упоминается и цитируется. 
Глава «De luce» состоит из парафразов Амвросия, Августина и Философа. Под последним 
в остальном тексте понимается Аристотель, однако в данной главе сведения следует атри-
бутировать Аль-Хазену, труд которого был переведен на латинский в XII в.  

Нам необходимо отметить, что ряд парафразов (ок. 26) остаются неидентифициро-
ваными и приписываются в тексте известным авторам (Philosophus, Albertus, Aristoteles, 
Ambrosium) и произведению («Liber de natura rerum»).  

В общей сложности нами были установлены более 25 источников и более 20 авторов 
парафразов. Стоит поставить вопрос о количестве источников, с которыми автор был зна-
ком напрямую. Учитывая количество упоминаний и текстуальное сходство, мы можем 
говорить с уверенностью лишь о том, что автор имел копию «Ethimologiae», «Circa 
instans» с дополнениями из других медико-ботанических сочинений; возможно, компен-
диум аристотелевских сочинений, а также сборник святоотеческих текстов (Амвросия, 
Василия, Августина). Кроме того, мы полагаем, что автор пользовался энциклопедией 
Неккама, хотя и атрибутировал сведения из неё другим авторам. 

Стоит отметить, что все источники дали энциклопедии большое количество именно 
«естественных» знаний о разных частях природы, их трактовки (морализации) заимство-
ваны не были и представляют собой непосредственно авторские нравоучения в духе биб-
лейской экзегезы. Тем не менее многие морализации сопровождаются цитатами из Биб-
лии, глоссами к ней или сочинений Августина.  

Подводя итог, энциклопедист не стремился в равной степени представить информа-
цию об одном и том же объекте из всех доступных ему источников. В большинстве случа-
ев ему было достаточно сведений из «Этимологий» Исидора Севильского, Александра 
Неккама и других источников, исключениями для этого были либо важные с точки зрения 
символики главы («De apibus», «De leone», «De elephante»), либо преимущественно бота-
нические и минералогические главы, где было уместно к физическому описанию растений 
и камней добавить информацию об их воздействии (лечебном или магическом). Подобное 
стремление, скорее всего, представляет намерение автора создать относительно лаконич-
ный и ориентированный на широкий круг читателей текст. 

Заключение 
Анонимная морализаторская энциклопедия «De proprietatibus rerum» – интересный 

со многих точек зрения памятник средневекового энциклопедизма. Она состоит из срав-
нительно малого 221 (225) количества глав, но представляет широкий набор естественных 
сведений и их морализаторских трактовок. Энциклопедия освещает внешний вид и свой-
ства растений и минералов, повадки животных и т. д., а также приводит на основе «есте-
ственных» сведений нравоучительные примеры, обращенные к разным категориям сред-
невекового общества.  

Потребность в подобных энциклопедиях начиная с XIII в. испытывали проповедни-
ки-монахи нищенствующих орденов (францисканцев и доминиканцев), к числу которых 
мог принадлежать и сам автор текста. Такая потребность объясняется образом жизни про-
поведника и самой практикой проповеди, ищущей similitudines для иллюстрации духов-
ных идей. В свою очередь, образ жизни странствующих монахов мог предопределить 
«краткую» форму энциклопедии, позволяющую использовать её в пути.  

Цель текста отличалась от той, которую преследовали другие энциклопедии – соби-
рание и систематизация всех доступных знаний о природе. Вместо этого энциклопедист 
стремился создать широкий по охвату, но не подробный текст, освещающий природу 
лишь на достаточном для морализаторского комментария уровне.  

Сейчас мы затрудняемся с точностью датировать текст и локализовать место его со-
здания – для этого нужно кодикологическое исследование известных и ещё не найденных 
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рукописей. Тем не менее мы полагаем, что текст был написан не ранее 1331 г., на что ука-
зывает глосса Николая из Лиры, включенная в энциклопедию. Что касается места созда-
ния, то прямых указаний на это в тексте нет, однако 4 из 5 известных нам рукописей были 
созданы в Англии, а источники энциклопедии сопоставимы с другими энциклопедиями, 
созданными на территории Англии, Франции, Фландрии и Германии, что может указы-
вать на весьма приблизительный регион, где текст мог быть создан. В свою очередь, 
именно это направление исследований – установление времени и места появления тек-
ста – представляется наиболее актуальным и перспективным для будущих исследований. 
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the Rus suggests that the main character of the Kiev legend, Prince Kyi (Kiy), was actually a relative, 
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Введение 
Один из старейших и наиболее трудных вопросов восточнославянской истории свя-

зан с летописной легендой об основании Киева. Согласно Повести временных лет, три 
брата, Кый, Щек и Хорив, княжившие у полян, основывают на новом благоприятном ме-
сте «град во имя брата своего старейшего». Кроме того, что у них была еще сестра Лы-
бедь, а Кый ходил к Константинополю и там принял от царя «велику честь», основал го-
родок Кыевец на Дунае и затем умер на берегах Днепра, основная летописная версия 
больше не дает сведений по поводу этой истории [ПСРЛ, 1846, с. 4].  

Значительность этой легенды для истории Древней Руси, а с другой стороны, ее 
сравнительная лаконичность дали пищу для множества трактовок времени основания 
днепровского «града». В частности, Б.А. Рыбаков отнес это событие к концу V в., исходя 
из пересмотренных археологических данных, а также близкого предания о братьях Куаре, 
Мелтее и Хореане, которая была вписана в историю древней армянской области Тарон 
[Рыбаков, 1980, с. 31], [Рыбаков, 1982]. 

Однако археологические данные по первым жилым комплексам славянских поселений 
указывают на менее древние датировки [Franklin S., Shepard J., p. 94–95], а слияние этих по-
селений в город относилось скорее к IX или даже X веку [Котышев, с. 10].  

Основная часть списков ПВЛ прямо не датирует княжение Кия и основание братья-
ми «града во имя брата своего старейшего», однако анализ их содержания заставляет от-
нести соответствующие события к значительно более позднему, чем V в., времени [Шай-
кин, 2011, с. 57]. Сообщение Никоновской летописи, что Кый ходил «с силою ратью» на 
дунайских и волжских болгар [ПСРЛ, 1862, с. 64] тоже указывает не на самую раннюю 
этногеографическую и историческую картину.  

Содержащие даты источники при наличии и нескольких ранних датировок в основ-
ном указывают на поздние даты, середины – второй половины IX в. и даже правления 
Игоря [Гиляров, с. 140].  Относить все эти свидетельства к разряду домыслов, как делали 
и зачастую делают ревнители «древности», едва ли представляется корректным. 

Объекты и методы исследования 
По сути, единственным аргументом в пользу относительной древности возникнове-

ния легенды могла бы являться именно параллель с «Историей Тарона», если бы было до-
казано заимствование ее сюжета из полянского источника. «История» была скомпилиро-
вана, по данным большинства арменоведов, не ранее VIII, а в окончательном виде – в X в. 
[Арутюнова-Фиданян, 2007, с. 85–86, 91–92; Greenwood, p. 208]. Под вопросом остается 
возможный путь такого заимствования. Б.А. Рыбаков предположил, что оно могло осуще-
ствиться во время похода 737 г. арабского полководца Марвана ибн-Мухаммада, дошед-
шего до «Славянской реки» (в версии Рыбакова – Дона) и переселившего оттуда в Закав-
казье большое количество славян [Рыбаков, 1982, с. 181]. Однако от берегов Среднего 
Днепра даже до Дона большое расстояние, и предположение, что локальная легенда о трех 
«градообразующих» братьях и их сестре распространилась к VIII в. в столь широком во-
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сточнославянском ареале, само по себе требует подтверждений. К тому же не факт, что 
имелся ввиду Дон, а не нижняя Волга, перевод «славянская река» спорен, гидроним мог 
быть образован от имен угро-финских и тюркских народов [Смокотина, 2009]. 

Другой проблемой является тот факт, что кавказоведы видели в «Истории Тарона» 
лишь типично местный сюжет, может быть, с отзвуками неких восточных легенд о мами-
конянах – выходцах с далекого Востока [Абегян, 1948, с. 347–348], имевший сходство с 
восточнославянским преданием из-за параллельного развития в общих исторических 
условиях [Марр, 1935, с. 56], но не имевший никаких заимствований из этого предания.  

Тем не менее исследователям было трудно игнорировать тот факт, что содержание 
«Истории Тарона» «чрезвычайно приближено» к рассказу ПВЛ об основании Киева [Бы-
линин, 1992, с. 20]. Между двумя сказаниями, помимо некоторого сходства антропонимов, 
устанавливается сразу четыре совпадающих мотива [Арутюнова-Фиданян, Щавелев, 2013, 
с. 27–28].  

В этой связи требовалось иное объяснение, чем заимствование полянского рассказа в 
Закавказье. Между тем при сравнении обоих преданий трудно сказать, «кто у кого заим-
ствовал» детали и сюжетную нить [Загорульский, 2012, с. 220]. Подобную мысль развивал 
В.П. Яйленко, согласно которому уже армянское предание попало в Киев около XI в. вме-
сте с колонистами или купцами из Закавказья и, будучи изменено и дополнено киевскими 
летописцами, стало основой местного ответа на новгородское сказание о трех братьях-
варягах [Яйленко, 1988]. По мнению ряда других исследователей, данная гипотеза «про-
дуктивна», но скорее речь шла о заимствовании в устное полянское предание о Кые и Лы-
беди вероятного аланского прототипа армянской легенды [Арутюнова-Фиданян, Щавелев, 
2013, с. 26, 29–30]. 

«Продуктивность» этой гипотезы, по нашему мнению, косвенно подтверждается 
многочисленными заимствованиями в фольклор, рукописные и первопечатные восточно-
славянские памятники сюжетов из иноэтничной среды [Веселовский, 1916, с. 2; Черне-
цов,1991]. 

Что касается аланского посредничества, то, на наш взгляд, в данном случае оно не 
требовалось, если обратить внимание на еще одну легенду, также записанную в Закавка-
зье. Грузинский исторический свод «Картлис Цховреба» сообщал, что в эпоху Арчила 
Мученика (погиб в 786 г.) из-за участившегося натиска арабов к этому эриставу-
властителю бежали трое не названных по именам братьев из области Тарон. Последним 
был пожалован Шаких (Шеки, Шаки), город к северу от области Арран, владения которо-
го мигранты вскоре значительно расширили [Картлис Цховреба, 2008, с. 112].  

В данном контексте интересен не только исход такого же числа братьев из того же 
Тарона, поселение их в городе, расширение его владений (что также пересекается уже с 
рассказом об основании Киева, а затем где-то далеко и Киевца), но и созвучие его назва-
ния с Щеком ПВЛ. Кроме того, «шекинские» братья приходились близкими родственни-
ками Адарнасе Слепому, в котором видят армянского царя Ашота Слепого, а значит, род-
ней и принцессе Латаври, которая в своде фигурирует как «дочь Адарнасе» [Картлис 
Цховреба, 2008, с. 140]. Из-за полумифологичности сюжета и в этом и других источниках, 
совмещения его героев с историческими персонажами с аналогичными именами (Адарна-
се-старший, направленный Арчилом на юг, Адарнасе-племянник или сын [Назарян, 2016, 
с. 97], Адарнасе – один из шекинских братьев [Шагинян, 2008, с. 130]) трудно определить 
точно степень этого родства. Но в известном ныне не полностью легендарном аспекте 
(может, и далеком от нарративного, где у Латаври был брат Ашот) это может означать, 
что у трех братьев существовала и сестра – двоюродная или даже родная, что еще сближа-
ет этот сюжет с древнерусским.  

В любом случае грузинско-армянское повествование имеет четкие временные рамки, 
переселение в Шаких произошло в 782–784 г. [Шагинян, 2008, с. 128]. Но каким образом 
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армянская легенда, записанная неясно кем и когда в Тароне, обретшая новое звучание во 
владениях Арчила, могла достичь Поднепровья? 

О связи Закавказья с Восточной Европой можно проследить начиная с X в., судя по 
упомянутым в трактате Константина Багрянородного топонимам, в частности названию 
киевской крепости Самбатас, параллели для которой находились в Армении [Марр, 1936, 
с. 284], и острова, вероятно, названного в честь просветителя Армении Святого Григория 
в районе днепровских порогов.  

О том, каким образом могли быть установлены подобные связи, можно проследить 
по известиям ряда арабских, а также армянских источников о юго-восточных набегах Руси 
IX–X вв. Но если, например, поход 912/913 г. затронул в основном побережье Каспийско-
го моря, то в 943/944 русский отряд углубился вглубь Аррана и попытался утвердиться в 
его столице – Бердаа (Партаве). Указанная территория находится в смежной с Шеки исто-
рико-культурной зоне, армянский князь Сахл Смбатян в конце IX – начале X в. владел и 
Шеки, и Бердаа. Согласно некоторым источникам, и постоянный военный лагерь русов во 
время похода находился в пограничье Шеки [Якубовский, 1926, с. 91]. Уходя из Аррана, 
русы угнали с собой множество пленных [Якубовский, 1926, с. 69], среди которых, надо 
полагать, было немало и местных армян, знакомых с легендарной традицией.  

Не случайно В.Н. Зоценко прямо связывал некоторые киевские археологические 
находки, например, бусы, соответствующие ближневосточным и закавказскими типам 
X в., обращавшиеся в юго-западном Прикаспии дирхамы с арранским походом русов. 
С вернувшимися из похода он же связывал строительство/обновление некоторых киев-
ских укреплений [Зоценко, 2010, с. 474]. Но если дирхамы вряд ли можно было бы припи-
сать пленникам, то строительство почти наверняка было поручено им.  

Все эти обстоятельства позволяют выстроить гипотезу, согласно которой армяне 
могли дать и название одному из местных поселений, Самбатас, например, в честь царя 
Смбата I, который в начале X в. владел частью Аррана. Сам по себе принцип именования 
городов в честь правителя являлся типичным для древней Армении (Тигранакерт, Арташат 
и др.). Эти же пленники перенесли на новые места обитания и «градообразующую» легенду 
о трех братьях (и, возможно, сестре), воспоминания о Шеки, которые, смешавшись с мест-
ными преданиями и топонимами, и стала основой сказаний об основании Киева.  

Результаты и их обсуждение 
Однако есть ли какие-то основания считать инкорпорированными, пусть и в изме-

ненном виде, в ткань киевского повествования и имена закавказских героев? 
Еще первые исследователи вопроса не видели в именах первых киевских князей ни-

чего славянского, да и в ХХ в. предполагалась их принадлежность дославянскому населе-
нию Среднего Поднепровья [Артамонов, 1960, с. 294], хазарам [Голб, Прицак, 1997, с. 77]. 
С другой стороны, многие следуют мнению Н.М. Карамзина, допускавшего, что имена 
основателей Киева сугубо легендарны и произведены от топонимов [Карамзин, 1818, 
с. 37–38; Петрухин, 2014, с. 24–25]. 

Но сопоставление формы Кий/Киев с топонимами, а также антропонимами из запад-
нославянского ареала типа Kijevo с изъяснением из кий, kyj «палка, дубинка» [ЭССЯ, 
1987, с. 257–258], равно как и гипотеза о связи топонима (с последующим перенесением 
на антропоним) с терминами, означающими «вихрь» или «песчаный холм» [Роспонд, 
1968], наталкиваются как минимум на одно важное препятствие. В древнерусских источ-
никах, в том числе берестяных грамотах, антропоним/топоним неизменно представал как 
Кый/ Кыев, а появление формы Киевъ впервые отмечается лишь в новгородской грамоте 
середины XIII в. [Янин, Зализняк, Гиппиус, 2015, с. 115]. Даже если это было частью об-
щего процесса т. н. палатализации заднеязычных в древнерусском, это не опровергает 
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мысль о том, что связи Кый/Кыеѥвъ с упомянутыми терминами и топонимами относятся 
скорее к разряду народной этимологии, обеспечившей переход Кыев в Киевъ.  

Притяжательность формы жителей города кыяѧне, т. е.  «люди Кыя», заставляет не 
отвергать летописный рассказ о первичности антропонима. При этом специфика такого 
личного имени с фонемой ы предполагает довольно узкий круг этимологий, причем не-
славянских. Следует отметить замечание, что в ПВЛ есть два «намека» на неполянское 
происхождение Кыя [Былинин, 1992, с. 14]. 

Вместе с тем источники о закавказском походе русов дают некоторый материал, 
возможно, подтверждающий историческое существование легендарного князя. У боль-
шинства авторов упоминается лишь неназванный предводитель русов, который, согласно 
Ибн-Мискавейху, погиб в одной из финальных битв [Якубовский, 1926, 68]. Вследствие 
чего есть множество предположений о командующем походом, среди которых называют-
ся «царь русов» Х-л-гу т. н. Кембриджского документа. Однако детали этого документа, 
указывающие на гибель отряда [Голб, Прицак, 1997, с. 142], противоречат сведениям во-
сточных авторов и едва ли могут быть вставлены в контекст арранских событий. 

При этом в «Искандер-наме» Низами Гянджеви, пусть в контексте поэтического по-
вествования, имя вождя напавших на Закавказье названо: Кинтал-Рус (Кинтал). Достаточ-
но очевидна этимологизация имени от средневековой арабо-латинской меры веса, которая 
в данном случае, судя по форме названия, была багдадской, где местный kintall мог пре-
вышать 320 кг [Hinz, Marcinkowski, 2003, p. 37–38]. Вероятно, поэт так хотел подчеркнуть 
физические параметры русского богатыря. Однако все возможные скрытые этимологиза-
цией формы выглядят загадочно. 

В этой связи перспективным, на наш взгляд, является сопоставление двух фактов. 
С одной стороны, это попытка русов в Бердаа заключить с местным населением, по опре-
делению А.С. Королева, «что-то вроде договора» [Королев, 2010, с. 117]. Некоторые уче-
ные справедливо проводят аналогии этого договора с русско-византийскими соглашения-
ми, с которыми совпадают, в частности, некоторые статьи [Колесов, 2005, с. 13].  

С другой стороны, русско-византийские договора предварялись формулой «Мы от 
рода Рускаго», после которой следовало перечисление имен. Но если во взаимоотношени-
ях с империей сторону русов представляла чуть ли не вся их элита, то в случае закавказ-
ского похода размер такого представительства определенно сужался, возможно, до лишь 
предводителя. Иными словами, загадочное Кинтал-Рус могло представлять собой попав-
шее к Низами из какого-то текста, сохранившего договор Русь-Бердаа, определение «от 
рода Рускаго» в сочетании с местоимением или, скорее всего, с личным именем. 

Мы полагаем, что этим именем и было Кый в сочетании с нтал-Рус, которое на са-
мом деле было определением «от рода Рускаго», только на латыни, natalis Russorum. Ла-
тинская этимология в данном случае, на наш взгляд, отвечает ряду имен первых русских 
князей, корни которых находятся в романских наречиях [Виноградов, 2020]. Если данная 
расшифровка верна, то и антропоним Кый может иметь соответствующее прочтение. 
Например, по сообщению специалиста по румынскому языку Е.А. Семеновой, в его лек-
сике, и в том числе в антропонимах, звук а достаточно свободно варьируется с ы (отража-
емым на письме как â и î). Следовательно, для популярного имени Caius в его протору-
мынском варианте можно предполагать вариант *Câius, который после обычного для во-
сточнославянской речи отпадения латинского окончания приобрел форму Кый. 

Мало того, на наш взгляд, романские этимологии способны решить и спор между 
киевским летописцем и живучей легендой о том, что Кый был не князь, а «перевощик» 
через Днепр [ПСРЛ, 1846, с. 4]. Этот спор, возможно, возник из-за совмещения в легенде 
Кыя с его современником князем Игорем Старым. Антропоним Игорь (ΙγγορΙγγορ, Inger 
иностранных источников) являлся, по нашему предположению, балканской, придунай-
ской формой имени Angarius [Виноградов, 2020, с. 311–312]. Однако angarius в средневе-
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ковой латыни и ее производных означало и «гонец», и вообще все, отождествляемое с пе-
ревозками [Martinez Lopez, 1862, p. 55–56]. 

Что касается разницы между сравнительно точной датировкой княжения Игоря Ста-
рого и предполагаемого из ПВЛ правления Кыя, то она выглядит в летописных рассказах 
искусственной. «Древний» князь был нужен составителям ПВЛ лишь для легитимизации 
правления более поздних князей [Петрухин, 2014, с. 76]. По мнению А.С. Щавелева, лишь 
после рубежа 945–946 гг. «уровень достоверности» летописных рассказов на порядок по-
вышается [Щавелев, 2015, с. 102]. 

Между тем огромные временные лакуны в описании правления Игоря, факт первого 
самостоятельного внешнеполитического действия князя (по ПВЛ) лишь в 941 г. внушали 
исследователям мысль, что самостоятельное правление Игоря длилось недолго. К. Цукер-
ман сократил этот срок до 941–945 гг., характеризовав предыдущий отрезок как период 
двоевластия Игоря и Олега [Цукерман, 1996, с. 77]. По мнению А.А. Шайкина, в началь-
ных редакциях летописей присутствовал этот дуумвират, но позднейшие летописцы, «ис-
ходя из идеи единовластия», исказили реальные исторические факты [Szaikin, 2013, 62]. 

Однако идея дуумвирата с Олегом имеет ряд противоречий с нарративом. В частно-
сти, если Олег, по ПВЛ, еще в 882 г. возглавил поход на Аскольда и Дира, причем одолел 
их совсем не юношеским коварством, а, по Цукерману, погиб только в 944 г., то его ак-
тивная военная карьера длилась более шестидесяти лет. Такая биография выглядит прак-
тически нереальной в условиях Х в.  

На наш взгляд, более реалистичным явилось бы предположение, что дуумвират с Иго-
рем составлял не Олег, а другое лицо. Согласно тексту русско-византийского договора 
944/945 гг., у Игоря был нетий – племянник [ПСРЛ, 1846, с. 20], а значит, и сестра или брат, 
имя которого не приводится. Возможно, что это был Кый, а разница с полулегендарной 
хронологией его княжения и основания Киева может быть объяснима. Не случайно, когда 
Олег провозгласил город «матерью городов русских», то в передаче ПВЛ он вместо Кыев 
употребил се [ПСРЛ, 1846, с. 10], что может указывать на отсутствие топонима в 882 г. 

Тем не менее, на наш взгляд, именно топонимический материал может дать ключ к 
разгадке «дуумвирата», показав, что ключевые киевские топонимы появились синхронно, 
но не в период, к которому их возвел академик Рыбаков.  

В этой связи интерес представляет название Хоревица (Хоривица).  Производство 
его от Хорив, как и (если предполагать прямое заимствование из армянской легенды) от 
Хореан, противоречит другим парным названиям Кый/Кыевец, Щек/Щекавица, предпола-
гающим для данного случая имя, похожее на Хор или Хорь. При этом Хоревица отож-
дествляется с Юрковицей, которая, в свою очередь, в документах еще XVI в. характеризу-
ется как опоясанная «валком старожитним», который идет от «Юркового ставка» [Зоцен-
ко, 2010, с. 455]. Это может означать место древней укрепленной княжеской резиденции, 
названной, вероятно, именем князя. Юрко – украинско-южнорусская форма имени Юрий-
Георгий. При отсутствии «старожитних» свидетельств о связи горы с носителями этого 
имени остается вспомнить, что в народном сознании имя Юрий-Георгий фактически ассо-
циировалось с антропонимом Игорь. И сейчас эти имена образуют общие диминутивы, а в 
домонгольскую эпоху большинство известных Игорей при крещении становились Юрия-
ми-Георгиями [Литвина, Успенский, 2006, с. 561–563]. Предполагаем, что по мере хри-
стианизации фольклора и название горы, связанной с Игорем, было соответствующим об-
разом изменено. Летописцы же XI–XII вв., записывая устные предания пока еще о горе 
Игоревица (с оглушенной по-южнорусски первой согласной), связать ее с древнерусским 
князем не смогли или не захотели ввиду более интересной им параллели с библейской го-
рой Хорив. 
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Заключение 
Анализ нарративных, археологических источников, а также лингвистических данных 

показывает, что взаимоотношения легенды об основании Киева и сюжета «Истории Таро-
на» могут быть иными, чем это представлялось большинству исследователей. Соответ-
ственно, иными могут быть датировки правления первых киевских князей, как и их этни-
ческая принадлежность. Отнесение появления названия Кыев к первой половине Х в. со-
относится с археологическими данными о слиянии среднеднепровских поселений в один 
городской конгломерат, а также с первыми надежными иностранными свидетельствами, 
зафиксировавшими соответствующий топоним. 

Несмотря на то, что армянское влияние на ранний Киев было поверхностным, его 
топонимические и легендарные следы исчезли или ославянились до неузнаваемости, тем 
не менее сам его факт является показательным примером средневекового межкультурного 
обмена.  
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Аннотация. В представленной статье предпринята попытка исследовать практику проведения 
первых дворянских выборов в С.-Петербургской губернии в последней трети XVIII в. Впервые 
проведенные в 1867 г., дворянские выборы со временем обрели для этого сословия чрезвычайное 
значение. В отмеченные годы оттачивалась практика их проведения, которая прошла 
определенную эволюцию от выборов лишь уездных предводителей дворянства и депутатов 
Уложенной комиссии до избрания целого ряда должностей судебно-полицейских органов  
С.-Петербургской губернии. В эти годы формируются органы дворянского самоуправления, 
институты общественного призрения, складываются регулярность и время проведения сословных 
выборов, а также основные прерогативы дворянских собраний. Многие традиции последней трети 
XVIII в. в избирательной практике дворян сохранялись долгие годы, а некоторые и вовсе не были 
утрачены за весь период созыва дворянских собраний. В частности, традиция слушать литургию в 
храме Казанской иконы Божией Матери сохранилась до начала ХХ в. Там же дворяне приносили 
присягу перед открытием собрания. В эти же годы сложилась традиция приглашать дворян к 
праздничному столу, который устраивался за счет Двора. Наконец, к концу XVIII в. дворянство 
воспринимало возможность регулярно собираться для обсуждения жизненно важных проблем 
своего сословия и выбирать из своей среды кандидатов на ряд должностей как естественное и 
неотъемлемое его право. Не случайно правовые акты Павла I, в частности указ 14 октября 1799 г. 
об упразднении губернских выборов, были восприняты дворянством как попытка принизить роль 
и значение дворянства до уровня рядовых подданных императора. 

Ключевые слова: дворянские выборы, предводитель дворянства, дворянское общество, 
сословное самоуправление 
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Abstract. This article attempts to investigate the practice of holding the first noble elections in the  
St. Petersburg province in the last third of the 18th century. First held in 1867, the noble elections over 
time acquired enormous importance for this class. In the years noted, the practice of their conduct was 
perfected, which underwent a certain evolution from the election of only the district leaders of the nobility 
and deputies of the Legislative Commission, to the election of a number of positions of judicial and police 
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bodies of the St. Petersburg provinces. During these years, bodies of noble self-government, institutions 
of public charity were formed, the regularity and timing of class elections, as well as the main 
prerogatives of noble assemblies, were formed. Many traditions of the last third of the 18th century in the 
electoral practice of the nobles persisted for many years, and some were not lost at all during the entire 
period of the convocation of noble assemblies. In particular, the tradition of listening to the liturgy in the 
church of the Kazan Icon of the Mother of God survived until the beginning of the 20th century. There, 
the nobles took the oath before the opening of the meeting. In the same years, a tradition has developed to 
invite noblemen to the festive table, which was arranged at the expense of the Court. 

Key words: noble elections, leader of the nobility, noble society, estate self-government 

For citation: Morozan V.V. 2022. Elections of the nobility in the St. Petersburg province in the last third 
of the 18th century. Via in tempore. History and political science. 49 (2): 361–374 (in Russian). DOI: 
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Введение 
История российского дворянства – одна из самых востребованных тем в отечествен-

ной историографии. Трудно даже определить количество работ по данной тематике. Ин-
терес к ней давний и постоянный. В связи с этим можно вспомнить замечательные работы 
С.А. Корфа, Г.А. Евреинова, А.В. Романович-Славатинского, А.П. Корелина, Ю.Б. Соло-
вьева и многих других [Романович-Славатинский 1870; Евреинов 1893; Корф 1906; Соло-
вьев 1973; Корелин 1979]. Существенным образом пополнилась и современная отече-
ственная историография о дворянстве Российской империи, в особенности ее отдельных 
губерний [Куприянов 2012; Узенева 2015; Чигирева 2016; Сильвестрова 2017; Федосеев 
2017, 2019; Гончарова 2019; Борисов 2020]. Вместе с тем история дворян многих губерний 
России все еще остается слабо изученной либо вовсе не разработанной. К таким частям 
Империи относится и С.-Петербургская губерния, о дворянстве которой написано лишь 
несколько работ частного характера [Никулин 2005; Смирнова 2006; Краско 2014; Сали-
щев 2017]. Впрочем, весьма обстоятельно исследована история дворянских усадеб  
С.-Петербургской губернии. В начале текущего столетия Л.В. Мурашовой и Н.В. Мысли-
ной была издана замечательная серея книг на эту тему [Мурашова, Мыслина 2001, 2003, 
2008, 2009, 2010, 2015]. 

Объект и методы исследования 
Объектом настоящего исследования являются процессы формирования дворянского 

общества в С.-Петербургской губернии, которые протекали в последней трети XVIII в. 
Существенную роль в объединении дворян в сословную корпорацию сыграли дворянские 
выборы. При написании данной работы использовались традиционные методы историче-
ского исследования: поиск и системный анализ необходимых источников, сравнительный 
анализ добытого материала и его историческое описание. 

Результаты и их обсуждение 
Между тем отложившиеся архивные материалы позволяют исследовать эту тему 

весьма обстоятельно. Лишь с событиями конца XVIII – начала XIX в. исследователь мо-
жет испытать недостаток в материалах из-за погибших в пожаре середины 1840-х гг. мно-
жества документов столичного дворянского депутатского собрания. Эти обстоятельства в 
значительной степени также помешали автору настоящей статьи более подробно исследо-
вать выбранную тему. Таким образом, в основу представленной работы главным образом 
легли статьи из «Санкт-Петербургских ведомостей», которые одно время с охотой осве-
щали мероприятия по дворянским выборам. Кроме того, использовались документы Цен-
трального государственного исторического архива С.-Петербурга. 
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Придя к власти в 1762 г., Екатерина II не стала менять дворянскую политику своего 
предшественника, хотя «при ней концепция отношений власти и дворянства обогатилась 
рядом важнейших составляющей философии власти императрицы» [Власть и реформы 
1996, 176]. Очевидно, что к этому моменту назрела необходимость принять ряд правовых 
актов, которые должны были четче определить как отношения между сословиями страны, 
так и круг прав и обязанностей каждого из них перед государством. Важно отметить, что 
эти нормы не только шли навстречу требованиям привилегированной части российского 
общества, но и отражали интересы самих властей. Пользуясь своим исключительным по-
ложением, дворянство настойчиво добивалось от правительства различных экономиче-
ских и социальных уступок. Впрочем, даруя те или иные сословные права россиянам, им-
ператрица была в большей степени заинтересована в укреплении собственной власти. 
Установившееся в России самодержавие давно уже требовало полного и твердого оформ-
ления. Такие же цели преследовала она и при подписании Манифеста 14 декабря 1766 г. 
Хотя Екатерина II объявляла, что создаваемая Уложенная комиссия будет учреждена 
«дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего наро-
да» [Полное собрание законов 1830, 1093], нет сомнения, что она в первую очередь пре-
следовала свои интересы.  

Вместе с тем объявленный царскими властями Манифест 14 декабря 1766 г. давал 
различным сословиям, за исключением крепостных крестьян, возможность сформулиро-
вать свои требования и нужды к верховной власти, которая готова была прислушаться к 
ним. Для участия в составлении нового Уложения различным социальным группам было 
предоставлено право выбирать своих депутатов и составлять наказы для своих избранни-
ков. Отметим, что Манифест был составлен так, что дворянство получило наиболее широ-
кие возможности для участия в разработке Уложения. Оно могло выдвигать своих депута-
тов не только от каждого уезда, где имелись помещичьи имения, но фактически и от горо-
дов и различных учреждений. Таким образом, дворянское сообщество оказалось среди 
наиболее многочисленной части депутатов Уложенной комиссии. 

С.-Петербургская губерния получила право по числу имевшихся тогда уездов изби-
рать четырех депутатов от дворянства. Однако, опираясь на Манифест 14 декабря 1766 г., 
дворяне С.-Петербургского уезда по малочисленности выборов не стали проводить, огра-
ничившись городскими выборами. Благодаря этому несколько представителей высшего 
сословия вошли в состав Комиссии как депутаты от горожан и ряда учреждений. В част-
ности, жители С.-Петербурга выбрали в качестве своего депутата графа Алексея Григорь-
евича Орлова. Процедура избрания дворянских депутатов от С.-Петербургской губернии 
началась в конце января 1767 г. Учитывая, что помещиков в этой части империи было ма-
ло, то и группа участников избирательной кампании была немногочисленной. Первыми 
организовали свои выборы дворяне Копорского уезда, впоследствии ставшего частью 
других уездов. 

Однако прежде чем приступить к выбору депутатов Уложенной комиссии, помещи-
кам С.-Петербургской губернии предстояло избрать своих первых уездных предводите-
лей. «Января 22 дня 1767 году, – писали «Санкт-Петербургские ведомости», – по силе со-
стоявшегося за подписанием собственные ее императорского величества руки указа и Ма-
нифеста, полученного в Санкт-Петербургской губернской канцелярией минувшего 1766 
года декабря 30 числа, и обнародованного из оной канцелярии во всех уездах здешней гу-
бернии через нарочно посланных, о учреждении в Москве комиссии для сочинения проек-
та нового Уложения, для выбора из копорского дворянства предводителя, отправился из 
Санкт-Петербурга в село Красное, начальником тайный советник, санкт-петербургский 
губернатор и кавалер Степан Федорович Ушаков; куда того же числа и прибыл» [Санкт-
Петербургские ведомости. 1767 г. 9 февраля. № 12]. 

Выборы предстояло провести во «Дворце ее императорского величества» в специ-
ально приготовленном для этого помещении. Весь процесс приготовления и проведения 
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выборов был подконтролен непосредственно тайному советнику С.Ф. Ушакову и произ-
водился строго по установленным Манифестом 14 декабря 1766 г. правилам. Такая прак-
тика надзора за дворянскими выборами со стороны губернских властей сохранилась и в 
последующие десятилетия. Контролю подвергалась не только повестка дня созываемых 
собраний, но и состав их участников. Так, каждый приезжавший 23 января 1767 г. дворя-
нин обязан был представиться лично Ушакову для записи в особо приготовленную тет-
радь. В нее записывались день, час и номер записи о прибытии помещиков Копорского 
уезда. Таким образом, первый приехавший на выборы дворянин получал первый избира-
тельный номер. Большинство участников выборов прибыло 23 января, однако несколько 
человек смогли доехать только утром 24 января в день проведения мероприятия. В 10 ча-
сов С.Ф. Ушаков пригласил всех прибывших дворян в указанное выше помещение. Во-
шедшие увидели на стене портрет императрицы Екатерины II, под ним стоял большой 
стол, накрытый шелковой материей, сверх которой было постелено красное сукно. На 
столе стояли два ящика, покрытые светло-зеленым сукном, обшитым золотым галуном, а 
на ящиках располагались серебряные тарелки с шарами для баллотировки. Рядом с ящи-
ками находились два серебряных блюда, куда предполагалось бросать шары за или против 
кандидатов. Там же располагались и канцелярские принадлежности, состоявшие из боль-
шой серебряной чернильницы и перьев. Не забыли организаторы выборов положить на 
стол переплетенный в зеленую тафту Манифест 14 декабря 1766 г. Избиратели должны 
были расположиться на стульях из красного дерева, стоявших в три ряда непосредственно 
перед столом председательствующего. Каждому было отведено свое место согласно запи-
санному номеру прибытия, без учета чина и должности. Таким образом, лица без чина 
могли оказаться в первых рядах, а высокопоставленные чиновники и аристократы – в зад-
них рядах. Всего на выборы прибыли 22 дворянина Копорского уезда, к которым присо-
единился по доверенности от генерал-фельдмаршала графа А.Б. Бутурлина генерал-
фельдцейхмейстер граф Г.Г. Орлов. Примечательно, что «смотрителей» за проведением 
выборов было примерно такое же количество. 

Расположившись по своим местам, избиратели вскоре встали, услышав приказ 
С.Ф. Ушакова секретарю собрания читать вслух высочайший Манифест, как это было 
установлено законом.  После завершения чтения все поклонились портрету императрицы 
и сели на свои места. Вслед за этим Ушаковым было объявлено о начале выборов предво-
дителя дворянства непосредственно из числа присутствующих в зале. Его полномочия, 
согласно Манифесту, сохранялись в течение двух лет. Правда, в статье 17 Манифеста не 
содержались каких-либо точные указания о его прерогативах, а лишь говорилось, что вла-
сти при необходимости сами определят их в будущем [Полное собрание законов 1830, 
1098]. При этом губернатор попросил дворян соблюдать законодательные нормы и выби-
рать предводителя без учета чина и звания. Он напомнил, что настоящая служба будущего 
предводителя не имела значения, то есть он мог быть и неслужилым дворянином. Глав-
ное, чтобы он владел в уезде недвижимым имением и имел возраст не менее 30 лет.  

Выборы проводились по списку прибывших. Первым баллотировался тот, кто при-
был первым. Таким образом, голоса были поданы за всех участников избирательной про-
цедуры. Секретарь лишь записывал против каждого в отмеченной тетради число подан-
ных «белых и черных» шаров. После подведения итогов оказалось, что выбор предводи-
теля дворянства от Копорского уезда пал на графа Г.Г. Орлова. Поблагодарив присутство-
вавших за честь состоять их предводителем, граф предложил провести выборы депутата 
Уложенной комиссии в С.-Петербурге, на что все дали свое согласие.          

Вслед за тем всем присутствующим было предложено по повелению императрицы 
пройти к обеденному столу, который был накрыт на 50 персон. Застольем, начавшимся в 
12 часов 30 минут, руководил действительный статский советник И.П. Елагин. После 
окончания обеда каждый избиратель был приглашен для подписания составленного нака-
нуне списка полномочий для предводителя. Отмеченный документ был передан вместе со 
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списком прибывших дворян на хранение С.Ф. Ушакову. Лишь после этого все уехали, как 
можно предположить, в С.-Петербург, где 28 января предстояло выбрать депутата Уло-
женной комиссии от Копорского уезда. 

В указанный день к 9 часам начали съезжаться дворяне в бывший дом торговца тка-
нями Г.Х. Штегельмана по набережной Мойки недалеко от Невского пр. В нем граф 
Г.Г. Орлов прожил несколько лет. Еще в 1763 г. вдова Штегельмана выставила этот дом 
на продажу, о чем поместила в «Санкт-Петербургских ведомостях» объявление: «Бывшего 
придворного фактора Щтегельмана жена вдова продает каменный дом, состоящий на Мье 
(Мойке) реке со всеми принадлежащими к нему службами и с садом, в коем каменные 
оранжереи с разными фруктами и притом пруд с рыбой; желающие оный дом купить, о 
цене договориться могут с оною госпожой Штегельманшою» [Санкт-Петербургские ве-
домости. 1763 г. 25 ноября. № 94]. 

После покупки его Екатериной II в казну в 1764 г. он был передан для жительства 
графу Г.Г. Орлову. Очевидно, фаворит вел весьма активный образ жизни в этом доме, да-
вая частые балы. Об этом неоднократно упоминает С.А. Порошин, один из воспитателей 
цесаревича Павла Петровича. В частности, в своей записи от 27 декабря 1765 г. он писал: 
«Вчерась ввечеру Ее Величество изволила быть у гр. Григория Григорьевича Орлова в 
штегельманском доме, что на Мойке; там, как сказывают, компания была человек около 
шестидесяти. Ее Величество возвратиться изволила в час по полуночи. Ужин там был, 
танцы, песни, пляска и святошные игры. Гости часа в четыре по полуночи разъехались» 
[Порошин 1844, 550]. Дом был удобно расположен, находясь недалеко от Зеленого моста 
по Невскому проспекту.  

К моменту схода дворян в доме Штегельмана все уже было приготовлено для прове-
дения выбора депутата Уложенной комиссии. Г.Г. Орлов обставил комнату для предстоя-
щего мероприятия точно таким же образом, как это было во Дворце в Красном Селе. По 
тому же образу велась запись прибывавших избирателей, как на то требовал Манифест. 
После сбора всех дворян граф Г.Г. Орлов повел их в церковь «Пресвятые Богоматери Ка-
занские», где их ожидал губернатор С.Ф. Ушаков. Там они «слушали божественную ли-
тургию и молебен с водоосвящением, причем и прежде помянутый Манифест с приложе-
ниями по повелению начальника был чтен и все собравшиеся к выбору депутата дворяне 
приведены были к присяге» [Санкт-Петербургские ведомости. 1767 г. 9 февраля. № 12]. 
По окончании литургии и получении от Ушакова нужных указаний Г.Г. Орлов повел дво-
рян обратно в свой дом для проведения выборов. Перед началом баллотировки граф вновь 
сам начал читать Манифест, подключив затем других губернских чиновников. Лишь по-
сле этого стали бросать избирательные шары. Первым баллотировался генерал-майор Ла-
рион Матвеевич Голенищев-Кутузов. В ходе подсчета поданных голосов выяснилось, что 
равное число шаров имели два кандидата. Пришлось вновь повторить выборы для этих 
двоих. Наконец, с завершением всех процедур был объявлен победитель, которым вновь 
оказался граф Г.Г. Орлов. 

В 16 часов все были приглашены к обеденному столу, за которым в основном пили за 
здоровье императрицы и предводителя дворянства. После обеда Г.Г. Орлов попросил всех 
вернуться в зал для продолжения заседания. На нем он объявил, что ввиду его избрания де-
путатом он отказывается исполнять две должности, предложив вновь избрать нового пред-
водителя. «Что до меня касается, – заявил граф Г. Г. Орлов, – то я за счастье себе почитаю, 
видя такую вашу ко мне доверенность. Что и при первом выборе вы меня предводителем, а 
теперь избрали депутатом. Я вам пребуду на всегда обязан благодарностью. Но как мне сих 
двух званий вместе отправлять не можно, то предложено было вам от меня выбрать другого 
предводителя, что вы уже и учинили. Теперь при сложении мною первопорученные от вас 
должности, за долг себе считаю предложить всему собранию следующее. Известно вам ка-
кой благодарностью к освещенной ее императорского величества особе сердце всех верных 
подданных должны быть преисполнены за императорские милости и щедроты столь 
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изобильно на них изливаемые. Я вижу на лице всех в собрании нашем изображенную ра-
дость и душевную чувствительность о ее к нам щедротах, когда я в речи моей об оных упо-
минаю» [Санкт-Петербургские ведомости. 1767 г. 9 февраля. № 12].  

Закончил он свою речь предложением пожертвовать всем присутствующим «сколь-
ко каждый посчитает сумму» для постройки в Красном Селе «народного здания» во имя 
прославления императрицы.  

Г.Г. Орлов первым объявил о пожертвовании денег, пригласив всех последовать его 
примеру. Его поддержали все, даже С.Ф. Ушаков внес свою денежную лепту, хотя не был 
помещиком этого уезда. Тут же был выбран смотритель для сооружения этого здания в 
лице генерал-майора Л.М. Голенищева-Кутузова. Очевидно, выбор этот был не случай-
ным, учитывая репутацию Лариона Матвеевича как инженера. Завершив подписку на 
строительство «народного здания», дворяне приступили к выбору нового предводителя 
Копорского уезда. Им оказался обер-гофмаршал двора ее величества граф Карл Ефимович 
Сиверс. Придворная карьера генерал-аншефа Сиверса уже клонилась к закату, так что из-
брание его предводителем было делом весьма своевременным. Возглавлял он копорское 
дворянство с 1767 по 1774 г. Примечательно, что в течение январской трети 1774 г. он со-
стоял президентом имп. Вольного экономического общества. Был женат на сестре тайного 
советника и лейб-медика Крузе – Елизавете. Ушел из жизни 30 декабря 1774 г., оставив 
после себя огромное богатство 28. 

После своего избрания граф Сиверс предложил дворянам выбрать пять человек к 
нему в помощь для составления наказа. Избрали Л.М. Голенищева-Кутузова, генерал-
казначея Алексея Наумовича Сенявина, полковника Л. Альбрехта, подполковника артил-
лерии И.А. Ганибала, майора барона Вольфа. Затем генерал-рекетмейстер Иван Иванович 
Козлов и некоторые дворяне прочли свои представление о нуждах высшего сословия Ко-
порского уезда. Наконец, К.Е. Сиверс определил день сбора помощников для составления 
наказа, после чего все разъехались. Так завершились первые дворянские выборы  
в С.-Петербургской губернии. 

В марте 1867 г. были проведены выборы в Ямбургском и Шлиссельбургском уездах. 
В частности, 20 и 23 марта 1767 г. прошла избирательная кампания в Шлиссельбургском 
уезде, где предводителем дворянства выбрали премьер-майора Тенгинского пехотного 
полка Александра Дементьевича Арцыбашева, а депутатом стал граф Роман Илларионо-
вич Воронцов. В Янбургском уезде дворянство возглавил барон Иван Иванович Черкасов, 
а депутатом стал барон Федор (Фридрих) Семенович фон Вольф. 

О Ф.С. Вольфе сохранились крайне скудные сведения. Чтобы восполнить их недо-
статок, граф А.А. Бобринский как председатель имп. Археологической комиссии обратил-
ся к родным барона с просьбой помочь составить хотя бы небольшую биографическую 
справку о нем. В ответном письме автор писал, что Фридрих Сигизмундович (Федор Се-
менович) был четвертым сыном вице-президента Юстиц-коллегии барона Сигизмунда 
Адама фон Вольфа и Марии Вероники, урожденной фон Вольффельдт. Родился он 19 мая 
1720 г. в С.-Петербурге, где и получил домашнее воспитание. Службу свою он проходил в 
армии, дослужившись до чина премьер-майора. Долгие годы был членом имп. Вольного 
экономического общества, а в 1767–1774 гг. состоял депутатом от дворянства Ямбургско-
го уезда. Вольф владел в Лифляндии имением Куриста, в Эстляндии – Метанэ, а в Ям-
бургском уезде – поместьем Лисина. Был женат с 25 ноября 1753 г. на Елене Енат фон 
Гринвольд, а умер в 1778 г 29. 

Примечательно, что некоторые из перечисленных выше лиц принимали участие и в 
выборах депутатов не только от своего уезда, но и от города С.-Петербурга. Так, барон 

                                                 
28 Справка о графе К.Е. Сиверсе // Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга (далее ЦГИА СПб). Ф. 536. Оп. 26. Д. 298. Л. 1. 
29 Барон фон Вольф – А.А. Бобринскому. 1 декабря 1904 г. // ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 26. Д. 57. Л. 1. 
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И.И. Черкасов, помимо выборов в Ямбургском уезде, «в числе многих знатных лиц при-
нимал участие в избрании городского головы и депутата от г. С.-Петербурга в Уложенную 
комиссию» 30. При баллотировке в депутаты от столицы он получил минимальное число 
голосов – 59 [Санкт-Петербургские Ведомости. 1767 г. 19 января. № 6]. Капитан л.-гв. 
Преображенского полка Иван Иванович Черкасов был одним из составителей двух нака-
зов, от Ямбургского уезда и от г. С.-Петербурга. Барон жил в столице, имея в 10 верстах 
по Шлиссельбургской дороге каменный дом с оранжереей в виде дачи. Однако в этом до-
ме он, очевидно, не жил, а сдавал в наем, помещая об этом объявления в «Санкт-
Петербургских ведомостях» [Санкт-Петербургские ведомости. 1767 г. 9 января. № 3]. Уй-
дя в 1783 г. в отставку в чине вице-адмирала, он вновь на одно трехлетие был избран 
предводителем ямбургского дворянства.  

Среди первых избранных уездных предводителей дворянства С.-Петербургской гу-
бернии наиболее продолжительное время занимал такую должность А.Д. Арцыбашев. Он 
возглавлял высшее сословие Шлиссельбургского уезда 8 лет. Впервые он был избран 
20 марта 1767 г., затем – 10 марта 1769 г. и 9 апреля 1771 г., и в последний раз – 13 апреля 
1773 г. Для проведения очередных выборов он помещал объявления в газете «Санкт-
Петербургские ведомости». В частности, в 1769 г. он призывал дворян уезда прибыть 
10 марта в дом графа Романа Илларионовича Воронцова: «От предводителя дворянства 
Санкт-Петербургской губернии Шлиссельбургского уезда премьер-майора Александра Ар-
цыбашева, через сие сообщается всему благородному шлиссельбургскому дворянству и по-
мещикам, что по высочайшему ее императорского высочества, состоявшемуся прошедшего 
768 года, мая 21 дня указа, всемилостивейше повелено в каждом уезде дворянам по истече-
нию первого двухгодичного срока по точному обряду выбора избрать снова на два года 
дворянского предводителя и дать ему по напечатанному образцу полномочие. Если же дво-
ряне без выбора согласятся иметь предводителя того же, то переменять только его полно-
мочие, дав ему новое на два года, и для сего нового выбора предводителем в уездах собрать 
дворянство…» [Санкт-Петербургские Ведомости. 1769 г. 24 февраля № 16].  

Подобное же объявление уже подполковник А. Арцыбашев разместил в городской 
газете в 1771 г. [Санкт-Петербургские Ведомости. 1771 г. 1 апреля. № 26]. К такой же 
практике прибегал и предводитель дворянства Копорского уезда сенатор и камергер вы-
сочайшего Двора Алексей Григорьевич Жеребцов: «По силе высочайших ее император-
ского величества повелений, о выборе по прошествии двух лет на оснований о сочинении 
проекта нового уложения обряда в новь дворянских предводителей Копорскому благо-
родному дворянству действительный тайный советник и кавалер Алексей Жеребцов чрез 
сие почтенно объявляет, что как с избрания его в оные предводители срок сего 1777 года 
мая 13 число; то дабы во исполнение изображенных постановлений господа почтенные 
Копорские помещики для выбора на предыдущие два года другого предводителя, благо-
волили собраться означенного 13 числа по полудни в 4 часу в квартиру его в Семеновском 
полку в 7 роте; а если же кто из почтенного дворянства в собрании быть не могут и поло-
жатся в выборе на своих собратий, о том имеют прислать к нему письменные отзывы» 
[Санкт-Петербургские Ведомости. 1777 г. 18 апреля № 31]. 

Практика проведения выборов через каждые два года уездных предводителей дво-
рянства в С.-Петербургской губернии сохранилась до 1780 г., когда было принято реше-
ние реорганизовать ее административно-территориальное деление. Указом Пр. Сенату от 
1 января 1780 г. Екатерина II «повелела генерал-фельдмаршалу, сенатору, генерал-
адъютанту и кавалеру князю Голицыну в последних числах мая означенного года испол-
нить по Учреждениям, для управления губерний Всероссийской империи изданным, рав-
номерно и в Санкт-Петербургской губернии, составя оную из семи уездов, а именно: 
Санкт-Петербургского, Шлиссельбургского, Софийского, Рожественского, Ораниембаум-
                                                 

30 Справка о И.И. Черкасове // ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 26. Д. 374. Л. 2. 
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ского, Ямбургского и Нарвского» [Санкт-Петербургские Ведомости. 1780 г. 7 июля. 
№ 54]. Впрочем, гражданский губернатор Дмитрий Васильевич Волков еще до Указа им-
ператрицы получил от нее поручение приступить к подготовке намеченных мероприятий. 
Вслед за учреждением новых уездов возникла необходимость в расширении штата чинов-
ников и служащих. В связи с этим гражданский губернатор пригласил 17 мая 1780 г. к се-
бе в дом дворян для обсуждения процедуры выбора лиц из состава этого сословия для 
определения на разные должности во вновь создаваемые судебные учреждения. Всего к 
нему явилось 108 человек, с которыми была проведена короткая беседа. В частности, 
Д.В. Волков предложил присутствовавшим прибыть на следующий день в Летний импе-
раторский двор, где предполагалась встреча с князем Голицыным. Отметим, что в это 
время сама Екатерина II отсутствовала в С.-Петербурге, предоставив в полное распоряже-
ние главноуправляющему столицей князю А.М. Голицыну Летний императорский двор с 
разрешением проводить в нем дворянские собрания и намеченные выборы из числа этих 
лиц на общественные должности. 18 мая 1780 г. в 11 часов представители этого сословия 
во главе с Д.В. Волковым и прикрепленными к ним чиновниками предстали перед князем 
Голицыным, который, получив от них списки уездных дворян, объявил им о предстоящей 
избирательной кампании.  

Выборы были назначены на 19 мая, а сбор дворян – в доме Д.В. Волкова к 9 часам 
утра. Начиная с 7 часов в городе началась суета и шум. После пушечного выстрела со стен 
Петропавловской крепости к Летнему дворцу направились воинские команды из гвардей-
ских и обычных армейских частей под торжественную музыку. Они сформировали длин-
ный коридор из двух шеренг от церкви Рождества Богоматери до Летнего дворца на 
р. Фонтанке. Позднее на его месте был построен Михайловский замок. Дворянство собра-
лось в тронном зале, где князь А.М. Голицын в парадном мундире, произнеся краткую 
речь, предложил присутствующим для принятия присяги следовать в церковь. Во главе 
шествующих через коридор военных шел генерал-фельдмаршал с группой чиновников, а 
за ними – уездные предводители и дворянство. Замыкали же колонну представители го-
родских сословий и поселян. Последним двум группам также предстояли свои выборы. 
Таким же последовательным образом расположились они и в храме, где два «греческих 
митрополита» провели литургию. Затем выступил архиепископ Петербургский Гавриил 
(П.П. Петров-Шапошников). Когда же началось «благодарственное молебствование с ко-
ленопреклонением», в городе прозвучала канонада из 101 пушки и троекратного беглого 
огня из ружей. Лишь после этого присутствовавшие приступили к присяге. Для дворян 
присягу прочел в присутствии князя А.М. Голицына губернский прокурор, который затем 
пригласил избирателей из числа высшего сословия подписать присяжные листы. Окончив 
процедуру, дворянство было приглашено генерал-фельдмаршалом в Летний дворец, где 
был накрыт праздничный стол на 180 кувертов. Обед проходил под инструментальную 
музыку, а во время тостов в честь императрицы производилась «пушечная пальба».  Затем 
в 18 часов было театральное представление в Зимнем Дворце, а в 22 часа «весь город был 
иллюминован».  

На следующий день, 20 мая, уездные предводители дворянства и приданные им чи-
новники приступили к организации предстоящих выборов. Были вновь сверены и заново 
переписаны списки дворян, согласно новому административно-территориальному деле-
нию губернии. Из четырех предыдущих надлежало создать 7 новых уездов, что требовало 
и перераспределения дворян по месту жительства. Впрочем, последующая работа была 
приостановлена из-за празднования 21 мая тезоименитства великого князя Константина 
Павловича. Таким образом процедура избрания дворянами необходимых чинов для вновь 
создаваемых судебно-административных органов была продолжена 22 мая. Она была от-
крыта краткой речью князя А.М. Голицына, который затем поручил прокурорам и выс-
шим чиновникам губернии читать вслух законодательный акт от 1 января 1780 г. В част-
ности, указанный закон начал зачитывать губернский прокурор, а главу о Совестном суде 
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прочел гражданский губернатор Д.В. Волков. Начавшись в 10 часов, чтение длилось 4 ча-
са. Утомленных дворян князь А.М. Голицын пригласил на обед, сообщив при этом, что 
продолжение будет на следующий день. По газетным сообщениям, стол был накрыт на то 
же количество лиц, что и 19 мая, с тем же музыкальным сопровождением и пальбой 
[Санкт-Петербургские Ведомости. 1780 г. 14 июля. № 56]. 

Непосредственно выборам дворяне уделили два дня, 23 и 25 мая 1780 г. «Между 
дворянством, – писали «Санкт-Петербургские ведомости», – избраны, во-первых, уездные 
предводители; из оных избран под начальством генерал-фельдмаршала губернский пред-
водитель; а по избрании оного, под его уже начальством избраны заседатели в Совестной 
и Верхний земский суды, уездные суды, земские исправники и заседатели уездных и ниж-
них земских судах» [Там же]. 

Первым губернским маршалом стал представитель Софийского уезда князь Алек-
сандр Борисович Куракин. После оглашения результатов баллотировки князь Куракин об-
ратился к присутствовавшим с небольшой речью, в которой не стал говорить о каких-либо 
намерениях при исполнении новой должности. Однако он не упустил случая выказать 
свои верноподданнические чувства, отметив «мудрость и милосердие» императрицы. 
Впрочем, эти заверения не оградили его от царской немилости, вынудив его покинуть  
С.-Петербургскую губернию до окончания срока его предводительства. 

29 мая 1780 г. дворяне и городские жители собрали более 50 тыс. руб. на сооружение 
«достойнейшего монумента» императрице в честь нового образования С.-Петербургской 
губернии. Однако сама Екатерина II выказала желание «определить сию сумму на дела 
богоугодные» [Санкт-Петербургские Ведомости. 1780 г. 17 июля. № 57].  

Кроме того, дворяне попросили архиепископа С.-Петербургского Гавриила провести 
в канун дня открытия новых учреждений во всех церквях города молебствие с всенощным 
бдением. Наиболее ярким и торжественным было открытие 31 мая Приказа общественно-
го призрения. Перед собравшейся публикой выступил с пространной речью гражданский 
губернатор Д.В. Волков, отметив значение этого учреждения в деле оказания помощи си-
ротам, больным и увеченным. Объективно для жителей столичной губернии учреждение 
этого института было наиболее важным событием, так как впервые в империи создавалось 
сеть народных школ, госпиталей, приютов и богаделен под управлением Приказов обще-
ственного призрения. На эти нужды Екатерина II выделила Приказу 15 тыс. руб., распоря-
дившись прибавить к этой сумме и 52 659 руб., которые были собраны петербуржцами на 
ее памятник. Еще 15 417 руб. поступили в кассу Приказа из Коллегии экономии. Несколь-
ко тысяч рублей были также собраны по подписки от разных лиц [Санкт-Петербургские 
Ведомости. 1780 г. 28 июля. № 60]. 

Вновь избранными уездными предводителями дворянства стали вице президент 
Коммерц-коллегии Сергей Васильевич Беклемишев (петербургским), тайный советник и 
сенатор Николай Иванович Неклюев (шлиссельбургским), генерал-аншеф и сенатор Ни-
колай Иванович Чичерин (софийским), действительный тайный советник и сенатор князь 
Петр Никитич Трубецкой (ораненбаумским), коллежский советник Иван Петрович Же-
лезной (рождественским), обер-шенк и сенатор Александр Александрович Нарышкин 
(ямбургским), бригадир и л.-гв. Измайловского полка майор Федор Яковлевич Олсуфьев 
(нарвским). Были также избраны заседатели в различные судебные инстанции, в частно-
сти Совестной суд возглавил граф Александр Романович Воронцов.  

Примечательно, что дворяне давно просили верховные власти об образовании зем-
ских судебных органов с их участием. В частности, в наказе депутату Уложенной комис-
сии от ямбургского дворянства в ст. 5 они писали: «за нужное почитаем учредить внут-
реннее в уезде земское правление, которое б зависело от учреждении самих дворян по 
собственному выбору; а выбирать в земские суды ежегодно по большинству голосов» 
[Сборник 1875, 249]. 
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Очевидно, что выборы дворянами исправников также перекликаются с вышеотме-
ченными пожеланиями. Таким образом, сложившийся в 1767 г. институт дворянских вы-
боров приобрел в мае 1780 г. совершенно иные задачи, главная из которых усиливала роль 
этого сословия в деле местного судебно-административного управления. Несомненно, 
предоставленное право выбирать своих представителей в судебные и полицейские органы 
способствовало более четкой организации губернского дворянского общества, его консо-
лидации. Полученная дворянами в 1780 г. возможность избирать на трехлетие и своих гу-
бернских лидеров в лице предводителей дворянства имела для отмеченного процесса так-
же немаловажное значение. До указанного года дворяне собирались по уездам, что осла-
бевало их возможность эффективно вырабатывать общие губернские требования, осозна-
вать общие корпоративные интересы и отстаивать их. 

Впрочем, процесс формирования полноценного дворянского общества потребовал 
еще некоторого времени и усилий. Ключевую роль в этом деле сыграла «Жалованная гра-
мота дворянству», вырванная высшим сословием у верховных властей 21 апреля 1785 г. 
Она существенно ускорила отмеченный выше процесс, определив надолго место и роль 
дворянства в социально-политической и экономической жизни Империи. По меткому вы-
ражению С.А. Корфа, именно выборы депутатов в Комиссию 1767 г. «явились прототи-
пом санкционированных в 1785 г. дворянских собраний» [Корф 1906, 138], на которых 
они могли обсуждать свои нужды, коллективно формулировать свои обращения к монар-
ху, делегировать своих представителей в органы местной власти. Однако осознание этих 
возможностей приходило к дворянству крайне медленно, растянувшись на несколько де-
сятилетий. Во всяком случае, в последней четверти XVIII в. на собраниях дворян не было 
отмечено ни одного случая каких-либо требований в адрес царских властей.  

Вместе с тем избирательное право дворян претерпело определенные изменения 
вследствие ужесточения правил допуска к избирательным урнам. Если по Манифесту 
14 декабря 1766 г. выбирать депутатов и предводителей дворянства могли все владельцы 
имений с чинами и без чинов, то к 1785 г. из дворянского электората были выведены те 
лица, которые имели доход менее 100 руб. в год и не обрели обер-офицерских чинов. Эти 
нормы исключили из дворянского электорального круга существенную его часть. Первые 
ограничения были введены при реализации губернской реформы 1775 г. и опробованы в 
С.-Петербургской губернии в 1780 г. Для столичного района эти ограничения имели бо-
лезненный характер, учитывая и без того узкий круг имущей части дворянства. К приме-
ру, в 1782 г. в Ямбургском уезде было всего 54 помещика, во владении которых состояло 
10 081 крестьян мужского пола 31. Таких же дворян в Ораниенбаумском уезде было всего 
37 хозяев 32. Ужесточив избирательные права дворян, власти допустили к выборам 1786 г. 
в С.-Петербургской губернии чуть более 100 человек, большинство из которых уже при-
нимало участие в избирательных кампаниях прошлых лет.  

К моменту «дарования» дворянству Жалованной грамоты сословные выборы стали 
для него уже привычной и неотделимой частью его привилегированного положения в об-
ществе. За долгое царствование императрицы Екатерины II, как отмечал барон С.А. Корф, 
дворянство уже успело свыкнуться со своими привилегиями, со своим политически-
выдающимся положением. По его мнению, функционирование институтов сословного 
управления начало давать свои плоды. Сословные интересы благодаря последнему кри-
сталлизовались, определялись, сформировались. Дворянство к тому же съезжалось на гу-
бернские собрания и выборы, как на большое торжество, с коем были связаны балы, вече-
ринки, обеды, приемы и прочее [Корф 1913, 12].  

                                                 
31 Справка о количестве крестьян мужского пола в Ямбургском уезде // ЦГИА СПб. Ф. 1727. Оп. 1. 

Д. 40. Л. 2. 
32 Ведомость обо всех состоящих в Ораниенбаумском уезде господ дворян из фамилий и детях с 

показанием мужского пола крестьян // ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 9. Д. 1735. Л. 51–61. 
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О том, что к закату XVIII в. дворянские собрания стали для петербургской публики 
уже привычным явлением, можно судить по публикациям в местной периодической печа-
ти. Если раньше статьи о дворянских выборах были подробны, то с середины 1780-х гг. 
они стали предельно лаконичны. При этом с годами пресса и вовсе стала игнорировать эти 
события, особенно индифферентна к дворянским выборам она стала в первой трети XIX в. 
Эта явление наблюдалось даже в условиях постепенного роста числа новых газет. Они ча-
сто даже не упоминали самого факта их проведения. Впрочем, в конце XVIII в. «Санкт-
Петербургские ведомости» еще размещали на своих страницах крайне лаконичные публи-
кации о дворянских собраниях, в особенности о провинциальных мероприятиях такого 
рода. Так, в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 30 января 1786 г. лишь сообщалось, 
что 22 января в Шлиссельбург прибыл Л.А. Нарышкин для проведения возобновленных 
губернских выборов дворян [Санкт-Петербургские Ведомости. 1786 г. 30 января. № 9]. 
О том, как они проходили, газета умалчивала. Они же прошли привычным уже образом, 
без той помпезности, как это было в 1780 г. Обыденной стала и делопроизводственная пе-
реписка по случаю проведения тех или иных дворянских выборов: 

«Письмом меня его превосходительство господин генерал-майор санкт-петербургский 
губернатор и кавалер Никита Иванович Рылеев известил, что трехгодичные по здешней гу-
бернии выборы судьей уже истекают. А высочайшим ее императорского величества указом, 
данным бывшему здесь губернатору и кавалеру Петру Петровичу Коновницыну в 12-го дня 
мая прошлого 1785 г., повелено для облегчения дворянства и прочих производить оные в 
зимнее время начиная с января месяца. То, что я мог иметь заблаговременно сведение о 
числе дворянства рождественской округи за нужное почитаю сим вас известить, дабы вы к 
4-му числу января наступающего 1795 года доставили ко мне список всей вашей округи 
господам дворянам с показанием, кто из них присутствовать при выборах будет и кто за ка-
кими причинами будет при оных не может. А к 9-му числу особые и о действительно уже 
прибывших в Санкт-Петербург для возобновления» 33. 

Заключение 
И все же выборы для дворян оставались чрезвычайно важными и востребованными 

как в С.-Петербургской губернии, так и в провинции. На них можно было не только обме-
няться новостями, поделиться хозяйственным опытом и прочее. На дворянских собраниях 
формировалась общая позиция не только по тем или иным вопросам дворянской жизни, 
но и по социально-экономическим вопросам страны. Возрастал интерес дворян к обще-
ственной деятельности, что способствовало увеличению числа желавших служить по вы-
бору дворянства. Рост числа таких лиц способствовал обострению борьбы за те или иные 
должности. Таким образом, выборы органично вошли в текущую жизнь дворянского об-
щества, играя важнейшую роль в росте их самосознания, а также определяли во многом 
его значение в социально-экономических и политических процессах страны. 
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Введение 
Малозаметной, а потому и малоизученной фигурой в системе управления россий-

скими губерниями в XIX – начале XX века являлась фигура вице-губернатора. Согласно 
же действующему законодательству, вице-губернатор имел важное значение в губернском 
управлении, и не только как лицо, страхующее сохранение и продолжение единого поряд-
ка управления в случае отсутствия по какой-либо причине губернатора, но и обладавшего 
определенным собственным комплексом полномочий и ответственности в структуре гу-
бернской администрации со второй трети XIX века. Институту вице-губернаторства в 
отечественной историографии посвящено не так много работ. И.Л. Дамешек и 
А.И. Архипова рассматривали полномочия вице-губернатора в контексте распределения 
властных компетенций в системе генерал-губернатор – губернатор – вице-губернатор на 
примере северо-востока Сибири [Дамешек, Архипова, 2017]. Н.Л. Семенова и 
С.В. Любичанковский обратились к анализу функций и полномочий оренбургских вице-
губернаторов первой половины XIX века, отметили факторы, обуславливавшие карьерный 
рост этих чиновников [Семенова, Любичанковский, 2019]. Некоторые аспекты взаимоот-
ношений вице-губернаторов и губернаторов на примере Якутской области рассмотрены в 
статье Н.В. Третьяковой [Третьякова, 2017].  

В некоторых работах дается обобщенная характеристика вице-губернаторам того 
или иного региона. Так, С.В. Любичанковский обратился к анализу социокультурной ха-
рактеристики вице-губернаторского корпуса Урала в конце XIX – начале XX в., а 
В.Г. Гарбуз рассматривала происхождение, возраст назначения на должность, классный 
чин губернаторов и вице-губернаторов Поволжья в 1905–1914 годах [Любичанковский, 
2006; Гарбуз, 2015]. Историко-антропологический подход характерен для статьи 
А.М. Ермакова о шести московских вице-губернаторах рубежа XIX–XX веков [Ермаков, 
2018]. Ряд статей посвящен изучению биографиям, деятельности некоторых чиновников, 
занимавших вице-губернаторскую должность [Смирнов, 2009; Кантемирова, 2016; Карча-
ева, 2016]. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования является реконструкция биографических сведений вице-

губернаторов, получивших назначение в Курскую губернию после 1837 года, когда эта 
должность стала замещаться исключительно по ведомству Министерства внутренних дел. 
В силу того, что вице-губернаторская должность оказывалась всегда в тени, в справочных 
изданиях, научной литературе эти чиновничья когорта оказалась вне поля специального 
внимания, о чем говорит в целом, как уже сказано, незначительная по объему историогра-
фия. Обычно на этот этап служебной карьеры обращали внимание при изучении служеб-
ной карьеры тех сановников, которые привлекли внимание исследователей своими дости-
жениями на более высоких постах. 

Основу методологической базы исследования составили просопографический и ис-
торико-биографический методы, которые позволили выделить основные биографические 
сведения курских вице-губернаторов и сведения о важнейших этапах их служебной карь-
еры – как предшествовавшей назначению на вице-губернаторскую должность в Курск, так 
и последующие страницы их служебной деятельности.  
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Результаты и их обсуждение 
В рассматриваемый период вице-губернаторами в Курской губернии служили 23 че-

ловека. К настоящему времени по Курской губернии не издан биографический справоч-
ник по губернаторам и вице-губернаторам, как это сделано по ряду других губерний, в 
том числе и соседних [Историко-биографические, 1998; Орловские губернаторы, 1998; 
Воронежские губернаторы, 2000]. О курских губернаторах имеются биографические 
очерки, справки и статьи, которые не всегда дают развернутую их характеристику. Порой 
же такие очерки представляют сухое перечисление фактов служебной карьеры, а иногда 
носят характер публицистического текста, сопровождаемого оценочными суждениями, 
страдающими субъективизмом и политической ангажированностью. Например, очерк, по-
священный губернатору В.В. фон Валю 34. Наиболее взвешенные оценки его деятельности 
и служебным качествам, в том числе и губернаторству в Курске, на наш взгляд, даны в 
работах М.Л. Радченко [Радченко, 2018, 2021].  

Так или иначе, о большинстве курских губернаторов рассматриваемого периода 
имеются хотя бы справочные сведения, опубликованные в курских печатных [Курск, 
1997; Большая Курская, 2004–2006; Малая Курская, 2008] и электронных энциклопеди-
ях 35. В то же время в этих изданиях и на этих ресурсах отсутствуют, за редким исключе-
нием, биографические сведения, а порой и достоверная информация о курских вице-
губернаторах. На сайте «Курская энциклопедия» нет ни одной биографической справки о 
курских вице-губернаторах, нет и общей статьи о вице-губернаторах по примеру статьи о 
курских губернаторах, в которой дается общая справка и перечисляются губернаторы с 
указанием времени управления губернией 36. 

На сайте «Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года» в разделе 
«Персоналии – Руководство губернии» перечислены все курские вице-губернаторы с ука-
занием времени пребывания в должности 37. О 9 из 23 вице-губернаторов имеются отсыл-
ки на отдельные страницы, где размещены о каждом их них биографические справки. Со-
держание этих справок в точности до опечаток и ошибок повторяет содержание соответ-
ствующих справок в Википедии. Например, в тексте справок о И.В. Мещерском ошибоч-
но говорится о том, что он занимал должность вице-губернатора «ровно два года», так как 
«назначен 6 марта 1862 года вице-губернатором Курской губернии» 38. Однако реальная 
дата назначения – 16 марта 1862 года, а дата отставки – 6 марта 1864 года. Именно эти да-
ты указаны в справочнике 2001 года [Губернии, 2003, с. 155] и на страницах с перечнем 
вице-губернаторов указанных ресурсов 39. Подобные опечатки и разночтения синхронно 

                                                 
34 Степанов В.Б. Оставил недобрую славу // Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 

года – URL: http://old-kursk.ru/people/fval.html (дата обращения: 30  марта 2022). 
35 Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года [Электронный ресурс] : сайт – URL: 

http://old-kursk.ru/province/index.html#gubernators (дата обращения: 30  марта 2022); Курская энциклопедия 
[Электронный ресурс] : сайт / сост. Гойзман Ш. Р. Курск, 2004 – URL: https://www.mke.su/ (дата обращения: 
30  марта 2022). 

36 Курская энциклопедия. Страница «Губернатор» – URL: https://www.mke.su/ (дата обращения: 
30 марта 2022). 

37 Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года – URL: http://old-
kursk.ru/province/index.html#gubernators (дата обращения: 30  марта 2022). 

38 Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года – URL: http://old-
kursk.ru/province/persona/mescherskiy.html (дата обращения: 30  марта 2022); Википедия [Электронный 
ресурс] : сайт – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мещерский,_Иван_Васильевич (дата обращения: 30  марта 
2022). 

39 Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года – URL: http://old-
kursk.ru/province/index.html#gubernators (дата обращения: 30  марта 2022); Википедия. [Электронный ресурс] 
: сайт – URL: Курская губерния – Википедия (wikipedia.org) (дата обращения: 30  марта 2022). 
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повторяются на сайте «Курск дореволюцiонный и Курская губернiя до 1917 года» и в Ви-
кипедии в отношении А. Анисьина 40, В.Н. Дудинского 41, П.В. Гендрикова 42. 

Ошибочно указано в справочнике 2001 года [Губернии, 2003, с. 423] и на информа-
ционных ресурсах 43, что П.Г. Курлов занимал должность курского вице-губернатора до 
10 декабря 1905 года, в то время как 16 мая 1905 года он был назначен минским губерна-
тором [Губернии, 2003, с. 426]. В своих мемуарах П.Г. Курлов, повествуя о событиях 
1905 года в Курской губернии, пишет: «…мне пришлось пробыть в Курске недолго, так 
как летом я был назначен минским губернатором» [Курлов, 2002, с. 57]. 

Самым забавным недоразумением является то, что на курском сайте «Курск дорево-
люцiонный и Курская губернiя до 1917 года» и в Википедии вслед за справочником 
2001 года указано, что с 1889 по 1893 год курским вице-губернатором был Сергей Сергее-
вич Андреевский [Губернии, 2003, с. 156] 44. В действительности же курским вице-
губернатором в этот период был его однофамилец – Евгений Константинович [Памятная 
книжка, 1892, Раздел V, с. 3], а Сергей Сергеевич в эти годы был почетным мировым су-
дьей в Симбирской губернии [Воронежские губернаторы, 2000, с. 329]. 

В Википедии имеются еще две биографические справки о курских вице-
губернаторах, о которых нет таких справок на сайте «Курск дореволюцiонный и Курская 
губернiя до 1917 года». Это статьи о И.Ф. Лесевиче и о В.А. Колобове 45. 

При создании коллективного портрета курского вице-губернатора одним из значи-
мых элементов является возраст чиновника, занимавшего эту должность. Справочные из-
дания и ресурсы содержат сведения о датах назначения и отставках курских вице-
губернаторов, кроме отдельных случаев в конце имперского периода. Сложнее обстоит 
дело с информацией о датах или хотя бы годах их рождения. Из 23 курских вице-
губернаторов только у 13 в справочниках имеются даты рождения, у 4 – год рождения, 
у 3 – год рождения указан примерно или в разных источниках указаны разные годы, а еще 
у 3 – сведений о годе рождения и вовсе нет (табл. 1). 
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Таблица 1 
Table 1 

Курские вице-губернаторы (возраст и стаж) 
Kursk Vice-governors (age and seniority) 

ФИО Год  
рождения Возраст Начало 

службы 
Завершение 

службы 
Продолжи-
тельность 

Авсеенко Григорий 
Федорович 

? ? 16.04.1838 21.07.1839 1 г., 3 м., 5 д. 

Стоинский Филипп 
Семенович 

1797 41 24.10.1839 26.05.1843 3 г., 7 м., 2 д. 

Лесевич Иосиф Федо-
рович 

ок. 1804 38 26.05.1843 19.09.1848 5 л., 3 м., 24 д. 

Селецкий Михаил Ва-
сильевич 

20.02.1807 41 19.09.1848 14.05.1857 8 л., 7 м., 25 д 

Шатохин Платон 
Александрович 

1821–22 34–35 14.05.1857 27.02.1859 1 г., 9 м., 13 д. 

Жемчужников Федор 
Аполлонович 

1808 50 27.02.1859 16.03.1862 3 г., 0 м., 17 д. 

Мещерский Иван Ва-
сильевич 

29.06.1826 35 16.03.1862 06.03.1864 2г., 11м., 21д. 

Бутков Константин 
Петрович 

19.06.1817 46 20.03.1864 17.12.1865 1 г., 8 м., 27 д. 

Ливен Андрей Алек-
сандрович 

09.06.1839 26 17.12.1865 12.06.1867 1 г., 5 м., 26 д. 

Грацинский Сергей 
Иванович 

27.10.1833 33 12.06.1867 14.03.1872 4 г., 9 м., 2 д. 

Тришатный Лев Алек-
сандрович 

1822–23 48–49 30.06.1872 19.01.1878 5 л., 6 м., 20 д. 

Краснопольский Алек-
сандр Дмитриевич 

? ? 03.02.1878 16.03.1882 4 г., 1 м., 13 д. 

Анисьин Алексей Фе-
дорович 

1841 40 16.03.1882 08.08.1885 3 г., 4 м., 23 д. 

Лазарев Петр Михай-
лович 

07.05.1850 35 08.08.1885 30.12.1889 4 г., 4 м., 22 д. 

Андреевский Евгений 
Константинович 

23.08.1847 42 30.12.1889 04.12.1893 3 г., 11 м., 4 д. 

Шиповский Федор 
Порфирьевич 

? ? 04.12.1893 20.09.1897 3 г., 9 м., 16 д. 

Бюнтинг Николай Ге-
оргиевич 

15.06.1861 38 26.09.1897 15.02.1903 5 л., 4 м., 21 д. 

Курлов Павел Григо-
рьевич 

05.01.1860 43 15.02.1903 16.05.1905 2 г., 3 м., 1 д. 

Гильхен Михаил Эду-
ардович 

01.09.1868 37 10.12.1905 17.12.1907 2 г., 0 м., 7 д. 

Колобов Владимир 
Арсеньевич 

1869 37 17.12.1907 21.09.1909 1 г., 9 м., 4 д. 

Дудинский Владимир 
Николаевич 

01.05.1861 48 21.09.1909 06.06.1913 3 г., 8 м., 16 д. 

Гендриков Петр Васи-
льевич (и. д.) 

28.12.1883 30 06.12.1914 1915  

Штюрмер Георгий Бо-
рисович 

14.02.1880 36 18.05.1916 1917  
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При определении возраста курских вице-губернаторов в момент их назначения на 
должность мы учитывали число полных лет, сопоставляя дату рождения и дату назначе-
ния на должность. В случае отсутствия сведений о дате рождения сопоставляли год рож-
дения с датой назначения, определяя число полных лет по году, предшествующему году 
назначения. В двух случаях (П.А. Шатохин и Л.А. Тришатный), когда имеются разночте-
ния в годе рождения, мы определили их возраст в 34,5 и 48,5 лет соответственно. Таким 
образом, средний возраст 20 курских вице-губернаторов на дату назначения их на эту 
должность составил примерно 38,9 лет и имел слабую тенденцию к уменьшению (табл. 2).  

Таблица 2 
Table 2 

Средний возраст курских вице-губернаторов по царствованиям 
Average age of Kursk vice-governors by reigns 

 Количество  
вице-губернаторов Средний возраст Средний возраст 

Николай I 3 40 39,5 
Александр II 7 39 
Александр III 3 39 38,6 
Николай II 7 38,4 
 

Самым молодым курским вице-губернатором был А.А. Ливен, назначенный 
в 1865 году в 26-летнем возрасте. А самым пожилым – Ф.А. Жемчужников, который занял 
вице-губернаторскую должность в Курске на 51 году жизни. 

Продолжительность служебной деятельности курских вице-губернаторов варьиро-
валась от 1 года, 3 месяцев, 5 дней у Г.В. Авсеенко (1838–1839) до 8 лет, 7 месяцев, 
25 дней у М.В. Селецкого (1848–1857). Средний срок вице-губернаторства в Курской гу-
бернии составляет 3 года, 9 месяцев, 3 дня и имел тенденцию к существенному сокраще-
нию (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Средняя продолжительность службы курских вице-губернаторов по царствованиям 
Average length of service of Kursk vice-governors by reigns 

 Количество  
вице-губернаторов 

Средняя  
продолжительность 

Средняя  
продолжительность 

Николай I 4 4 г., 8 м., 21 д. 3 г., 8 м., 9 д. 
Александр II 8 3 г., 2 м., 6 д. 
Александр III 4 3 г., 10 м., 16 д. 3 г., 4 м., 26 д. 
Николай II 5 3 г., 0 м., 10 д. 
 

До назначения на вице-губернаторскую должность в Курск точные сведения имеют-
ся у 16 чиновников. Все они имели вполне достойные должности, позволившие им полу-
чить некоторый опыт государственного управления и понимание круга задач, которые 
предстояло решать на новой должности. Так, 5 из них были переведены в Курск с вице-
губернаторской должности в других губерниях. Примечательно, что двое были переведе-
ны в Курск их Чернигова: Ф.А. Жемчужников в 1859 году и С.И. Грацинский в 1867 году. 
С полномочиями вице-губернатора были знакомы те, кто служил в центральном аппарате 
Министерства внутренних дел (2 человека), и особенно те, кто состоял в разных должно-
стях при генерал-губернаторе, губернаторе или губернском правлении (4 человека). Обла-
дая юридическим образованием и практикой, товарищ прокурора (П.Г. Курлов) и предсе-
датель палаты гражданского суда (Ф.С. Стоинский) легко осваивались и в должности ви-
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це-губернатора. Определенным взлетом карьеры вице-губернаторство стало для трех лиц, 
которые до того служили по дворянским и земским выборам. Назначение на вице-
губернаторскую должность всегда происходило с переводом в другую губернию. Это ка-
салось практически всех назначений чиновников. Хотя и бывали иногда исключения. Так, 
в 1857 году чиновник особых поручений при Курском губернаторе коллежский советник 
П.А. Шатохин был назначен курским вице-губернатором. 

Должность вице-губернатора соответствовала V классному чину Табели о рангах, а 
потому вице-губернаторами, как правило, назначались статские советники. В нашем слу-
чае таких было 9 человек, однако шестеро на момент назначения имели чин коллежского 
советника, 5 – надворного советника, а еще двое – были статскими генералами. Действи-
тельными статскими советниками были назначенные в Курск на вице-губернаторскую 
должность в 1859 году Ф.А. Жемчужников и в 1864 году К.П. Будков. 

Вице-губернаторство считалось школой будущих губернаторов, однако не все вице-
губернаторы смогли достичь этой должности. 11 вице-губернаторов из Курска были пере-
ведены в другие губернии (Астраханскую, Вологодскую, Екатеринбургскую, Кур-
ляндскую, Минскую, Подольскую, Таврическую, Томскую – двое, Черниговскую) на ва-
кантные должности губернаторов, а М.Е. Гильхен – Курскую, что было еще одним ис-
ключением из правил. Еще четверо продолжили свою карьеру на том же вице-
губернаторском посту в других губерниях, трое из них все же достигли губернаторства.  

Трое курских вице-губернаторов достигли высоких чинов в высших органах власти. 
А.А. Ливен последовательно был черниговским, московским вице-губернатором, а затем – 
московским губернатором, министром государственных имуществ, членом Государствен-
ного совета, главноуправляющим Собственной Его императорского Величества канцеля-
рией по учреждениям императрицы Марии [Волков, 2016, с. 378]. Е.К. Андреевский после 
Курска возглавил Черниговскую губернию, а затем был начальником Главного управле-
ния почт и телеграфов [Волков, 2016, с. 29]. П.Г. Курлов после недолгого пребывания 
курским вице-губернатором был назначен Минским губернатором, затем его карьера про-
текала в столице – и. о. вице-директора полиции МВД, начальник Главного тюремного 
управления Министерства юстиции, товарищ министра внутренних дел, заведующий по-
лицией, командир отдельного корпуса жандармов [Волков, 2016, c. 356].     

Заключение 
Таким образом, нами предпринята попытка собрать и проанализировать самые об-

щие сведения, отражающие важнейшие аспекты служебной биографии курских вице-
губернаторов. В силу того, что имеющаяся справочная и научная литература не дает пол-
ных и систематических биографических данных, это представляется весьма затруднитель-
ным, требуется более глубокая работа с архивными документами. Однако первый подход 
к этой теме показывает, что изучение вице-губернаторского корпуса на сегодняшний день 
остается на периферии исследовательского интереса, что имеющиеся справочные и био-
графические издания, посвященные руководству губерний имперского периода, крайне 
редко уделяют внимание этой категории служащих, а имеющиеся в них сведения зача-
стую ошибочны, неточны, некоторые сведения и вовсе отсутствуют. Представленная ин-
формация нуждается в дальнейшей разработке, тем не менее она дает основание говорить, 
что вице-губернаторский корпус в рассматриваемый период представлял собой резерв для 
подбора и выдвижения губернаторов, на должность вице-губернаторов подбирались чи-
новники с опытом работы в различных структурах Министерства внутренних дел или 
Министерства юстиции, а также лица, зарекомендовавшие себя как способные админи-
страторы в земстве и дворянских корпоративных органах. 
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Аннотация. В исследовании предпринята попытка реконструкции профессиональной биографии 
педагога, редактора и общественного деятеля Павла Емельяновича Рощина. В рамках 
микроисторического подхода и с опорой на инструментарий историко-биографического метода, 
также по результатам исследования документов из фондов Российского государственного 
исторического архива, Центрального государственного исторического архива  Санкт-Петербурга, а 
также опубликованных источников восстановлены как основные этапы профессионально 
становления П.Е. Рощина, так и ключевые факты его биографии: год рождения, места получения 
образования, сословная принадлежность и состав семьи. Установлено, что в Белгородский 
учительский институт П.Е. Рощин был назначен после военной и длительной гражданской службы в 
учебных заведениях, газетах и администрации Виленского учебного округа. Вместе с тем изучена 
роль П.Е. Рощина в истории становления учительского института в Белгороде, а также отмечена его 
значительная роль в формировании его материальной и учебной и научной базы учебного заведения. 
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учительский институт, Министерство народного просвещения 
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Abstract. The study attempts to reconstruct the professional biography of the teacher, editor and public 
figure Pavel Emelianovich Roshchin. Within the framework of the microhistoric approach and relying on 
the tools of the historical and biographical method, also based on the results of the study of unpublished 
documents from the collections of the Russian State Historical Archive, the Central State Historical 
Archive of St. Petersburg, as well as published sources, the main stages of P.E.'s professional formation 
have been restored. The grove, and the key facts of his biography: year of birth, place of education, class 
affiliation and family composition. It is established that P.E. Roshchin was appointed to the Belgorod 
Teachers' Institute after military and long-term civil service in educational institutions, newspapers and 
the administration of the Vilna Educational District. At the same time, the role of P.E. Roshchin in the 
formation and development of the Belgorod Teachers' Institute was studied, and its significant role in the 
formation of its material, educational and scientific base of the educational institution was noted. 
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Введение 
Важным направлением в изучении истории Белгородского учительского института, 

правопреемником которого является Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, в ключе процесса антропологизации исторической науки 
стало изучение современными учеными личностей директоров и преподавательского со-
става учебного заведения [Московкин, 2014 а, б, в; Денисова, 2016; Московкин, 2016; 
Московкин, 2017; Денисова, Лю-Ку-Тан, 2018; Денисова, Лю-Ку-Тан, 2021]. Изучение и 
реконструкция профессиональной и научной биографии руководителей учебного заведе-
ния в последней четверти XIX – в начале XX вв. во много позволяет не только рассмот-
реть отражение общеисторических процессов в профессиональном и жизненном пути ди-
ректоров учительского института, но и предположить, с каким педагогическим и управ-
ленческим опытом они пришли к руководству Белгородским учительским институтом и 
какое влияние оказали на судьбу учебного заведения.  

В данном исследовании предпринята попытка восстановления служебной биографии 
директора учительского института Павла Емельяновича Рощина. В 2006 г., в год праздно-
вания 130-летия Белгородского государственного университета, о первом директоре учи-
тельского института было известно только следующее: «Надворный советник Рощин 
(июль 1876–1878)» [Белгородский государственный университет. 130 лет]. В 1875 г. в 
«Русском энциклопедическом словаре» было указано; «Рощин, Павел, бывший преподава-
тель, составил «Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики, и ме-
тодики» (изд. 2, М. 1873)» [Русский энциклопедический словарь, 1875, с. 313]. Именно пе-
дагогическая деятельность П.Е. Рощина, отмеченная еще в последней четверти XIX века, 
изначально привлекла современных ученых. Главным вектором современных исследова-
ний В.М. Московкина и М.В. Садовски [Московкин, Садовски, 2017] оставался изданный 
труд П.Е. Рощина, однако нельзя не отметить их попытки реконструкции жизненного пу-
ти Павла Емельяновича, в которых в том числе предлагается гипотеза по установлению 
года рождения первого директора с указанием 1833 г. [Рощин, 2016, с. 10]. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования является персональная служебная биография директоров 

учительского института, открытого в г. Белгороде. Основу источниковой базы исследова-
ния жизни и деятельности П.Е. Рощина составил публикуемый впервые и хранящийся в 
фондах РГИА (г. Санкт-Петербург) уникальный документ «Формулярный список о служ-
бе Окружного инспектора Виленского Учебного Округа Надворного Советника Павла 
Рощина», составленный 25 октября 1875 г. 46 Указанный формулярный список в совокуп-
ности с неопубликованными документами об обучении П.Е. Рощина в Императорском 
Санкт-Петербургском университете из фондов ЦГИА СПб ( г. Санкт-Петербург) и Памят-
ными книжками Ковенской, Виленской, Гродненской, Могилевской губерний, а также 
«Журналом Министерства народного просвещения», «Списками лиц, служащих по ведом-
ству Министерства народного просвещения» позволили расширить биографическое ис-
следование и наполнить биографию Рощина новыми историческими фактами. 

                                                 
46 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 37–46 об. 
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Основу методологической базы исследования составил историко-биографический ме-
тод, который позволил выделить основные этапы профессиональной биографии П.Е. Рощина.  

Результаты и их обсуждение 
Первым учительский институт, открытый в Белгороде, возглавил Павел Емельянович 

Рощин. В соответствии с формулярным списком установлено, что Павел Емельянович родился 
в 1826 г. в православной семье и происходил из семьи потомственных дворян Санкт-
Петербургской губернии [Адрес-календарь Виленского генерал-губернаторства, 1868, с. 61] 47. 
День и месяц рождения на данный момент нами не установлен. Удалось найти сведения о том, 
что его отец Рощин Емельян Егорович служил в Провиантском департаменте Военного мини-
стерства, имел чин IX класса и в 1837 г. со своей семьей проживал в г. Санкт-Петербурге, 
в Московской части, 4 квартал, ул. Госпитальная, дом № 7 [Нистрем, 1837, с. 1068]. 

Рощин П.Е. имения не имел, в браке с дочерью дворянина Франца Мейера Екатериной у 
них родились две дочери: Екатерина (6 апреля 1861 г. р.) и Ольга (11 октября 1864 г. р.) 48. 

Окончил в «1845 году полный курс наук» во второй Санкт-Петербургской гимназии «с 
правом на чин XIV класса» [Историческая записка, 1894, с. 393]. 12 июля 1845 г. сын коллеж-
ского асессора Павел Рощин подал прошение в Императорский Санкт-Петербургский уни-
верситет о желании выслушать полный курс наук по второму разряду естественных наук и с 
просьбой зачислить его в число своекоштных студентов. При поступлении П.Е. Рощин подал 
следующие документы: свидетельства, метрическое и докторское, о здоровом телосложении 
и привитии от оспы; аттестат отца, выданный ему в Военном министерстве Провиантского 
Департамента; аттестат об окончании Санкт-Петербургской второй гимназии 49. Данное про-
шение в том числе позволило установить, что Павел Рощин проживал в доме отца в г. Санкт-
Петербурге, в Литейной части 4 квартала по Графском переулку, дом № 17 (495). Подтвер-
ждение данной информации нами было обнаружено в составленном К.М. Нистремом адрес-
календаре жителей г. Санкт- Петербурга на 1844, где в качестве владельца частного дома 
№ 17 в Графском переулке был указан Рощин [Нистрем, 1844, с. 117]. 

П.Е. Рощина зачислили в число студентов 14 февраля 1845 г., полагаем, что на фи-
лософский факультет, естественное отделение. В одном из документов указан юридиче-
ский факультет, данный факт считаем ошибочным. Павел Емельянович не окончил пол-
ный курс наук Императорского Санкт-Петербургского университета. Согласно прошению 
от 12 февраля 1847 г., он «по обстоятельствам будучи принужден оставить универси-
тет» 50, просил вернуть поданные при поступлении документы и исключить из числа сту-
дентов. В ответ на прошение ректору университета выдать свидетельство, в котором ука-
зано, что воспользоваться правами студентов, окончивших университет, он не может, но у 
него есть право быть причисленным ко второму разряду чиновников 51. Также в фондах 
ЦГИА СПб хранится свидетельство № 348 от 7 февраля 1847 г. об отсутствии задолжен-
ности в библиотеке Императорского Санкт-Петербургского университета 52. 

Из формулярного списка мы узнаем, что в июне 1847 г. приказом по гражданскому 
ведомству № 114 утвержден канцелярским чиновником в Санкт-Петербургский Коммер-
ческий суд с чином коллежского регистратора, где прослужил до мая 1849 г. 53 

 С июня 1849 г. продолжил службу подпрапорщиком в Софийском Морском полку 
(позже пехотном), с 1852 г. – прапорщиком, а в 1852 г. П.Е. Рощин произведен в подпору-

                                                 
47 Там же. Л. 37 об.  
48 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 38. 
49 Центральный государственный исторический архив Санкт- Петербурга (ЦГИА). Ф. 14. Оп. 6. Д. 464. Л. 40. 
50 Там же. Л. 40. 
51 Там же. Л. 43. 
52 Там же. Л. 13. 
53 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 37 об. – 38. 
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чики. В 1854 г. для испытания по службе и с целью последующего перевода он был ко-
мандирован в Павловский кадетский корпус, где до 1857 г. занимал должность дежурного 
офицера [Исторический очерк, 1898, с. 507]. В марте этого же года он вновь вернулся в 
полк, а в августе 1857 г. завершил военную карьеру. Он увольняется в чине поручика по 
семейным обстоятельствам, а уже ровно через год начинает свою педагогическую дея-
тельность в учебных заведения Варшавского учебного округа, где прослужит до 1863 г. 54 

Выдержав испытания в Варшавском экзаменационном комитете, Павел Емельянович 
был определен на службу исполняющим должность учителя русского языка, на которой в 
1859 г. был утвержден в бывшее Келецкое высшее реальное училище Радомской губернии 
с жалованием 450 руб. Одновременно ему было поручено преподавание Закона Божия 
ученикам православного вероисповедания в том же училище с жалованием 75 рублей. 
В 1860 г. П.Е. Рощин увольняется из училища, а 27 февраля 1861 г. снова определен на 
указанную выше должность. В данном училище он проработал до 20 августа 1862 г. 55 

С 20 августа в качестве основного места службы П.Е. Рощин переведен на долж-
ность учителя историко-филологических предметов в Ленчицкое пятиклассное уездное 
педагогическое училище Варшавской губернии без изменения размера жалования. Вместе 
с тем с 19 сентября за дополнительную плату в 45 руб. он преподавал в Ленчинском вос-
кресном реальном училище 56. 

С 1863 г. П.Е. Рощин переводится в Виленский учебный округ, где в течение двух лет 
он будет служить в разных учебных Ковенской губернии. Наряду с преподавательской дея-
тельностью и назначением младшим учителем географии в Шавельскую мужскую гимна-
зию [Памятная книжка Ковенской губернии, 1864, с. 51] 57 (4 августа 1863 г.), а позже – на 
указанную должность в Ковенскую мужскую гимназию (15 августа 1864 г.) [Памятная 
книжка Ковенской губернии, 1865, с. 65–66], а также преподавателем русского языка, гео-
графии и педагогики в Ковенскую женскую гимназию, состоящую под Высочайшим покро-
вительством Императрицы Марии (утвержден 14 декабря 1864 г.) [Там же, с. 62–63] 
с 1865 г. Павел Емельянович переходит на службу в губернские органы. С 27 марта 1865 г. 
он оставляет службу в мужской гимназии и по определению Ковенского Губернаторского 
Правления назначается на должность члена секретаря Ковенского Губернского статистиче-
ского Комитета и редактора неофициальной части газеты «Ковенские губернские ведомо-
сти» 58. Отметим, что, согласно формуляру, по назначению Ковенского Губернатора 
от 13 августа 1865 г. за № 331 Рощин П.Е. был членом и секретарем Комитета по устрой-
ству в г. Ковна выставки сельского-хозяйственных произведений Ковенской Губернии. 

Свою редакторскую деятельность Павел Емельянович продолжил в г. Вильно в газете 
«Виленский вестник». Здесь можно выделить два периода. Первый – с 25 декабря 1865 г. по 
1 февраля 1866 г., П.Е. Рощин был назначен по распоряжению генерал-губернаторства Севе-
ро-Западного края редактором официальной газеты «Виленский вестник» 59, а также был при-
числен к управлению Его Высокопревосходительства. В 1914 г. в книге, посвященной  
50-летию газеты, А.И. Миловидов указывал, что «первый номер Виленского Вестника за 
1866 г. вышел за подписью редактора А.И. Забелина и его двух помощников Рощина (б. де-
лопроизводитель Ковенского губ. статистического Комитета, отставной поручик, причислен-
ный к канцелярии ген.-губернатора А.В.Г.Г. 1865 № 185 л. 6» [Миловидов, 1914, с. 25].  

Вероятнее всего, что в указанное время П.Е. Рощин попал в процесс вынужденного ухо-
да в отставку из администрации Северо-Западного края польских представителей и сменой их 
новыми чиновниками из местных православными жителей. Предполагаем, что назначение в 
                                                 

54 Там же. Л. 38 об. – 39. 
55 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 39 об. – 40. 
56 Там же. Л. 40 об. – 41. 
57 Там же. 
58 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 41 об. – 42. 
59 Там же. 
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«Виленский вестник», награды и приглашение к работе в различных организациях в целом 
свидетельствовало не только о разделении интересов правительства по подавлению польских 
восстаний и поддержанию реформ в социально-экономической и культурно-образовательной 
сфере по поддержке православного населения, но и активному участию в данных мероприяти-
ях. Так, 6 апреля 1866 г. «за особенно полезное участие в административных распоряжениях 
Правительства в Западном крае во время мятежа 1863–1864 гг.» П.Е. Рощин был удостоен 
главным начальником Северо-Западного края, установленной в память данного события тем-
но-бронзовой медали. 26 мая 1866 г. по распоряжению генерал-губернаторства Северо-
Западного края приглашен к участию в заседаниях Ревизионной Комиссии по делам римско-
католического духовенства в г. Вильно, а также 30 августа 1866 г. по всеподданейшему докла-
ду товарища министра народного просвещения о ходатайстве генерал-губернатора Северо-
Западного края, Всемилостивейше награжден за особые услуги Русскому делу в Северо-
западном крае литературными дарованиями, орденом Святого Станислава 3-й степени 60. 

Второй период редакторской деятельности Рощина в «Виленском вестнике» длился 
с 1 августа 1868 г. по 28 октября 1869 г. Отметим, что в связи с передачей газеты в веде-
ние учебного округа и объявление его неправительственным органом по согласованию 
попечителя учебного округа с главным начальником Северо-западного края Павел Емель-
янович был назначен на должность редактора. 

В упоминаемой нами исторической записке о «Виленском вестнике» А.И. Милови-
дов писал: «Выясняя свою profession de foi, он [П.Е. Рощин] в первом номере объявлял, 
что «Виленский Вестник» будет разделяться на 4 отдела – 1, официальный (правитель-
ственные распоряжения и сообщения); 2, политическое обозрение, где впервые будут пе-
чататься телеграммы «Русского телеграфного агенства», 3, научно-литературный отдел, 
главным образом в отношении к С.-З. краю; 4 – объявления. Умиротворению края содей-
ствуют два средства: 1) положительные меры материального и духовного поднятия вер-
ной и преданной нам массы белорусского и литовского народа и 2), отрицательные меры, 
заключающиеся в устранении тех сторон польщизны и еврейства, которые своим вредным 
влиянием могут противодействовать развитию и укреплению в здешнем народе русских 
начал жизни. Материальное благосостояние народа уже обеспечено земельным наделом, 
духовное же – поднятием поставленного на твердой почве народного образования, так что 
виленский учебный округ и его школы являются выразителем степени успешности мер, на 
которых зиждется вся будущая судьба народа и края. Поэтому «Виленский вестник» цен-
тром своих сообщений делает педагогическое дело, и, в частности, виленский учебный 
округ, открывая это направление статьей «о значение нашей народной школы и ее задач». 
Затем следовала «теория и практика воспитания и т. д. и т. д.» [Миловидов, 1914, с. 31]. 

Вернувшись к преподавательской службе в учебных заведениях Виленской губернии, 
входившей в состав Виленского учебного округа, он прослужил в них более 3-х лет – с 1866 по 
1869 г. С 6 февраля 1866 г. попечителем учебного округа П.Е. Рощин определен в Виленское 
раввинское училище старшим учителем русской словесности, а с сентября – преподавателем 
педагогики Виленской женской гимназии, состоящей под Высочайшим покровительством Им-
ператрицы Марии [Памятная книжка Виленской губернии, 1867, с. 98, 102]. Следует отметить, 
что с 1 по 16 сентября 1866 г., во время отсутствия директора Виленского Раввинского учили-
ща, исполнял его обязанности по управлению учебным заведением. Также с разрешения Попе-
чителя Виленского учебного округа 31 Января 1867 г. (за № 652) был вознагражден за особые 
труды «по составлению каталогов и по приведению в надлежащий порядок фундаментальной 
библиотеки Виленского Раввинского училища» 61 единовременным пособием 200 рублей. 

Отметим, что 1 апреля 1867 г. попечителем учебного округа П.Е. Рощин был переведен 
на должность правителя канцелярии Виленского учебного округа с жалованием 1200 руб. 
                                                 

60 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 42 об. – 43. 
61 Там же. Л. 43 об. – 44. 
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[Адрес-календарь Виленского генерал-губернаторства, 1868, с. 61]. А 1 января 1868 г. соглас-
но желанию перемещен обратно учителем русской словесности в Виленское раввинское учи-
лище, из которого 24 сентября при одновременной службе редактором «Виленского вестни-
ка» был назначен сверхштатным учителем первой Виленской мужской гимназии 62. 

В изученном нами формулярном списке указано, что по собственному желанию 
28 октября 1869 г. Павел Емельянович был переведен на должность Инспектора Народ-
ных училищ Гродненской губернии, в которой прослужил 3 года [Памятная книжка Грод-
ненской губернии, 1871, с. 60]. Одновременно он являлся действительным членом Северо-
Западного отдела Императорского Русского Географического общества [Памятная книжка 
Виленской губернии, 1871, с. 12]. Например, как в рамках служебных интересов, так и в 
рамках деятельности общества Рощин принимал участие в составлении «Отчета по осмот-
ру педагогического отдела политехнической выставки в Москве» вместе с г. Рюминым, 
Чеховичем, Князевым [Литература русской географии, 1874, с. 150]. Причем последнее 
упоминание о включении П.Е. Рощина в состав северо-западного отдела Императорского 
Русского Географического общества мы встречаем в «Памятной книжке Виленской гу-
бернии» на 1874 г. [Памятная книжка Виленской губернии, 1874, с. 11]. 

Именно в этот период выходит в 1871 г. в г. Вильно книга «Очерк главнейших прак-
тических положений педагогики, дидактики и методики, примененной к учебным предме-
там начального образования: (для воспитывающих и обучающих обоего пола, в начальной 
школе и дома)» [Рощин, 1871]. Рекомендованная учебным комитетом министерства 
народного просвещения «для библиотек учительских семинарий и педагогических кур-
сов» (в 1871 г.) 63, а также «в качестве руководства для женских гимназий и учительских 
семинарий» (1875 г.) 64, она выдержала 13 изданий, последнее вышло в 1912 г. В 1878 г. в 
Москве вышло единственное издание (четвертное) с указанием, что П. Рощин – директор 
учительского института в Белгороде, в последующих изданиях автор указан как бывший 
директор данного учебного заведения. 

В 1870-е гг. мы наблюдаем достаточно быстрый карьерный рост П.Е Рощина. 6 мая 
1872 г. он назначается директором народных училищ Могилевской губернии 65, а с 15 мая 
приказом 15/ 27-го мая 1874 г. (№ 6) переводится на должность окружного инспектора 
учебного округа и возвращается в г. Вильно 66 с жалованием 840 руб. 60 коп. 67 

В это время министерским приказом от 21 апреля 1875 г. с педагогической целью 
окружные инспекторы, статский советник Х.П. Сольский и надворный советник П.Е. Ро-
щин, на полтора месяца были командированы за границу 68. По результатам данной по-
ездки, которая длилась с 8 августа по 23 сентября, последним был опубликован «Отчет о 
заграничной командировке…» [Рощин, 1875], который включал сведения о посещении им 
учительских семинарий, особенно Саксонских. Указанные семинарии являлись образцом 
для создания учительских институтов на территории Российской империи, которые гото-
вили педагогов для городских училищ [Сборник мнений, 1870, с. 31]. Можно предполо-
жить, что П.Е. Рощин, назначенный первым директором учительского института, учре-
жденного в Белгороде в 1876 г., имел достаточный опыт и представление о направлениях 
работы и устройства указанного учебного заведения.  

Со 2 декабря 1875 г. П.Е. Рощин переводится на должность директора Виленского 
Мариинского высшего женского училища (приказ Министра народного просвещения от 

                                                 
62 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 44 об. – 45. 
63 Журнал Министерства народного просвещения. 1871. Ч. CLVIII. С. 92. 
64 Журнал Министерства народного просвещения. 1875. Ч. CLXXVIII. С. 57. 
65 Журнал Министерства народного просвещения. 1872 Ч. CLXII. С. 25–26. 
66 Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Ч. CLXXI. С. 241. 
67 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 424. Л. 37 об. 
68 Журнал Министерства народного просвещения. 1875. Ч. CLXXX. С. 101–102. 
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10 января 1876 г. №1) 69, которым он руководил только до 1 апреля 1876 г., и впослед-
ствии был уволен согласно прошению с причислением его к Министерству народного 
просвещения (приказ № 8 от 10 апреля 1876 г.) 70. 

В связи с упоминаемым выше открытием учительского института в Белгороде 
начальство Харьковского учебного округа, в структуру которого входил последний, в 
1876 г. в качестве директора нового учебного заведения рекомендовало министерству 
народного просвещения Павла Емельяновича Рощина. Из документов об открытии учи-
тельского института из фондов РГИА стало известно, что П.К. Жерве, попечитель Харь-
ковского учебного округа, остановился на кандидатуре П.Е. Рощина не только после 
«лестного» отзыва от попечителя Виленского учебного округа о нравственных качествах 
и педагогических способностях последнего, но и после личной беседы с Павлом Емелья-
новичем 71. Кроме того, П.Е. Рощин имел представление не только об административных 
аспектах в управлении учительским институтом, но и являлся уже известным педагогом. 
В утвержденных министерством «Программах и учебных планы предметов, преподавае-
мых в учительских институтов» (13 ноября 1876 г.) одним из руководств для изучения 
курса педагогики был выбран «Очерк…» Рощина 72. 

Таким образом, надворный советник П.Е. Рощин, причисленный к Министерству 
народного просвещения Приказом Управляющего Министерством народного просвеще-
ния № 15 от 31 июля 1876 г., был утвержден директором учрежденного в Белгороде учи-
тельского института с 1 июля 1876 г. 73 

Несмотря на имеющийся опыт знакомства с особенностями функционирования и пе-
дагогического процесса прусских учительских семинарий, с целью формирования пред-
ставления об организации учебно-воспитательного процесса в учительских институтах 
Российской империи перед приездом в Белгород П.Е. Рощин подробно ознакомился с ра-
ботой одного из первых учительских институтов – Санкт-Петербургского, который был 
открыт в 1872 г., и городского училища при нём [И.К., 1901, с. 91]. 

В статье, посвященной празднованию 25-летия учительского института, о руководстве 
П.Е. Рощина учебным заведением вспоминали: «Новый директор энергично принялся за рабо-
ту: ему хотелось к началу учебного года по возможности вполне оборудовать помещение. 
<…> П.Е. Рощин усиленно заботился о снабжении будущего института всеми хозяйственны-
ми и учебными принадлежностями. Благодаря его энергии в первой же половине августа по-
чти все было готово. <…> В первый же год существования институт имел прекрасные англий-
ские, немецкие и русские издания по этой части, коллекции по естествознанию, физические 
приборы и проч. Заложена была библиотека выпиской изданий как педагогических, научных, 
так и литературных» [И.К., 1901, с. 89]. Подтверждением того, что Рощин внес значительный 
вклад в становление как материальной, так и научной базы учебного заведения также является 
и репортаж с торжественного открытия учебного заведения в 1876 г., где было указано, что в 
фонд библиотеки учительского института поступили «английские издания Джонстона и 
Рейнольда и немецкие: Богта, Фогеля и Делича» [Репортаж об открытии, 1877, с. 66]. 

Развитие материальной базы Белгородского учительского института П.Е. Рощин 
продолжал и в 1877–1878 гг. Так на сэкономленные средства из бюджета учебного заве-
дения были потрачены в том числе на приобретение приборов для физического кабинета и 
естественно-исторической коллекции, рояля, нот и скрипок, а также на классную мебель и 
гимнастические снаряды 74. 
                                                 

69 Журнал Министерства народного просвещения. 1876. Ч. CLXXXIV. С. 16. 
70 Журнал Министерства народного просвещения. 1876. Ч. CLXXXV. С. 98; Дополнительный лист 

Памятной книжки и Виленской губернии за январь, февраль, март апрель 1876 г. Вильна, 1876. С. 14–15. 
71 РГИА. Ф. 733. Оп. 174. Д. 138. Л. 10–10 об. 
72 Журнал Министерства народного просвещения. 1876. Ч. CLXXXVIII. С. 145. 
73 Журнал Министерства народного просвещения. 1876. Ч. CLXXXVII. С. 96. 
74 РГИА. Ф. 733. Оп. 174. Д. 138. Л. 18 об. 
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В Белгородском учительском институте наряду с обязательным преподаванием пе-
дагогики и дидактики вел уроки русского языка с 1876 по весну 1877 г., до назначения 
штатного учителя данных предметов 75. 

28 октября 1878 г. П.Е. Рощин завершил трудовую деятельность «с дозволением но-
сить в отставке мундирный полукафтан», который был «присвоен» в должности директо-
ра 76. В 1879 г. ему была назначена пенсия по 800 р. в год 77. О дате смерти П.Е. Рощина, 
26 февраля 1903 г., мы узнаем из «Циркуляра по Харьковскому учебному округу» в связи 
с назначением выплаты пенсии его жене 78. 

За время службы в гражданском ведомстве Павлу Емельяновичу Рощину были при-
своены чины провинциального Секретаря, соответственно прежнему военному чину Под-
поручика (2 июля 1869 г.), надворного советника (10 июля 1872 г.), коллежского советни-
ка (4 июля 1876 г.). Вместе с тем за свою плодотворную службу, как в военную, так и 
гражданскую, награжден медалями: светло-бронзовой «В память войны 1853–1856 гг.» на 
Андреевской ленте и темно-бронзовой «В память усмирения польского мятежа  
1863–1864 гг.», орденами Св. Станислава III степени (30 Августа 1866 г.) и II степени с 
Императорской Короной (22 Декабря 1872 г.), Св. Анны II степени (21 декабря 1874 г.) 

Заключение 
Таким образом, в исследовании реконструирована служебная биография педагога, ре-

дактора, общественного деятеля, первого руководителя учительского института в Белгороде 
Павла Емельяновича Рощина. Проявив себя на военной службе, гражданскую он начал в 
Виленском учебном округе, где служил до 1875 г. в Радомской (3 года) и Варшавской 
(1 год) губерниях, Ковенской (3 года), Виленской (около 3 лет), Гродненской (3 года), Мо-
гилевской (2 года) губерниях. Карьерные передвижения П.Е. Рощина имели очень высокий 
темп и происходили достаточно быстро. О его всесторонней развитости свидетельствует 
назначение на должности учителей и преподавателей таких предметов, как русский язык, 
Закон Божий, география, педагогика. Несмотря на то, что в должности окружного инспек-
тора Павел Емельянович прослужил 1 год и 7 месяцев, он посетил и ознакомился с опытом 
функционирования саксонских учительских семинарий, ставших главным примером для 
учреждения учительских институтов в Российской империи. Известный и опытный педагог, 
П.Е. Рощин принимал активное участие в формировании научной, материальной и хозяй-
ственной базы учительского института, открытого в Белгороде.  

Реконструкции биографии позволили в том числе установить годы жизни Рощи-
на П.Е. (1826–1903 гг.). Сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» продолжают работу по 
изучению истории учительского института, его руководителях, преподавателях, выпуск-
никах, а также поиск портретного изображения Павла Емельяновича Рощина для разме-
щения в галерее руководителей образовательного учреждения, основанного в 1876 г. 
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Аннотация. В 1882 г. в России был издан первый фабричный закон, регламентирующий труд 
малолетних, и учреждена фабричная инспекции для надзора за соблюдением фабричного 
законодательства. С расширением машинного производства стало возможным более широкое 
использование дешевого труда несовершеннолетних и женщин в фабрично-заводской 
промышленности. В связи с недостатком исследований автором рассмотрены предприятия на 
территории Курской и Воронежской губерний, на которые распространялся надзор фабричной 
инспекции. Предприятия на этих территориях занимались в основном переработкой 
сельхозпродукции, на которых использовался труд и несовершеннолетних, и женщин. По 
результатам исследования было выявлено, что фабричные инспекторы составляли протоколы по 
фактам установленных нарушений, фиксировали несчастные случаи на производстве. По итогам 
деятельности фабричной инспекции были собраны обширные статистические данные об 
использовании труда женщин и детей на предприятиях фабрично-заводской промышленности 
России в конце XIX – начале XX вв. 
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production. Due to a lack of research, the author examined the enterprises in Kursk and Voronezh 
Governorates, which were supervised by the factory inspection. The enterprises in these territories were 
mainly engaged in the processing of agricultural products and juvenile and female labor was used in it. 
According to the results of the study, the author concludes that the factory inspectors drew up protocols 
on the facts of established violations and recorded accidents at work. As a result of the activities of the 
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factory inspection, they collected extensive statistical data on the use of women and children’s labor at the 
enterprises of the factory-and-works industry in Russia in the late 19th – early 20th centuries. 
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Введение 
Одной из характеристик применения на фабриках труда рабочих во второй половине 

XIX в. стало использование труда несовершеннолетних и женщин в фабрично-заводском 
производстве. С расширением машинного производства стало возможным более широкое 
использование дешевого труда несовершеннолетних и женщин. В 1874 г. на фабрично-
заводских предприятиях численность несовершеннолетних рабочих составляла 10–15 % 
общего числа рабочих. Труд несовершеннолетних использовался наравне с трудом взрос-
лых от 12–14 и выше часов в сутки за сниженную заработную плату. Так, нормы оплаты 
труда подростков составляли 50 %, малолетних – 30 % заработной платы взрослых рабо-
чих [Шелымагин, 1947, с. 38]. Так как применение труда несовершеннолетних никак не 
ограничивалось, его использование фабрикантами продолжало возрастать. В разных от-
раслях количество малолетних на производстве было различным, так, в спичечном было 
33,2 %, в стекольном – 24,8 %, в сахарном 7,2 % [Волошин, 1925, с. 95]. В конце 70-х гг. 
XIX в. в промышленном производстве активно использовался труд женщин, они состав-
ляли 15–17 % всей численности рабочих на промышленных предприятиях в Петербурге и 
Москве [Соловьева, 1990, с. 198]. Особенно активно женский труд применялся в тек-
стильной, табачной и свеклосахарной отраслях. В Петербурге на текстильных фабриках 
женщины составляли 42,6 %, на московских предприятиях – 21,2 % общей численности 
рабочих [Рабочий класс в России от зарождения до начала XX века, 1989, с. 276]. Привле-
чение труда несовершеннолетних и женщин на фабрики и заводы возрастало вследствие 
его дешевизны и не сопротивляемости.  

Объект и методы исследования 
Объектом исследования является деятельность фабричной инспекции по надзору за 

применением правил о труде несовершеннолетних и женщин на предприятиях фабрично-
заводской промышленности. Основу источниковой базы исследования составили доку-
ментальные материалы Центрального государственного исторического архива Украины, 
отчеты фабричных инспекторов за 1885–1905 гг., статистические исследования Курской 
губернии, материалы статистики фабрично-заводских предприятий Европейской России, 
которые позволили собрать сведения о применения женского и детского на фабриках и 
заводах, итогах и результатах деятельности фабричной инспекции по контролю за приме-
нением нормативных актов регламентирующих труд детей и женщин. 

Основу методологической базы исследования составил историко-статистический ме-
тод, который позволил выделить основные тенденции применения труда несовершенно-
летних и женщин как в целом по России, так и на предприятиях исследуемых губерний, а 
также итоги деятельности фабричной инспекции по контролю за применением норматив-
ных актов, регламентирующих труд детей и женщин, и выявленных нарушениях на при-
мере Курской и Воронежской губерний. 
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Результаты и их обсуждение 
Развитие капитализма в России во второй половине XIX века привело за собой ряд 

новых социальных и экономических процессов. Одним из явлений новых процессов в 
жизни пореформенного российского общества стало обострение взаимоотношений рабо-
чих и предпринимателей, которые со временем приобретают наибольшую остроту и мас-
штабность. В России разработка фабричных законов, регулирующих труд наемных рабо-
чих на фабриках и заводах, начинается с 1880-х гг. и как следствие развития рабочего за-
конодательства, является становление фабричной инспекции как органа надзора за со-
блюдением принятых нормативных актов [Volodin, 2008]. Началом фабричного законода-
тельства в Российской империи стал законодательный акт, принятый 1 июня 1882 г. Этот 
фабричный закон устанавливал минимальный 12-летний возраст рабочих, допускаемых к 
работам на фабриках и заводах, устанавливал продолжительность труда несовершенно-
летних, а также запрещал использовать их труд в ночное время суток, выходные и празд-
ничные дни. Также закон предусматривал создание начальных образовательных учрежде-
ний для малолетних рабочих при фабриках и заводах. Более того, закон предусматривал 
создание надзорного органа, контролирующего применение закона на практике – фабрич-
ной инспекции, находившейся в структуре департамента торговли и мануфактур, подчи-
няясь Министерству финансов [Володин, 2009]. 

Надзор фабричной инспекции на предприятия фабричной промышленности Воро-
нежской и Курской губернии распространился с 1885 г. Основная часть промышленных 
предприятий этих регионов были заняты переработкой сельхозпродукции. Они располага-
лись преимущественно поблизости к источникам сырья, поэтому в этом регионе отсут-
ствовали крупные промышленные центры. По этой причине исследователи мало уделяли 
вникания изучению фабрично-заводских рабочих этого региона. Промышленность регио-
на была представлена в основном небольшими предприятиями, средняя численность ра-
бочих на которых была ниже показателя средней численности по России, составлявшей 
94 человека. На предприятиях в Воронежской губернии показатель составлял 63 человека, 
а в Курской – 49 человек. Только 12 предприятий в этих губерниях имели численность ра-
бочих свыше 500 человек, которые можно было отнести к крупным. Постепенно происхо-
дит концентрация производства, снижение количества мелких предприятий. Так, в 1905 г. 
в Курской губернии средняя численность рабочих на одно предприятие значительно уве-
личилась и составила 120 человек [Свода отчетов фабричных инспекторов за1905 г., 1908, 
с. 47]. Из 50 губерний Российской империи в 1890 г. по производительности Курская гу-
берния занимала 13 место, Воронежская – 19, по сумме равной соответственно 27 760 и 
25 503 тыс. руб. в год [Свода отчетов фабричных инспекторов за 1905 г., 1908, с. 47]. Уже 
в середине XIX в. на предприятиях губерний активно использовался труд женщин, так, в 
1849 г. на сахарных заводах в Курской губернии работало 2 183 мужчин и 714 женщин, 
что составило 33 % общей численности рабочих [Из истории Курского края. Сборник до-
кументов и материалов, 1965. с. 202].  

В Курской губернии в 1885–1886 гг. функционировало 13 свеклосахарных заводов, на 
которых применялся как труд женщин, так и несовершеннолетних. Труд женщин приме-
нялся на всех свеклосахарных заводах и составлял в среднем 13,7 % общей численности ра-
бочих. Труд детей использовался только на четырех предприятиях: Георгиевском (Дмитри-
евский уезд) – 3,5 %, Крупецком – 10,6%, Бочечанском (Путивльский уезд) – 14 % и Пере-
верзевском (Обоянский уезд) сахарных заводах – 8,6 % [Курская губерния, 1887, с. 147].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что на предприятиях исследуе-
мых губерний использовался труд несовершеннолетних и женщин. Деятельность фабрич-
ной инспекции по осуществлению контроля за исполнением принятого фабричного законо-
дательства на промышленных предприятиях  исследуемых губерний началась в 1885 г. Ре-
зультатами деятельности фабричного инспектора и его помощника можно указать следую-
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щие данные: инспектор посетил 583 предприятия, осмотрев их 629 раз, помощник – 
258 предприятий, осмотрев их 388 раз (многие предприятия посещались повторно) [Отчет 
за 1885 г. фабричного инспектора Воронежского округа В.И. Миропольского, 1886, с. 2]. 
По данным представленного отчета окружного фабричного инспектора Т.Я. Михайловского 
за 1885 г., Воронежский округ по количеству посещенных предприятий занимал первое ме-
сто по России, по числу посещений – второе [Михайловский Я.Т., 1886, с. 16]. В результате 
работы фабричных инспекторов в 1885 г. из 12 807 предприятий округа было осмотрено 
841 предприятие, на которых работало 36 % общего числа фабрично-заводских рабочих 
округа, таким образом, осмотрены были наиболее крупные предприятия округа. В Курской 
губернии было осмотрено 56 предприятий, на которых работало 6 347 человек, в Воронеж-
ской – 85 предприятий с 4 968 рабочими [Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Воронеж-
ского округа В.И. Миропольского, 1886, с. 12]. На осмотренных предприятиях Воронеж-
ской губернии округа женский труд составил 711 человек или 14,3 % общего числа рабо-
чих. В Курской губернии этот показатель оказался значительно выше и составил 1 822 или 
28,7 % женщин. По отчету инспектора Воронежского округа, в среднем по округу этот по-
казатель был равен 18 %. Женский труд наиболее широко применялся на табачных фабри-
ках, сахарных заводах и шерстомойных предприятиях.  

Труд детей использовался на фабриках в достаточно раннем возрасте, можно было 
встретить 7–8 летних рабочих. Труд несовершеннолетних использовался наравне с трудом 
взрослых по продолжительности и трудоемкости. Закон 1882 г. запрещал использовать 
труд малолетних до 12 лет и ограничивал труд несовершеннолетних с 12 до 15 лет. По ре-
зультатам отчета за 1885 г. фабричного инспектора Воронежского округа В.И. Мирополь-
ского, было установлено, что по численности использования труда малолетних рабочих на 
осмотренных предприятиях Воронежской губернии насчитывалось 206 человек, в Кур-
ской губернии – 285 человек, что составило 4,1 % и 4,5 % соответственно общего числа 
рабочих осмотренных предприятий. В некоторых отраслях труд детей имел более широ-
кие размеры; так, в типографиях насчитывалось 30,3 % несовершеннолетних, на хру-
стальных фабриках – 24,1 %, на табачных – 17,3 % [Отчет за 1885 г. фабричного инспек-
тора Воронежского округа В.И. Миропольского, 1886, с. 13–14].  

С началом деятельности фабричной инспекции и применением закона о труде мало-
летних рабочих по подсчетам фабричного инспектора только со свеклосахарных заводов 
Курской и Воронежской губерний было удалено приблизительно около 800 малолетних 
рабочих. Подсчеты основывались на том, что в них находилось 17 свеклосахарных заво-
дов, на каждом из которых до применения закона насчитывалось от 30 до 50 малолетних 
рабочих [Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Воронежского округа В.И. Мирополь-
ского, 1886, с. 13–14]. В итоге результатов деятельности инспекции в конце 1885 г. только 
на Рамоньском сахарном заводе в Воронежской губернии остался один малолетний рабо-
чий. В результате деятельность фабричной инспекции за соблюдением правил о труде ма-
лолетних рабочих привела к сокращению использования труда детей более чем на поло-
вину, их место занимали в основном взрослые женщины [Отчет за 1885 г. фабричного ин-
спектора Воронежского округа В.И. Миропольского, 1886, с. 23]. Часто этот закон пред-
принимателями не соблюдался, так как им было выгодно использовать низкооплачивае-
мый труд несовершеннолетних.  

Влияние фабричного законодательства о запрете ночного труда женщин и несовер-
шеннолетних и деятельность фабричной инспекции привели к ограничению использова-
ния труда женщин на фабриках и заводах. В 1885 г. в исследуемых губерниях доля жен-
ского труда составляла 14,3 % в Воронежской и 28,7 % в Курской губерниях, в 1901 г. 
этот показатель стал ниже и составил 10,7 % и 12,7 % [Свод отчетов фабричных инспек-
торов за 1901 г., 1903, с. 98]. Это сокращение можно объяснить запрещением ночного 
труда женщин, и деятельностью инспекции по его соблюдению. В целом по России этот 
показатель был гораздо выше и составлял 26,8 %, что объясняется тем, что в этих губер-
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ниях не было текстильной промышленности, где труд женщин составлял более половины 
общего количества рабочих. А также тем, что в этих губерниях промышленность была 
развита достаточно слабо и в связи с высокой плотностью населения наблюдался переиз-
быток рабочих рук. Таким образом, здесь можно было использовать более производи-
тельный мужской труд, оплачивая его на уровне женского. Тем не менее доля использова-
ния женского труда неуклонно растет, что подтверждает как увеличение абсолютных по-
казателей женского труда в промышленности, так и рост относительных показателей ис-
пользования женского труда как в исследуемых губерниях, так и по стране в целом. Так, в 
1905 г. в Курской губернии число женщин, работающих на промышленных предприятиях, 
составило 3 038 человек или 16,1 %, в Воронежской губернии – составило 1 147 человек 
или 11,9 % [Свод отчетов фабричных инспекторов за 1905 г., 1908]. По данным отчетов 
фабричных инспекторов, доля женского труда в начале XX в. неуклонно возрастает; так, 
по данным за 1902 г. в целом по России, количество рабочих мужчин в фабрично-
заводской промышленности уменьшилось на 13 тыс. человек, а количество женщин – на 
12 тыс. увеличилось [Свод отчетов фабричных инспекторов за 1902 г., 1904, с. IV]. Дан-
ный факт фабричные инспекторы связывают с тем, что фабриканты оказывают внимание 
женскому труду как более спокойному и уступчивому, а также дешевле оплачиваемому. 
Также труд женщин распространился на такие производства, на которых он до этого по-
чти не встречался. 

В 1901 г. по отчетам фабричной инспекции протоколов о нарушении правил работы 
детей и женщин в Курской губернии составлено не было. По результатам деятельности за 
1900 г. в Воронежской губернии было составлено 7 протоколов по фактам обнаруженных 
случаев нарушения закона о труде малолетних рабочих [Свод отчетов фабричных инспек-
торов за 1900 г., 1902]: малолетние были заняты запрещенной для них работой, не велся 
учет труда малолетних, обнаружилось несколько случаев отсутствия на предприятиях 
метрических выписей о возрасте малолетних. В целом по стране инспекторы оставили 
протоколов на 452 таких случая, в основном на нарушения работы малолетних свыше 
установленного времени. За период 1900–1904 гг. на промышленных предприятиях Воро-
нежской губернии фабричная инспекция обнаружила 38 фактов нарушения установлен-
ных правил о труде малолетних, но было составлено только 3 протокола [Свод отчетов 
фабричных инспекторов за 1900, 1902, 1903, 1904, 1903,1903, 1905, 1907]. Данное несоот-
ветствие объясняется тем, что фабричные инспекторы ограничивались замечаниями по 
поводу нарушений и лишь при повторных случаях составляли протоколы. То же самое 
незначительное количество составленных протоколов в сравнении с выявленными факта-
ми нарушения можно констатировать и в целом по стране, в 1901 г. из 1 010 выявленных 
случаев нарушения правил работы малолетних только по 168 были составлены протоко-
лы, что составило 16,6 % всех выявленных нарушений [Свод отчетов фабричных инспек-
торов за 1901 г., 1904]. Основным фактом такого значительного разрыва выявленных 
нарушений и составленных протоколов можно назвать циркуляр Главного по фабричным 
и горнозаводским делам присутствия от 21 февраля 1900 г. № 232, в котором указывалось 
выявить сначала причину нарушения, и, если она была обусловлена недостаточным пони-
манием закона, ограничиться записью в журнале о выявленном нарушении и указании 
сроков устранения выявленного нарушения. Только если причиной нарушения были ко-
рыстные цели или повторно было обнаружено нарушение, в этом случае фабричные ин-
спекторы должны были составить протокол 79. Таким образом, можно согласиться с мне-
нием авторов Волкова В.В., Шкодинского С.В. о том, что фабричную инспекцию можно 
назвать специфическим органом государственного регулирования производственных от-
ношений, который имел широкий спектр задач с узкими правовыми полномочиям [Вол-
ков, Шкодинский, 2022, с. 26]. 
                                                 

79 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 23. Оп. 24. Д. 1100. Л. 39. 
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Рис. 1. Факты установленных нарушений норм труда детей и женщин и составленные протоколы 

фабричной инспекций в целом по стране за 1900–1904 гг. 
(посчитано автором) [Смоленская, 2008, с. 125] 

 
Рис. 2. Факты установленных нарушений правил работы несовершеннолетних и женщин и 
составленные протоколы фабричных инспекций в Воронежской и Курской губерниях  

за 1900–1904 гг. (посчитано автором) [Смоленская, 2008, с. 125] 
 
Диаграммы указывают на общие тенденции нарушения установленных фабричных 

законов о труде несовершеннолетних и женщин как в исследуемых губерниях, так и по 
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России в целом. Набольшее количество нарушений зафиксировано по отсутствию выпи-
сок, подтверждающих возраст несовершеннолетних, и работа несовершеннолетних и 
женщин свыше установленного законом времени как в первом, так и во втором случае.   

Свои результаты деятельность инспекции по надзору за соблюдением труда мало-
летних рабочих, несомненно, имела; так, в Воронежской и Курской губерниях наблюдает-
ся изменение состава рабочих по возрастным группам, а именно уменьшение малолетних 
и увеличение числа подростков. Так, в Воронежской губернии численность рабочих от 15 
до 17 лет в 1901 г. составляла 3,5 %, а уже в 1905 г. составила 8,8 % нарушений [Свод от-
четов фабричных инспекторов за 1901 г., 1904]. В Курской губернии этот показатель так-
же увеличился с 4.6 % до 8,6 %. В целом по России наблюдаются аналогичные изменения; 
так, в 1901 г. использование труда малолетних было зафиксировано в размере 34 046 че-
ловек, а в 1905 г. их стало значительно меньше – 24 095 человек [Свод отчетов фабричных 
инспекторов за 1905 г., 1908, с. 40]. Таким образом, сокращение труда малолетних соста-
вило 9 951 человек, что в результате снизило показатель труда малолетних с 2 % общей 
численности рабочих до 1,4 %. На предприятиях Курской губернии труд малолетних ис-
пользовался только на нескольких предприятиях, в основном на шерстомойных, при сор-
тировке шерсти, на табачной фабрике и мелоизвестковых заводах для сбора мелких кус-
ков мела. По результатам отчета фабричной инспекции, в 1903 г. в Курской губернии на 
159 предприятиях, находившихся в ведении фабричной инспекции, работало 14 234 
(65,9 %) взрослых мужчин, 2 242 (23,5 %) взрослых женщин, 1 047 (5,6 %) подростков 
мужского пола, 408 (3,5 %) подростков женского пола, малолетних 15 (0,9 %) мальчиков и 
8 (0,6 %) девочек. Труд малолетних использовался на табачной фабрике, в типографии, 
мукомольных мельницах 80. Рост численности подростков в сравнении с 1902 г. произо-
шел на 3,6 %, в основном на свеклосахарных заводах с ночными сменами и тяжелыми 
условиями труда 81. Таким образом, фабричная инспекция выполняла административные 
функции, составляла протоколы о выявленных нарушениях и передавала их в выше стоя-
щие инстанции или мировые и окружные суды, контролирующие функции выполнения 
основных правил, установленных фабричным законодательством [Ясинская-Казаченко, 
2021, с. 250]. 

Заключение 
Фабричная промышленность исследуемых губерний имела определенные особенно-

сти. Основная часть предприятий была занята переработкой сельхозпродукции. Была 
представлена в основном средними промышленными заведениями, располагавшимися 
вблизи источников сырья, с низкой концентрацией рабочего класса и высокой плотностью 
населения. Несмотря на высокую плотность населения и переизбыток рабочих рук, такие 
процессы, как применение женского и детского труда, имели место и на предприятиях 
Курской и Воронежской губерний. Характерной особенностью данной тенденции в иссле-
дуемых губерниях можно назвать то, что эти показатели были ниже среднестатистических 
общероссийских показателей. Деятельность фабричной инспекции по контролю за соблю-
дением установленного законодательства за трудом несовершеннолетних и женщин имела 
определенные результаты, доля детского труда снижается в исследуемый период. Тем не 
менее случаи нарушения законодательства фиксировались и в начале XX в., что объясня-
ется достаточно лояльным отношением к нарушителям закона, – только в 12 % случаев 
выявленных нарушений составлялись протоколы. Еще одним важным результатом дея-
тельности инспекции стали статистические данные о предприятиях фабрично-заводской 
промышленности, численности женщин и несовершеннолетних, их доли в разных отрас-
                                                 

80 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА Украины). Ф. 2090. Оп. 1. Д. 91. Л. 80, 
81, 94. 

81 ЦГИА Украины. Ф. 2090. Оп. 1. Д. 88. Л. 23. 
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лях промышленного производства, условиях труда рабочих в фабричной промышленно-
сти России, подчиненной инспекторскому надзору, – до начала деятельности инспекции 
они носили фрагментарный характер, ограниченный территориями некоторых губерний. 
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Аннотация. Музей как социальный институт всегда включен в систему социокультурных установок и 
ценностей общества. Формируясь в конкретных исторических условиях, музей как хранитель 
культурного наследия фокусирует свое внимание на идеях, принципах и идеалах прошлого, 
востребованных настоящим. Именно эта востребованность создает предпосылки для деятельности 
музея как инструмента пропаганды. В конкретно-исторических условиях музеи нередко играют роль 
трансляторов определенных государственных установок, политических взглядов, оценок и суждений. 
Таким периодом было время деятельности советских музеев как политико-просветительных 
учреждений. В период «военной тревоги» 1927 г. перед ними была поставлена задача обеспечить 
музейными средствами пропаганду по укреплению тыла и обороноспособности страны.  
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Введение 
В конкретно-исторических условиях функции музея как социокультурного инсти-

тута определяются не только общественными потребностями и запросами, но и во многом 
диктуются политикой государства, включающего музей в систему идеологической рабо-
ты. Поскольку советское музейное дело в 1920–1930-е гг. стало частью системы политико-
просветительной работы, то политические события жизни общества часто становились 
поводом для постановки конкретных задач, выдвигаемых перед музеями. Одним из таких 
событий стала «военная тревога» 1927 г.  

Проблема военной опасности, возникшая в связи с нараставшей международной 
изоляцией советского государства, связана с рядом хорошо известных фактов: поражени-
ем китайской революции, разрывом дипломатических отношений с Англией, убийством 
советского полпреда в Варшаве П. Воейкова, взрывом в ленинградском партийном клубе. 
Изучая международные события конца 1920-х гг., историки убедительно доказали, что 
угроза нападения была сильно преувеличена, но тезис «военной угрозы» активно эксплуа-
тировался в Советском Союзе по политическим мотивам. 

Последствия «военной тревоги» 1927 г. все более привлекают исследователей, со-
средоточивших в последнее время внимание на изучении общественного сознания и 
настроениях, вызванных состоянием ожидания войны [Николаев, 1992; Баранов, 2007; 
Брянцев, 2014, 2017; Лившин, 2015]. Одной из дискуссионных проблем, по которой вы-
сказываются диаметрально противоположные точки зрения, стал вопрос о реальности 
угрозы или об инспирировании ее советским руководством для решения внутриполитиче-
ских проблем и борьбы с оппозицией. И если в отечественной историографии преобладает 
вторая точка зрения [Нежинский, 1990; Кудюкина, 2000], то шведский историк Л. Са-
муэльсон считает, что тревога была «неподдельной» и отражала взгляды руководства 
страны [Самуэльсон, 2001, c. 47–50]. Поэтому события 1927 г. стали поводом к организа-
ции масштабной пропагандистской компании, изучение которой ведется главном образом 
по материалам периодической печати [Ушакова, 2013]. Но рассмотрение музейной дея-
тельности как инструмента и канала пропаганды, воздействующего на умонастроения 
населения, осталось за пределами интересов исследователей [Голубев, 2007, с. 111–113; 
Невежин, 1997, с. 67–83].  

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования стала деятельность музеев в конце 1920-х – 1930-е гг., 

направленная на пропаганду музейными технологиями в дискурсе музейной рефлексии. 
Музейная рефлексия рассматривается нами аналогично пониманию истории как модели 
прошлого, его фрагментарному описанию, отраженному в нашем сознании, иными слова-
ми коллективной рефлексией. Музей как хранитель культурного наследия призван пере-
давать следующим поколениям материальную и духовную культуру, воспринимаемую как 
нечто ценное и почитаемое. Здесь также присутствует момент избирательности в форми-
ровании модели прошлого. Таким образом, музейная рефлексия в зависимости от уровня 
«прочтения» информации музейных предметов позволяет использовать коллекции в виде 
невербальных пространственных высказываний, выражением которых является экспози-
ция музея. 

Сегодня, когда роль музеев в культурно-просветительной жизни общества возраста-
ет, изучение функций, которые принимает на себя музей по запросу социума в конкретно-
исторических условиях, представляется актуальным.   

Новизна исследования определяется введением в научный оборот новых архивных 
материалов, позволяющих восполнить лакуну в исследовании военных пропагандистских 
кампаний советской власти и деятельности музеев по актуализации историко-культурного 
наследия, ставящей целью укрепление обороноспособности страны. 
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В основу исследования положен историко-генетический метод, позволяющий рас-
смотреть изучаемые процессы в соответствии с исторической ситуацией, сложившейся в 
условиях нарастания «военной тревоги» 1927 г., выявить причинно-следственные связи, 
логику включения музеев в пропагандистские кампании и составить представление о ди-
намике музейной рефлексии на политические события в стане. 

Результаты и обсуждение 
Одной из ведущих задач, поставленных перед музеями, стала пропаганда укрепле-

ния тыла и обороноспособности страны, для решения которой при Главнауке был прове-
ден ряд методических совещаний, выработаны направления действий.  

В июне 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) поручило А.И. Рыкову «в закрытых заседа-
ниях Совнаркома СССР и РСФСР поставить вопрос о немедленной разработке в наркома-
тах (каждому по своей линии) мероприятий, способствующих поднятию обороны…». 
Оценивая фактор «военной тревоги», историк Н.С. Симонов пришел к выводу, что 
с 1928 г. партия и правительство ввели страну в «подготовительный к войне период», суть 
которого сводилась к планомерному заблаговременному переходу государства и его во-
оруженных сил к проведению мобилизационных мероприятий [Симонов, 1996, с. 158]. 

Для организации работы в составе наркоматов были сформированы мобилизацион-
ные отделы или мобилизационные бюро [Симонов, 1996, с. 158]. Такое мобилизационное 
бюро было создано в составе Главнауки, и в него входили не только представители музе-
ев, но и военного ведомства. Бюро имело право определять степень секретности работы 
музеев по оборонной теме. 

В делопроизводстве ряда музеев сохранился протокол совещания работников мос-
ковских музеев, датированный 17 февраля 1928 г. под грифом «секретно». В последую-
щем документ был рассекречен и разослан для ознакомления и как руководство к дей-
ствиям по всей стране, в частности его машинописная копия хранится в архиве Ленинград-
ского музея социалистической реконструкции сельского хозяйства [ЦГА СПБ, Л. 7–11]. 

Из протокола следует, что первое совещание 17 февраля 1928 г., которое определило 
общие задачи по оборонной теме, проводил Алексей Феодосьевич Вангенгейм (1881–1937). 
Был ли он руководителем или только членом Бюро, установить не удалось. Известно, что 
в 1928 г. он занимал должность заместителя начальника по научным учреждениям в аппа-
рате Главнауки Наркомпроса РСФСР с правом пропуска на все заседания правительства. 

На совещании присутствовали ведущие московские музеи: Исторический музей, 
Музей восточных культур, Музей народоведения, Музей изящных искусств, Третьяков-
ская галерея, Дарвиновский музей, Оружейная палата, Музей фарфора, Музей Централь-
ной промышленной области (ЦПО) и Музей игрушки (Сергиев Посад).  

Большинство музеев было представлено директорами: В.Ф. Гогель (Музей восточ-
ных культур), А.Ф. Котц (Дарвиновский музей), В.В. Богданов (ЦПО), С.З. Моргачев (Му-
зей фарфора). Из текста документа следует, что вся ответственность по организации рабо-
ты была возложена целиком на директоров [ЦГА СПБ, Л. 8]. Но были и исключения: 
Оружейную палату представлял С.В. Бахрушин, археолог С.В. Матвеев – Исторический 
музей. Поскольку степень секретности и совещания, планируемой работы устанавливало 
Бюро, случайных лиц не было. Так, известно, что С.В. Матвеев в это время работал и в 
музее, и в Главнауке [Мельникова, 2021, с. 141].  

Ко времени совещания музеи должны были предложить план мероприятий. Но, ви-
димо, не все были вовремя оповещены (в частности об этом говорили представители Му-
зея игрушки), и на совещании был одобрен планы Дарвиновского музея и Музея народо-
населения. Историческому музею и Музею восточных культур, стремящимся представить 
отдельные «военные» коллекции, сделаны существенные замечания. Поэтому основным 
вопросом стал методический. А.Ф. Вангенгейм подробно изложил позицию Главнауки. 
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В музейных экспозициях тема обороны должна была быть представлена как сквоз-
ная. Выделять тему отдельными выставками и экспозициями не рекомендовалось. 
«В наиболее крупных музеях могут быть организованы военные ячейки», но это было ис-
ключением. Музеям был предложен ряд тем для разработки экспозиционного показа: 
а) экономика (наша и противника) – сырьевая база, ресурсы и проч.; б) национальные и 
бытовые особенности, могущие иметь то или иное значение в обороне; в) география 
мест – особенности климата, топографии почв; изучение вопросов питания (продукты пи-
тания, суррогаты, урожай и т. п.) [ЦГА СПБ, Л. 7, 11]. 

В конце 1920-х гг. в политическом руководстве страны потенциальный противник не 
имел строгой конкретики. Выделяли две возможные группы: непосредственных соседей 
СССР – Финляндия, Польша, Румыния, Болгария, Турция, Китай – и великих держав – 
Англия, Франция, США, Япония, участвовавших в интервенции в годы гражданской вой-
ны [Минц, 2007, с. 16]. Историк А.В. Голубев отметил, что Германия как потенциальный 
противник за послереволюционное десятилетие (1922–1932 гг.) в качестве источника во-
енной угрозы не воспринималась. Ситуация изменилась только с приходом нацистов к 
власти [Голубев, 2019, с. 112–114]. Это создавало для музеев широкое поле деятельности. 
Решение каждого музея должно было быть оригинальным, «не по шаблону, не на плака-
тах, а на материале, главным образом самого музея» [ЦГА СПБ, Л. 7]. «Общего шаблона 
для всех музеев нет, напротив, прежде всего, полная индивидуальная работа в зависимо-
сти от типа музея». Вопрос оригинальности, нетривиальности, непохожести в пропаганде 
темы затрагивался многократно. Говорить об этом должны были все музеи языком своих 
коллекций и в рамках своего профиля музея.  

Для включения в экспозицию требовался тщательный анализ возможного эмоцио-
нального воздействия экспонатов. В частности, прозвучало такое указание: «в музеях, где 
наиболее трудна работа – художественных – из состава экспонатов надлежит устранить 
то, что может развивать настроение бойни войны, настроения «война – войне», следует, 
обратно, акцентировать внимание на всех произведениях, которые свидетельствуют обо-
роноспособности, скажем – иллюстрирующих быт, гражданской и освободительных войн; 
или живописующих быт рабочих и крестьян раньше и теперь и т. д.» [ЦГА СПБ, Л. 7, 11].  

Одновременно музеям было, по сути, предложено провести проверку фондов и уда-
лить «вредные для данного вида работы экспонатов». Чистку должны были проводить «не-
значительным кругом музейных работников», для экспертизы привлекать военных. Изъятие 
отдельных музейных предметов и целых коллекций, прежде всего представляющих поли-
тические события, было характерно для музейного строительства в 1920–30-е гг., в период 
острой партийной борьбы и политических репрессий. Изымались материалы, которые 
могли неоднозначно прочитываться посетителями. Работа по трансформации экспозиции 
должна была идти параллельно с переосмыслением материала экскурсоводами («опреде-
ленное настроение объяснений»). Перед музеями была поставлена задача формировать у 
посетителей определенное настроение [ЦГА СПБ, Л. 7]. 

Речь шла о психологической подготовке посетителей в понимании законности и 
необходимости защиты социалистического отечества, формирование «здорового настрое-
ния без застрашивания, с целью создания воли к победе над эксплуататорами при их 
нападении на СССР» [ЦГА СПБ, Л. 11].  

Основной целевой аудиторией были военные – красноармейцы. Когда Музей игруш-
ки предложил «в орбиту этой работы включить юных пионеров», А.Ф. Вангенгейм заме-
тил, что ориентироваться нужно не только на них, «а через них на другие возрастные 
группы, через них и с ними можно организовать кружки «друзей обороны». Организация 
кружков («подсобные организации») признавалась необходимым элементом расширения 
аудитории, причем изучать предлагалось географию, экономику, быт и т. п. Кроме того, 
совещание обратило внимание на такие виды популяризации, как лекции, лозунги («в ме-
ру, без крикливости»). 
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Мониторинг музеями восприятия «обороной» темы – одна из технологий изучения 
общественного мнения, применяемая в те годы. Выбор красноармейцев как основной це-
левой аудитории преследовал определенные политические цели. Красноармейцы – это 
молодое поколение, которое из двух противоречивших друг другу версий социализма 
(Гражданская война или НЭП), уже опробованных в истории СССР, отдавало предпочте-
ния Гражданской войне с ее «революционным героизмом». Вместе с тем основная масса 
красноармейцев – это крестьянская молодежь. Крестьяне же были заинтересованы в со-
хранении «нэповской модели» взаимоотношений с государством. В конце 1928 г. перед 
страной стояла сложная задача – ликвидировать военно-экономическую отсталость. 
С учетом намеченного экономического плана была проведена и массовая коллективизация 
в сжатые сроки и жестокими методами [Симонов, 1996, с. 161]. Работа с красноармейца-
ми, направленная на понимание задач обороны страны, позволяла отчасти смягчить реак-
цию крестьянства. Красноармейцы – это та социальная группа, через которую транслиро-
вались деревне новые идеологические установки и оценивались политические настроения. 

В разработке «оборонной» темы московским музеям отводилась роль методического 
центра. Перед участниками была поставлена задача «дать в газеты статьи», иллюстриру-
ющие «военную» работу музеев как руководство к действию в провинции. «Оборонную» 
работу рассматривали как длительную линию пропаганды. Она должна была «пронизы-
вать все стороны, всю работу музеев, не ломая основной линии этой работы, допуская от-
дельные ударные моменты в работе в виде организации выставок, но не следует смотреть 
на [нее] как на короткую, проходящую кампанию, напротив, это длительная, органически 
соединенная с остальной работа музеев», – отмечено в протоколе. 

Как реализовалась задача пропаганды «оборонной» темы в выставках и экспозициях 
музеев страны – вопрос, который не нашел до настоящего времени отражения в литерату-
ре. Отметим ряд наблюдений, сделанных на материалах ленинградских музеев. В первую 
половину 1930-х гг. музеи продолжали приметать привычные технологии – готовили вы-
ставки к датам красного календаря и юбилеям [«XXII годовщина РККА», выставка рисун-
ка, иллюстраций и плаката. Каталог. 1940; Выставка работ ленинградских художников ко 
дню Красной Армии. Каталог выставки. 1939]. Следует отметить, что и Сектор науки 
Наркомпроса, на который было возложено руководство музеями, требовал соблюдения 
присланных единых экспозиционных планов [Ленинградское общество учебной и науч-
ной кинематографии. 1938], хотя это противоречило решению совещания 17 февраля 
1928 г. Так, в 1931 г. спустили разнарядку на выставку-передвижку «13-летие годовщины 
РККА» [Сектор науки Наркомпроса, 1931, с. 123]. Музеи Ленинграда предложили альтер-
нативу, они отстаивали право работать на своем материале и тематике. В 1931 г. Артилле-
рийским историческим музеем была организована выставка «Большевики должны овла-
деть военной техникой». Центральным экспонатом стала панорама – технические средства 
будущего боя. За три летних месяца выставку посетило 36 тыс. чел (по 700–800 в день) 
[Сектор науки Наркомпроса, 1931, с. 123]. Артиллерийский исторический музей в дни 
майских праздников в 1938 г. предложил горожанам музей на колесах – выставку на авто-
мобилях на тему «Овладение военной техникой – политическая задача дня» [С-кий, 1931]. 
В 1941 г. Музей революции в летнее время в парках города устроил выставки на темы: 
«Оборона Петрограда», «Новые советские республики», на которой были представлены 
трофеи войны с белофиннами [ЦГАЛИ СПб. Ф. 285. Д. 26]. Включение материалов со-
временности привлекало посетителей.  

Заключение 
В начале Великой Отечественной войны, по мнению историка Н.Д. Козлова, обще-

ственное сознание определялось ментальностью, сформированной задолго до войны [Коз-
лов, 2010, с. 67–68]. В этом процессе немаловажную роль сыграла «оборонная» работа му-
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зеев, начало которой восходит к 1928 г. Музеи к концу 1930-х гг. все более отходили от 
стандартных технологий, обращаясь к интерактивным приемам, позволяющим формиро-
вать посетителям собственное мнение, поднять уровень интереса к музейным проектам. 

Музейная рефлексия формировала избирательную модель настоящего и будущего, в 
этой модели не было запугивания войной. Разработка «оборонной» темы не предполагала 
устрашения посетителя, задача сводилась к пониманию необходимости дать отпор, если 
враг посягнет на территорию страны, дать понимание, что даже с сильным врагом можно 
сражаться и сорвать его планы. 
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Введение 
В декабре 2022 г. сообщество историков отметит своеобразный юбилей – столетие с 

момента образования СССР. Эта симоволическая веха дает дополнительный повод пораз-
мышлять об особенностях и парадоксальных чертах советской цивилизации, влияние ко-
торой продолжает ощущаться даже спустя три десятилетия после ее формального исчез-
новения. Одна из удивительных и в то же время малоизученных страниц истории СССР 
связана с местом в ней религии. Речь идет не о церковно-государственных отношениях, 
проанализированных в постсоветской историографии довольно основательно [см. Каиль, 
2021], а о том, насколько значимую роль в жизни рядовых граждан Советского Союза иг-
рали религиозные практики. Как известно, советское общество виделось его архитекторам 
обществом атеистическим, а от граждан, воспитанных при советском строе, требовалось 
критическое отношение к «религиозным предрассудкам». Уже в 1951 г. автор широко 
растиражированного методического пособия по научно-атеистическим вопросам С.Н. Ху-
дяков утверждал, что «подавляющее большинство советских людей порвало навсегда с 
религией» [Худяков, 1951, с. 18]. В 1973 г. известный советский социолог религии 
В.Д. Кобецкий оценивал долю верующих в СССР в 10 % [Кобецкий, 1973, с. 128]. О мас-
совом разрыве с религиозной культурой писали и другие советские авторы [см. напр.: Су-
хов, 1973], было даже введено понятие всеобщей «атеизации населения» [Климова, Моло-
стова, 2013, с. 91]. В то же время в конце 1980-х – 1990-е гг. советское/постсоветское про-
странство пережило впечатляющий церковный ренессанс, который был бы невозможен в 
почти безрелигиозном социуме. Очевидно, чтобы приблизиться к осмыслению места, ко-
торое занимала конфессиональная культура в жизни советских граждан, необходимо по-
лагаться не только и не столько на официальные оценки их религиозности, но в первую 
очередь на анализ степени вовлеченности населения в конкретные конфессиональные 
практики. 

Для православных христиан, исторически составлявших большинство на советском 
пространстве, первым и важнейшим обрядом является таинство крещения. Участие в нем 
не всегда оказывается признаком искренней веры, но все же крещение ребенка (и тем бо-
лее собственное) в той или иной мере сигнализирует о положительном восприятии чело-
веком/семьей традиционной конфессиональной культуры. По крайней мере, оно исключа-
ет последовательный атеизм. Соответственно, изучить ситуацию с православным креще-
нием в СССР в ее динамическом развитии значило бы сделать существенный шаг в сторо-
ну понимания конфессиональной обстановки в стране на разных этапах ее существования. 
Как ни странно, специальных исследований такого рода пока не проводилось. Российские 
авторы известных трудов по истории Русской православной церкви в XX в., как правило, 
используют отрывочные статистические данные по крещению советских граждан в от-
дельных регионах или приходах за конкретные годы, чтобы продемонстрировать влияние 
тех или иных государственных мер в отношении церкви [см., напр., Поспеловский, 1995; 
Одинцов, 2002; Шкаровский, 2010], так же порой поступают их зарубежные коллеги [см. 
Peris, 1998; Naumescu, 2008; Stone, 2008]. Некоторые факты о крещении советских граж-
дан можно почерпнуть в публикациях, посвященных православной обрядности в тех или 
иных регионах СССР [см., напр., Жук, 2012; Шлихта, 2012; Попова, 2015 и т. д.]. В целом 
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же историографическая ситуация пока не позволяет составить полноценное представление 
о том, какое место занимало важнейшее христианское таинство в духовной и социально-
культурной жизни граждан Советского Союза. Данная статья призвана способствовать 
восполнению этого пробела. Ее цель – представить общую историко-социологическую 
картину совершения таинства крещения в СССР 1940-х – 1970-х гг. При этом предполага-
ется, во-первых, изучить статистику православного крещения в СССР указанного перио-
да; во-вторых, проанализировать вопрос о достоверности соответствующих количествен-
ных данных советских инстанций; в-третьих, рассмотреть социальный состав и мотивы 
людей, обращавшихся к священнослужителям с целью крещения своих детей.  

Объект и методы исследования 
При подготовке данной работы в поле исследовательского интереса авторов оказа-

лась часть советского социума, сохранявшая связи с традиционной конфессиональной 
культурой и проявлявшая их в практиках православного крещения. Объектом изучения 
при этом выступила совокупность материалов 1940-х – 1970-х гг., отразивших формаль-
ные характеристики совершения обряда крещения в СССР. Во-первых, это документы из 
аппарата созданного в 1943 г. Совета по делам Русской православной церкви (с 1965 г. – 
Совета по делам религий) при Совете Министров СССР. Уполномоченные этого органа в 
регионах вели постоянные наблюдения за церковной жизнью, в том числе фиксировали 
участие граждан в тех или иных религиозных обрядах. Во-вторых, это публикации пред-
ставителей советской социологии религии, пережившей период становления и подъема в 
1960-е – 1970-е гг. Здесь содержатся небезынтересные статистические данные о социаль-
ном составе людей, участвовавших в различных православных обрядах, в том числе и в 
обряде крещения, а также представлен анализ мотивов крещения.  

Обращение к периоду 1940-х – 1970-х гг. обусловлено двумя причинами. Прежде 
всего, для исследования важно, что в это время для большинства населения страны была 
характерна сформированная советская идентичность. Соответственно, можно говорить о 
бытовании православного обряда именно в советской культурной среде. Кроме того, по-
слевоенные десятилетия, в отличие от 1920-х и особенно 1930-х гг., характеризовались 
относительной стабильностью в отношениях между государством и верующими с редки-
ми попытками грубого (насильственного) сворачивания конфессиональных практик. 

Работа носит преимущественно историко-социологический характер, это обстоятель-
ство предопределило ее методологию. В ходе исследования авторами применялись истори-
ко-статистический метод, обусловивший активное использование количественных данных 
об организации таинства крещения в разных регионах СССР, сравнительно-исторический 
метод, позволивший сопоставить сведения по разным десятилетиям, а также метод истори-
ческой индукции, дающий возможность формулировать выводы о масштабах распростра-
нения религиозных практик в стране на основе сбора данных по разным регионам. 

Результаты и их обсуждение 
Известная исследовательница советской повседневности Н.Б. Лебина в своей моно-

графии о сталинском периоде в истории СССР пишет, что в течение первых десятилетий 
советской эпохи акт крещения превратился в социальную аномалию [Лебина, 2015, 
с. 170–177]. Очевидно, что именно так на него должны были смотреть партийные идеоло-
ги, однако если говорить о рядовых гражданах, то для большинства из них крещение ано-
малией отнюдь не стало. Об этом говорят данные, которые стали присылать в Совет по 
делам РПЦ его местные уполномоченные через год-два после учреждения этого органа. 
На первых порах это были несистематизированные, отрывочные сведения (система учета 
религиозной обрядности, далекая от идеала и в более поздние периоды, в 1940-е гг. фак-
тически отсутствовала), однако даже они показывают массовую потребность населения в 
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символическом приобщении к христианской культуре. Судя по аналитическим сводкам 
Совета, количество крещений во многих населенных пунктах превышало количество рож-
дений (в отдельных местах в 5–6 раз) 82. Это явление объяснялось стремлением граждан 
окрестить детей, рожденных в 1930-е – начале 1940-х гг. и некрещённых в свое время по 
причине отсутствия священнослужителей. Если в регионах, подвергшихся оккупации, 
первая волна крещений прошла в 1942–1944 г. и практически не могла быть учтена вла-
стями, то в других областях пик был зафиксирован в 1945–1946 гг. Например, уполномо-
ченный по Свердловской области указывал, что в 1945 г. по г. Свердловску количество 
крещений возрастало с каждым месяцем, охватывая основную часть родившихся (в янва-
ре-феврале – 179, в марте – 152, в апреле – 187, в мае – 229 и т. д.) 83. По словам того же 
функционера, почти тотальное крещение было проявлением сильного религиозного подъ-
ема, который выражал себя и в большой популярности богослужений у молодежи 
(«в церкви повернуться негде») 84.   

Начиная с 1947 г. (в период «закручивания гаек» на идеологическом фронте) рапор-
ты уполномоченных Совета по делам РПЦ фиксирует некоторое уменьшение стремления 
граждан крестить своих детей. При этом статистика варьируется в зависимости от типа и 
величины населенного пункта. Например, в типично-провинциальном областном центре – 
г. Курске – в 1947 г. открыто крестили 40 % всех рожденных за год детей; в районном 
центре Курской области г. Льгове – более 50% 85. Что касается сел и деревень, то стати-
стический учет здесь долгое время практически не велся, однако современникам было по-
нятно, что крестины в сельской местности остаются вещью само собой разумеющейся. 
«Детей крестят всех родившихся», – писал в 1949 г. курский чиновник, ссылаясь на беседу 
с председателем одного из местных колхозов 86. Учитывая, что в 1940-е – 1950-е гг. пре-
обладающая часть населения страны все еще проживала в сельской местности, можно го-
ворить о крещении большинства рождавшихся в тот период советских граждан. Этот те-
зис выглядит логичным и в свете общего подъема религиозности в стране во второй поло-
вине 1950-х гг. [Апанасенок, Бубнов, 2021, с. 210–212]. 

В конце 1950-х гг., когда сбор данных о религиозной обрядности в регионах СССР 
стал более упорядоченным, о крещении по-прежнему трудно было говорить как об анома-
лии. В 1959 г. в той же Курской области, по сведениям местного уполномоченного, было 
окрещено 48 % родившихся, в Кировской области – 56 %, во Владимирской – 39 %, 
в Пермской – 28 %, в Воронежской – 40 %, в Ярославской – 60 % 87. «Примерно на том же 
уровне» (цитата из обзора Совета по делам РПЦ), то есть около 60 %, доля крещений к 
общему числу родившихся  оказалась в 1959 г. в Белгородской, Ивановской, Калинин-
ской, Житомирской, Вологодской, Сталинской и ряде других областей 88. В некоторых 
случаях фиксировался даже существенный рост количества крещений. Например, в 1958 г. 
в Брянской области  их было официально зарегистрировано 10 200 (около половины от 
всех родившихся младенцев), а в 1959 г. – 13 600 89. 

О существенном изменении статистики крещений можно было говорить лишь в ито-
ге масштабной («хрущевской») антирелигиозной кампании в СССР 1959–1964 гг. Как из-
вестно, в этот период партией и лично Н.С. Хрущевым была поставлена задача нанести 
«решающий» удар по «религиозным предрассудкам», в том числе избавить от таковых 
молодежь. В условиях возобновившихся на несколько лет преследований за «религиоз-
                                                 

82 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 63. Л. 7–14. 
83 Там же. Д. 30. Л. 76. 
84 Там же. 
85 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 20. Л. 41–42. 
86 Там же. Оп. 5. Д. 3. Л. 55. 
87 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 150–151.  
88 Там же. 
89 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 151. 
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ное» воспитание детей легальное крещение (предполагавшее регистрацию и запись в кви-
танционной книге) оказалось не только религиозным актом, но и демонстрацией опреде-
ленного мужества [Шлихта, 2012, с. 384–385]. Неудивительно, что цифры в сводках Сове-
та по делам РПЦ к середине 1960-х гг. оказались существенно меньше тех, что были 
в конце 1950-х гг. Так, в Ивановской области доля крещеных от числа родившихся 
в 1965 г. составляла 37,8 % 90 (против примерно 60 % в 1959 г.), в Горьковской области – 
36,5 % 91, в Московской – 39,4 % 92. В Минской области Белорусской ССР она оказалась 
33,6 % 93, в Киевской – 26,8 %, в Херсонской – 35 %, в Запорожской – 18,8 % (все – Укра-
инская ССР) 94. Процент крещений по Украине в целом в том же 1965 г. составил 37,5 %, 
поскольку «удобные» для КПСС показатели в восточных областях компенсировались 
«неудобными» показателями на западе республики (Волынская область – 74 %, Ивано-
Франковская область – 65,6 %, Ровенская область – 60,6 %) 95. В Кокчетавской области 
Казахской ССР доля крещеных составила 11,5 % 96 (впрочем, тут, как и в других случаях с 
неславянскими республиками, статистика не очень показательна, так как большинство 
населения изначально не было православным). Меньше всего, согласно данным уполно-
моченных, крещеных было на русском Севере и в Сибири (здесь сильно ощущался дефи-
цит церквей и клириков, крещения особенно часто осуществлялись тайно незарегистриро-
ванными священниками). В Архангельской области их доля к новорожденным в 1965 г. 
составила 4,8 % 97, в Вологодской области – 5,8 % 98, в Красноярском крае – 6,9 % 99. 

Можно ли считать, что приведенные цифры отражают наступивший в 1960-е гг. пе-
релом в отношении советских граждан к православной обрядности вообще и таинству 
крещения в частности? Последующая статистика показывает, что нельзя. Например, если 
в 1965 г. доля крещеных младенцев по отношению ко всем родившимся в Белгородской 
области существенно упала по отношению к 1959 г. и составила 35 %, то уже в 1967 г. она 
выросла до 67 % 100. В некоторых приходах резкое увеличение количества крещений 
началось сразу после отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г., фактически ознаменовав-
шей и конец антирелигиозной кампании. М.В. Шкаровский приводит показательный при-
мер в этом отношении: если за все первое полугодие 1964 г. в Троицкой церкви Ленингра-
да было окрещено 575 человек, то только за один день 18 октября таковых оказалось 53 
[Шкаровский, 2010, с. 381]. В Курской области количество официально учтенных креще-
ний увеличилось и превзошло уровень конца 1950-х гг. тогда же. В 1964 г. здесь с соблю-
дением предусмотренных законом формальностей было окрещено 53 % младенцев 101. 

Необъективность статистики первой половины 1960-х гг. признавалась повсеместно 
даже теми, кто ее вел. Так, в 1967 г. уполномоченный Совета по делам религий из Запо-
рожской области писал: «Несмотря на сокращение количества православных церквей за 
последние 10 лет на 90 %, численность крещеных детей почти не изменяется… Данные за 
последние три года являются неполными. Если учесть тайные крещения на дому заштат-
ными священниками, то эти цифры не снизятся по сравнению с 1958 г.» 102. 

                                                 
90 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 572. Л. 55. 
91 Там же. Л. 49.  
92 Там же. Д. 574. Л. 110. 
93 Там же. Л. 227.  
94 Там же. Д. 575. Л. 97–100.  
95 Там же. Д. 574. Л. 14, 62, 127. 
96 Там же. Л. 230. 
97 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 23. 
98 Там же. Оп. 2. Д. 573. Л. 34. 
99 Там же. Д. 572. Л. 18. 
100 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 5. 
101 ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 5. Д. 68. Л. 15. 
102 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 155. Л. 19. 
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Впрочем, на обобщающей статистике по стране в целом и ее отдельным республи-
кам такого рода признания представителей местной номенклатуры особенно не сказались. 
Согласно ей, в 1967 г. доля крещений по отношению к родившимся в СССР составляла 
23,3 % 103. Естественно, эта цифру нельзя считать информативной, так как в состав СССР 
входили не только традиционно «православные» республики. В России эта цифра состав-
ляла 25,5 % 104, однако и тут надо учитывать наличие в составе самой большой союзной 
республики мусульманских регионов. На Украине доля крещений по отношению к ро-
дившимся в том же 1967 г. официально составляла 49,7%, в Белоруссии – 30,6% (здесь 
значительная часть населения имела католические «религиозные корни»), в Молдавии – 
56,8 % 105. В 1974 г. этот показатель по РСФСР составлял 20,1 %, по УССР – 36,6 %, по 
БССР – 21,5 %, по Молдавии – 48,3 % 106.  

Очевидно, что анализ устойчивости практики православного крещения требует рабо-
ты не с общими сведениями по стране или союзным республикам, а с данными по традици-
онно «православным» регионам, приведенными выше. Насколько объективны они? Если 
неполнота сведений по религиозным таинствам во время хрущевской антирелигиозной 
кампании, а также в течение одного или двух лет после была очевидна и признавалась са-
мими советскими функционерами, то как относиться к статистическим сведениям по от-
дельным областям за другие периоды? Факты говорят о том, что и тут количественные по-
казатели, как правило, были занижены, хотя и не так сильно, как в позднехрущевский пери-
од. Это занижение определялось по меньшей мере двумя обстоятельствами. Во-первых, 
практика тайных (то есть нерегистрируемых) крещений на дому существовала во все пери-
оды советской истории, в начале шестидесятых она просто приобрела особенно большие 
масштабы [Шлихта, 2012, с. 385]. Например, в относительно благоприятном для верующих 
1957 г. курский уполномоченный Совета по делам РПЦ писал, что «количественные данные 
о совершенных обрядах преуменьшены, во-первых, потому, что духовенство таким образом 
скрывает часть своих доходов от обложения налогом, и, во-вторых, – скрывает в тайне со-
вершенные обряды» 107. Локальные обследования, которые инициировались в отдельных 
районах, как правило, выявляли несоответствие статистики реальному положению дел. 
Например, скрупулезно изучив ситуацию в Роменском, Краснопольском и Шосткинском 
районах Сумской области УССР в 1967 г., исследователи выяснили, что здесь были креще-
ны практически все новорожденные, включая детей коммунистов 108. 

Во-вторых, подавая сведения в центральные инстанции, ответственные за их сбор 
лица часто высчитывали долю крещеных, деля количество новорожденных на количество 
крещений детей до одного года. При этом окрещенные дети старше года и тем более 
взрослые в эту статистику не попадали. Вот характерный пример: в 1965 г. в Вологодской 
области было окрещено всего 1 109 младенцев, что дало 5,8 % к числу всех родившихся. 
Соответствующие данные (чуть ли не самые низкие в стране) фигурируют в отчетном до-
кументе. Однако ниже приводятся сведения о том, что в регионе было окрещено еще 
1 884 ребенка от одного до трех лет, 279 детей – от трех до семи лет, 54 – от семи до 
16 лет и 54 – старше 16 лет 109. Таким образом, официально окрещенных всего оказалось 
2 880. Если бы все они были учтены при определении доли окрещенных, то она оказалась 
бы в 2,6 раза больше. Такая ситуация была характерна и для других регионов. Например, 
Н. Шлихта отмечает, что в 1960-е – начале 1970-х гг. крещения не младенцев составляли 

                                                 
103 Там же. Оп. 5. Д. 152. Л. 102. 
104 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 101. 
105 Там же. Л. 102.  
106 Там же. Д. 1305. Л. 94. 
107 ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 5. Д. 13. Л. 145. 
108 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 107. 
109 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 34. 
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примерно половину от всех таинств такого рода, совершавшихся в центральных и восточ-
ных областях Украины [Шлихта, 2012, с. 395]. 

Если учесть оба обозначенных обстоятельства, можно предположить, что в регио-
нах, которые официально показывали 60 и более процентов крещеных (как, например, 
Белгородская область или области Молдавии и Западной Украины), в реальности практи-
ковалось почти всеобщее крещение. В регионах, показывавших от 30 до 40 % (таких в 
УССР, БССР и центральной части в РСФСР было большинство), окрещенные по факту 
составляли более половины населения. Этот тезис подтверждается и более поздними дан-
ными. Согласно результатам общесоюзного опроса, проведенного в 1990 г. в рамках ис-
следовательского проекта «Советский человек», 66 % населения страны оказались креще-
ны 110. Таким образом, потребность советских граждан – жителей традиционно право-
славных регионов в символическом приобщении к христианству была стабильной на про-
тяжении всего послевоенного периода в истории страны. 

Можно ли было говорить о большей или меньшей приверженности к традиционному 
христианскому действу со стороны представителей разных социальных групп? По всей 
видимости, да. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, проведенного 
В.Д. Кобецким и членами кафедры истории и теории атеизма ЛГУ в Ленинградской обла-
сти в 1965 г. [Кобецкий, 1969, с. 170–171]. Его результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Соотношение крещеных и некрещеных в зависимости от рода занятий их родителей (1965 г.) 
The ratio of baptized and unbaptized, depending on the occupation of their parents (1965) 

№ Род занятий родителей, обратившихся в церковь для 
крещения ребенка 

Удельный вес крещеных в рамках 
данных социально-

профессиональных групп (в %) 
1 рабочие 77 
2 колхозники 71 
3 работники торговли, питания, коммунального 

обслуживания 
54,9 

4 пенсионеры, домохозяйки 43,2 
5 военнослужащие 42,4 
6 медицинские работники 41,9 
7 инженерно-технические работники 41,9 
8 работники госучреждений и культпросветработники 35,4 
9 воспитатели, преподаватели 33,5 

 
Учитывая распространенность в СССР практики секретного крещения, представлен-

ные в таблице результаты нужно воспринимать с некоторой долей скепсиса. Указанные 
цифры наверняка занижены. Кроме того, надо учитывать, что представители отдельных со-
циальных категорий (работники государственных учреждений, сферы культуры, преподава-
тели) в силу своих общественных функций и предъявляемых к ним требований были осо-
бенно заинтересованы в том, чтобы скрывать свои религиозные практики. Поэтому резуль-
таты исследования 1965 г. имеет смысл интерпретировать скорее с точки зрения готовности 
граждан разного социального статуса афишировать свое участие в обряде крещения. 

Что подталкивало граждан СССР проявлять идеологическую «незрелость» и кре-
стить своих детей? Несомненно, для обстоятельного исследования их мотивов требуется 
изучение большого пласта источников – архивных, опубликованных, а также из разряда 
oral history (последние, пожалуй, особенно интересны). Здесь же мы ограничимся анали-
зом данных советских социологов религии, заранее признавая возможность их корректи-
                                                 

110 Партии, движения, союзы России с религиозными приоритетами. Документы и тезисы. М., 1993. 
С. 134. 
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ровки и дополнения. В 1965 г. группа уже упоминавшегося В.Д. Кобецкого провела не-
формальные собеседования с родителями окрещенных в Ленинграде и Ленинградской об-
ласти младенцев (73 случая). В ходе этих бесед выяснилось, что в 4 случаях (5,5 %) обряд 
был совершен в силу личной религиозности родителей, в 62 случаях (85 %) – по настоя-
нию верующих членов семьи (в основном, бабушек). Еще в 7 случаях (9,5 %) мотивы ока-
зались нерелигиозными [Кобецкий, 1969, с. 162–163]. 

Комментируя приведенные данные, инициатор исследования обращает внимание на 
то, что в подавляющем большинстве случаев обряд крещения оказывается возможен в си-
лу религиозности граждан, влияющей на их решение прямо (если верующие родители), 
либо косвенно (если верующие – старшие родственники). При этом он подчеркивает осо-
бую роль «верующих бабушек, стремящихся окрестить своих внуков», для которых этот 
акт выступил средством укрепления связи с церковью [Кобецкий, 1969, с. 166].  

Более развернутая картина мотивов (причин) крещения детей была представлена в 
начале 1970-х гг. группой исследователей, проводивших опросы в Алатырском районе 
Чувашской АССР [Серебряков, 1972, с. 9]. В обобщенно-систематизированном виде она 
представлена в табл. 2.  

Таблица 2  

Мотивы крещения детей гражданами в 1968–1970 гг. 
Motives for the Baptism of Children by Citizens in 1968–1970 

№ Мотивы (причины) крещения детей Возраст родителей, окрестивших детей 
до 30 лет старше 30 лет 

1 Пожелания (советы) старших родственников 49,3 32,2 
2 По традиции 29,5 35,2 
3 Отказ старших родственников ухаживать за 

некрещеным ребенком 
7,5 9,5 

4 Собственные религиозные убеждения  1,4 12,1 
5 На всякий случай 7,8 6,4 
6 Торжественность и красочность обряда 1,4 0,7 
7 Боязнь осуждения со стороны соседей 1,4 1,1 
8 Другие побуждения 1,7 2,8 

 
Как и ленинградцы, родители из Алатырского района в вопросе крещения детей 

продемонстрировали сильную зависимость от старших родственников (прежде всего соб-
ственных родителей), которые порой даже отказывались ухаживать за некрещеными. При 
этом видно, что в большей степени эта зависимость проявлялась у молодых родителей. 
Другим серьезным мотивом стало соответствие акта крещения традиции, причем особую 
значимость он приобрел для родителей старше 30 лет. Собственные религиозные убежде-
ния родителей оказались в целом гораздо менее весомым аргументом при крещении. 

Такого рода исследования в 1960-е – 1970-е гг. проводились во многих регионах 
страны. Естественно, далеко не всегда их результаты публиковались, часто они находили 
отражение в служебных документах Совета по делам религий. Вот, например, к чему 
пришли исследователи в Воронеже, в 1967 г. опросившие родителей из 113 семей: соглас-
но их выводам, 47,5 % родителей приняли решение крестить детей под влиянием религи-
озных старших родственников, 37 % – в силу традиции, 5 % – в силу уверенности, что 
крещеному ребенку жить легче, чем некрещеному («чтобы ребенок лучше спал, чтобы не 
болел») и 10,5 % – из-за желания устроить в семье праздник 111.  

Насколько можно полагаться на результаты такого рода исследований? Несомненно, 
будучи проводимы сотрудниками кафедр истории и теории атеизма, они не могли быть 

                                                 
111 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 109.  



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (413–424) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (413–424) 

 

 
421 

вполне независимыми с идейной точки зрения. Да и молодым родителям – советским лю-
дям, привыкшим к самоцензуре – проще было переложить ответственность за крещение 
на старших или связать ее с устоявшимся порядком. Вероятно, в действительности рели-
гиозность родителей должна была играть несколько большую роль, чем это показано. 
В остальном же данные советских исследователей выглядят довольно правдоподобными: 
сохранение религиозного уклада всегда было уделом прежде всего старшего поколения, а 
сам акт крещения осмысливался (и продолжает осмысливаться) не только как религиозное 
действо, но и как культурный акт, важная для поддержания идентичности традиция. 

Какими могли быть нерелигиозные и не связанные с уважением к традиции мотивы 
крещения детей, периодически скрывавшиеся формулировкой «другие побуждения»? Ве-
роятно, кто-то мог выразить таким образом протест против советской идеологии, кто-то 
видел в этом освоение нового культурного пространства. Последний мотив стал прояв-
ляться в позднесоветский период в среде молодежи, выросшей в безрелигиозных семьях. 
Так, исследовавший конфессиональную жизнь г. Днепропетровска С. Жук отмечает, что 
интерес местной молодежи (особенно увлеченной роком) к таинству крещения, как и хри-
стианству в целом, в 1970-е гг. оказался простимулирован появлением оперы «Иисус Хри-
стос Суперзвезда», вышедшей в 1972 г. и, несмотря на препоны со стороны власти, быст-
ро завоевавшей огромную популярность [Жук, 2012, с. 369–370]. Пример выглядит экзо-
тично, но не так уж удивительно, учитывая, что СССР часто оказывался страной, где 
практически совмещалось теоретически несовместимое. 

Заключение 
Рассмотренные выше факты свидетельствуют, что на протяжении послевоенных де-

сятилетий обряд православного крещения оставался нормой для большей части граждан в 
традиционно-православных регионах СССР, а усилия, направленные на превращение его 
в социальную аномалию не только в теории, но и на практике, оказывались безуспешны-
ми. Советская статистика стремилась показать неуклонное снижение количества соверша-
емых в стране крещений, что стало особенно заметно в годы хрущевской антирелигиозной 
кампании, однако недостоверность статистических данных признавалась даже теми, кто 
их формировал. Эту недостоверность определяли, с одной стороны, попытки приумень-
шить декларируемую долю крещенных граждан за счет учета крещений исключительно 
новорожденных, а с другой стороны – большое количество тайных (домашних) обрядов, 
не регистрировавшихся официально. Результаты периодически проводившихся на местах 
локальных обследований, как правило, шли вразрез со статистикой на макроуровне, выяв-
ляя массовое стремление к символическому приобщению к христианству. 

К практике православного крещения оставались приобщены представители всех ос-
новных социальных категорий советских граждан, при этом наиболее открыто участвова-
ли в ней рабочие, колхозники, работники торговли, домохозяйки, пенсионеры – то есть те, 
над кем идеологический пресс довлел в меньшей степени. Согласно данным советских ис-
следователей, чаще всего крещения детей совершались по настоянию старших членов се-
мей (особенно бабушек), а также в силу уважения родителей к многовековой традиции. 
Религиозность молодых родителей в иерархии открыто признававшихся мотивов креще-
ния располагалась на третьем месте. При этом религиозность как таковая в принципе 
оставалась основой совершения обряда, поскольку настойчивость «бабушек» обычно 
определяла именно она.  
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Аннотация. В предлагаемой работе исследованы некоторые аспекты женской памяти о 
повседневном быте в советском социалистическом городе в 1950-е гг. Работа основана на 
материалах устной истории, истории повседневности, гендерной экспертизы социальных явлений 
и теории исторической памяти. Основной вывод – о том, что социальная память горожанок 
трансформировала городскую повседневность в альтернативное историческое пространство, – 
доказывается сопоставлением опубликованных документов и материалов устной истории в 
историческом контексте. В этом преломлении неустроенность быта, связанная в том числе с 
формированием городской среды, необходимой социальной инфраструктуры, ряд теряемых 
этнокультурных традиций и реалии советской экономической модели этапа послевоенной 
индустриализации стали в 2020-е годы частью ностальгии по советскому прошлому. Именно в 
таком виде эта ностальгия по советскому трансформировалась в переломные эпохи современной 
российской истории и в связи со сменой парадигмы. 
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Abstract. The proposed work explores some aspects of women's memory of everyday life in a Soviet 
socialist city in the 1950s. The work is based on the materials of oral history, the history of everyday life, 
gender expertise of social phenomena and the theory of historical memory. The main conclusion - that the 
social memory of the townspeople transformed urban everyday life into an alternative historical space - is 
proved by comparing published documents and oral history materials in a historical context. In this 
refraction, the disorder of life, associated, among other things, with the formation of the urban 
environment, the necessary social infrastructure, a number of lost ethno-cultural traditions and the 
realities of the Soviet economic model of the post-war industrialization stage became part of nostalgia for 
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the Soviet past in the 2020s. It was in this form that this nostalgia for the Soviet was transformed in the 
turning points of modern Russian history and in connection with the paradigm shift. 
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Введение 
Женская автобиографическая память – особый социальный нарратив, воплощающий 

новый, дополненный способ «обретения прошлого», нового исторического измерения бы-
тия с учетом гендерных характеристик меморизации, запечатлевания наиболее важных 
событий. Интерес к женской истории, к женской версии придания значимости социально-
му опыту, его фиксации и закреплению в структуре символического миропорядка – явле-
ние последней половины века, породившее женскую историю и гендерную антропологию. 
Именно используя подходы и принципы этих новых направлений в рамках традиционных 
дисциплин мы и предлагаем проанализировать женские нарративы о сравнительно недав-
нем прошлом, «пережитые истории», отобразившие индивидуальную память о повседнев-
ной жизни в контексте происходивших политических и социальных событий (в данном 
конкретном случае – в одном из некрупных, нестоличных городов второго послевоенного 
десятилетия). Данное исследование – часть продолжающегося проекта, поддержанного 
Российским научным фондом 112: мы ставим задачей восстановить прерванную связь вре-
мен, выявить истоки социального оптимизма, которым была пропитана не только идеоло-
гия и пресса после Великой Победы в 1945 г., но и «дух времени», содержание повседнев-
ной жизни поколения наших родителей и прародителей. Преемственность поколений не-
оценима для формирования национальной идентичности, ее изучение чрезвычайно важно 
сегодня, когда вновь востребован потенциал исторической памяти и укрепления культур-
ной идентичности, в особенности в различных поликультурных центрах, которых в нашей 
многонациональной стране всегда было немало, а в советское время число их стремитель-
но росло за счет прибывающей со всей страны рабочей силы в случае возникновения 
крупных, градообразующих предприятий. 

Первая, довоенная волна индустриализации в СССР породила первые моногорода 
[Ильина, 2013], в которых практически все население или большая его часть работала на 
каком-то важном для всей страны промышленном комплексе [Меерович, 2014]. Во имя 
решения вопроса о рабочей силе вокруг вновь созданных производств закладывали горо-
да – тогда и возник термин «градообразующее предприятие». 

Вторая, послевоенная волна индустриализации и строительства новых городов ря-
дом с крупными предприятиями был открыта хрущевской оттепелью; многие из возни-
кавших тогда новых городов сразу же становились поликультурными центрами, и в дан-
ной работе внимание будет уделено одному из них – городу Салавату Башкирской АССР, 
получившему название по имени башкирского поэта Салавата Юлаева, участника Кре-
стьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва. Очевидно, что в этот город при-
бывали рабочие разных национальностей, и не только мужчины, но и женщины. К их па-
мяти о повседневном мы и предлагаем обратиться, вычленив из многочисленных неструк-
турированных биографических интервью, в том числе и телефонных, одну из очень близ-

                                                 
112 Грант РНФ N 22-28-01428 «Женская история как основа российского социального оптимизма 

(нестоличная городская повседневность середины ХХ века)». 
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ких для всех женщин, но маргинальную для обычных исследований городской истории 
советского времени тему бытовых (главным образом, телесно-гигиенических и родиль-
ных) практик в повседневной жизни этих нестоличных горожанок в 1950–60-е гг. Наше 
исследование междисциплинарно и основано на приемах работы с устными эгодокумен-
тами (рассказами) гендерной антропологии, рассматривающей женщин как основных ин-
формантов и требующей инсайдинга и эмпатии в записи рассказов [Пушкарева, 2019], ис-
пользует также теорию исторической памяти и теории городского культурно-
исторического пространства [Рыженко, 2010, с. 9–19]. 

Объект и методы исследования 
Объект исследования в предлагаемой работе – женское население нового советского 

послевоенного города, построенного в 1950-е гг. Предмет исследования – женская память 
о повседневной жизни и быте в новом городе, созданном на этапе послевоенной инду-
стриализации в СССР. 

Предлагаемое междисциплинарное исследование выполнено на основе фундамен-
тальных методов исторической науки (историко-генетический, историко-сравнительный, 
историко-системный), а также с применением современных подходов, характерных для 
антропологического поворота в гуманитарном знании (гендерный подход, история повсе-
дневности, новая локальная история, устная история и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Салават: история города в контексте официального нарратива и в воспоминаниях 
первопоселенок 

Создание нефтехимического комплекса за Уралом восходит к началу 1930-х гг., ко-
гда в составе Главного Управления нефтяной промышленности трест «Востокнефть» раз-
вернул поисково-разведочные работы на Западно-Сибирской низменности. Но освоение 
разведанной территории началось уже после войны, когда нефтяная промышленность ста-
ла одной из приоритетных отраслей, определивших и строительный бум в Башкирской 
АССР. Именно эта вторая волна советской индустриализации и превратила маленький ра-
бочий поселок Ишимбай, возникший в 1934 г., в городское поселение. Строительство на 
его территории комбината было поручено тресту «Ишимбайгазстрой», и летом 1948 года 
из ставропольских, саратовских, горьковских и других вузов страны сюда прибыли 30 мо-
лодых специалистов, а за ними – 600 строителей, расселившихся в ближайших деревнях 
[Киреев, 1998, с. 7]. Одному из поселений этих новоприбывших, маленькому рабочему 
поселку в «большой пустынной башкирской степи» 113 было дано имя «Новостройка» 
[Мангушев, Поляков, Уткин, 1985, с. 17]. 

Среди выпускников строительных институтов и рабочих, прибывших на стройку, 
было немало тех, кто вырос на селе, им было легче адаптироваться к новым условиям, но 
и для них жизнь в палатках, дощатых бараках, отсутствие даже печного отопления были 
испытанием. «В невероятно сложных условиях осени 1948 года, когда ранние холода опу-
стили столбик термометра за отметку 30 градусов, а ветер накидывался на плохо одетых 
людей, электромонтажники долбили в обледеневшей земле ямы, поднимали опоры, тяну-
ли обжигающие холодом провода» 114.  

                                                 
113 Косарина Н.А. Воспоминания. Воспоминания первостроителей Салавата. URL: 

https://salav2.jimdofree.com/история-строительства-салавата-1/список-первостроителей-
салавата/воспоминания-первостроителей/ (дата обращения: 01.04.2022). 

114 Кустандинчев В.А. Биографии первостроителей Салавата. Воспоминания первостроителей 
Салавата. URL: https://salav2.jimdofree.com/история-строительства-салавата-1/список-первостроителей-
салавата/биографии-первостроителей-салавата/ (дата обращения: 01.04.2022). 
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Именно 1948 год считается годом рождения нового города, который начинали стро-
ить практически исключительно мужчины разных национальностей. Помимо постоянно 
проживавших в этих землях русских, башкир и татар, описанных еще в 1905 г. представи-
телем фирмы бакинских нефтепромышленников братьев Нобелей геологом Андерсеном 
[Акбердин, 2010], в 1948 г. тут появились украинцы, белорусы, азербайджанцы, кабар-
динцы и балкарцы, грузины, марийцы, удмурты, казахи. Не сразу, но вместе со строитель-
ством комбината и жилья для рабочих сюда стали приезжать с семьями, особенно без де-
тей (просто парами). «117 палаток первопроходцев, как сейчас принято говорить. Даже 
баня была в палатке! А зимние метели и сугробы высотой в 3 метра! И за хлебом в сосед-
ний Ишимбай ездили с прицепом на тракторах и бульдозерах. В нашем маленьком мага-
зинчике, кроме хлеба и крабовых консервов, не было ничего. Мясо, картошку, молоко по-
купали на привозном колхозном рынке. Моя семья получила квартиру в финском сборном 
поселке из 2-х улочек. Отопление было печное. Много было тогда в нашем кругу строите-
лей, инженеров» 115. 

На женщин ложилась обязанность «облагородить» домашний быт в тех непростых 
условиях, когда «более всего приходилось работать на мужской работе», в частности, са-
лаватчанка рассказала, что работа ее в начале 50-х была «в технадзоре по прокладке ин-
женерных коммуникаций, проверять качество изоляции, покрытия, глубину залегания и 
чистоту дна траншей… Все давалось большим трудом и при любой погоде». А дома жда-
ли обычные обязанности: «Никаких детских садов не строилось, а работать надо сразу же. 
Поэтому приехали на помощь родители мужа, становилось легче, собирали ягоды на отро-
гах южного Предуралья...» 

Именно женщины организовывали хозяйства в том временном жилище, в котором 
они останавливались, привнося в дом элементы социокультурных традиций и ритм орга-
низации повседневной жизни, унаследованной от того локуса, где они выросли и прожили 
большую часть жизни. Повседневные дела, одежда, кухня, праздники – все это находило 
проявление в женской повседневности нового города, которая при наличии тренда на 
сглаживание этнокультурных особенностей все же сильно зависела от того, к какому эт-
носу принадлежала семья. 12 июня 1954 года Указом Президиума ВC РСФСР «молодой 
степной поселок» Новостройка был преобразован в город Салават. В 1959 г. в нем прожи-
вало уже более 60 тысяч человек (женщин, как и везде по стране после войны, было не-
много больше: 29 345 мужчин и 31 322 женщины) 116. К 1965 году в нем проживало уже 
около 85 тысяч жителей (при сохранении гендерного дисбаланса 117. 

В 1952 году, когда вышел первый номер газеты «Сталинская новостройка», прие-
хавшие смогли узнать о планах строительства на 1952 год: 97 каменных двух- и трехэтаж-
ных домов на 1 060 квартир, 66 деревянных одно- и двухэтажных домов на 1 850 комнат, 
50 сборных домов на 1–2 квартиры, кинотеатра, школы ФЗО, ремесленного училища, 
2 столовых, 2 детских садов и 2 яслей, больничного городка, 5 магазинов и колхозного 
рынка. «На базаре продавали в основном продукты, цветы, домашних животных. Продажа 
товаров считалась спекуляцией» 118. 

В том же году началось строительство дворца культуры, Дома Советов, гостиницы, 
стадиона, парка культуры и отдыха [Киреев, 1998, с. 13]. Новый город строился ударными 
темпами. Не прошло и пяти лет, как в городе выросли улицы Первая, Пушкина, Гафури, 
                                                 

115 Косарина Н.А. Воспоминания. Воспоминания первостроителей Салавата. URL: 
https://salav2.jimdofree.com/история-строительства-салавата-1/список-первостроителей-
салавата/воспоминания-первостроителей/ (дата обращения: 01.04.2022). 

116 Всесоюзная перепись населения 1959 г. Демоскоп-weekly. 19 апреля – 2 мая 2022. 941–942. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_mar_59.php (дата обращения: 01.04.2022). 

117 Народная энциклопедия «Мой город». Салават. Архивировано 9 октября 2013 года. URL: 
http://www.mojgorod.ru/r_bashkortst/salavat/index.html (дата обращения: 01.04.2022). 

118 Рынки в Салавате. Cалават. URL: https://salav2.jimdofree.com/ (дата обращения: 01.04.2022). 
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Ленина, Мира... «Богатейшие запасы башкирской нефти сделали рабочий поселок жемчу-
жиной большой химии Южного Урала» [Киреев, 1998, с. 15]. Любопытно, что свой вклад 
в современный облик города внесла женщина-градостроитель – Г.Р. Вахутинская, бывшая 
главным архитектором Салавата до 1963 г. и внесшая немало нужных корректив в первый 
генплан застройки [Переверзева Е., 1999]. 

Семьи разных национальностей с разными чувствами переживали превращение из 
деревенских жителей в горожан, хотя, конечно, новые бытовые удобства не могли не ра-
довать всех. «Многим предлагали квартиры в городе, но люди отказывались: в своём доме 
можно держать в сарае пшеницу и муку пудами, а в магазине тебе продадут только кило-
граммами, и люди оставались в деревнях. Но торопили старшие братья, женились и при-
ходилось освобождать дом, ехать в квартиру» 119.  

Поначалу эти квартиры давали в деревянных бараках. «В комнате, где мы жили, 
матрас соломенный был, нищета полная, это был 1951-й год…» 120. Бараки сравнительно 
быстро сменили двух-, трёхэтажные дома, первая 5-этажка была построена в 1961 г., од-
нако примечательно, что в полутора тысячах километров от Москвы и в далёкой дали от 
границ страны дома строили с бомбоубежищами. «Двухэтажные дома строились с тол-
стыми стенами, подвалами с массивными железными дверями и выходами в разные сто-
роны в случае завала дома. В каждом квартале было бомбоубежище с надписями, куда 
бежать. Во время Карибского кризиса учили отключать свет в квартирах, чтобы самоле-
там не был виден город»; «Мы с детьми бродили в тех подвалах, я помню там хранились 
какие-то продукты и больше всего меня удивили стеклянные бутылки из-под молока» 121. 

 
Женские бытовые практики в воспоминаниях жителей Салавата 1950–1960-х гг. 

 
При всей близости русских, башкирских и татарских сел в районе строительства хи-

мического завода в Салавате (ныне – Газпромнефтехим) бытовые, а особенно гигиениче-
ские практики в семьях, если судить по воспоминаниям, были несколько отличными.  

«Жил в деревне Алагват. Мы были татары. Когда меня мама посылала в русскую де-
ревню к тёте Даше, [то] она засучивала рукава, спускалась в погреб и лезла за квашеной 
капустой в большую бочку. Капуста была порублена на три или четыре части. Доставала 
оттуда, прямо не вымыв руки, для меня как татарина все это было непривычно» 122.  

Татары издревле соседствовали с русскими в этой части Южно-Башкирской поли-
центрической агломерации, а начиная с 1948 г. сюда «ежегодно приезжало порядка  
4–5 тысяч человек. Со всего бывшего Советского Союза, жили в Ишимбае и в прилегаю-
щих к новостройке деревнях» [Город Салават, 1998, с. 14]. Быт был для женщин нестер-
пимо тяжелым: «работала на промысле мастером, это была мужская тяжелая работа. Я за-
болела, у меня отнялись руки, а потом ноги, не работала, не училась» 123. Новая удобная 
инфраструктура возникала не сразу, транспорта вообще никакого не было: «муж на вело-
сипеде меня привез домой после свадьбы, на велосипеде и в роддом меня отвозил» 124 
[Замесина]. В этих воспоминаниях о молодости много картинок бытовой неустроенности:  

«В первое время наш дом был как выселки. Утопал в окружающей грязи и вокруг ни 
одного строения» 125. «Одна комната в бараке – все очень просто. Кровать, стол. Печка за-

                                                 
119 Разимкулов Митхад Гайфулович, 1941 г. р. Архив авторов. Запись 02.10.2014, Салават. 
120 Абрамова Пелагея Михайловна, 1932 г. р. Авторский архив. Запись 17.02.2011, Ишимбай. 
121 Кондарьева (Кульбицкая) Светлана. Рассказы о Салавате. URL: 

https://salav2.jimdofree.com/одноклассники-о-салавате/ 
122 Разимкулов Митхад Гайфулович, 1941 г. р. Архив авторов. Запись 02.10.2014, Салават. 
123 Абрамова Пелагея Михайловна, 1932 г. р. Авторский архив. Запись 17.02.2011, Ишимбай. 
124 Замесина Анна Александровна, 1934 г. р. Авторский архив. Запись 19.11.2019, Москва. 
125 Губачева Светлана, 1947 г. р. Воспоминания о городе. URL: 

https://salav2.jimdofree.com/одноклассники-о-салавате/ 
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нимала полкомнаты. Форсунка, сверху плита. Кружок вытаскиваешь на пламя и ставишь 
чайник сверху. Если простыл, можешь на этот кружок сесть посидеть погреться…» 126. 

Ни о каких детских учреждениях – домах пионеров, даже школьных кружках – не 
приходилось мечтать, дети были предоставлены сами себе, пока матери работали. 

«Мы жили в 2-х этажном доме с деревянной лестницей в единственном подъезде, 
где мы зимой собирались и играли в ”театр“, а во дворе в сугробах рыли ”домики“». Ули-
цы были полны молодыми лицами, «весело было, танцевали много, ходили кучками», 
рассказала прибывшая сюда в 1952 г. салаватчанка. «Жили в двух комнатах три хозяина, я 
с дочкой и другие… холостые… На лыжах ходили, в лес ходили, на рыбалку, за гриба-
ми… Трое детей у меня, семья внуков, трое правнуков, работала бухгалтером, всё пешком 
ходишь, далеко…» 127. «Мы выстраивались в очередь за билетами по 5 копеек, а внутри 
стояли дет. стульчики, и нам показывали кино. А еще я помню, что по кварталам ездил 
старьевщик на лошадке, а мы у него меняли на кости или старые тряпки (на килограммы) 
разные безделушки: гребешки, шарики, булавки» 128. 

До конца 1950 года службы родовспоможения в самом Салавате не было. Всех бере-
менных и родильниц обслуживал соседний Ишимбай. В конце 1950 г. появились первые 
2 акушерские койки в бараке при Санитарном отделе Управления комбината. Сохрани-
лись имена первых акушерок и врачей, работавших там до февраля 1954 г. (Тюкаева А.А., 
Кнор И.Я., Головина Н.А, Николаева Н.Я. и др.). Спустя год появилось и отдельное гине-
кологическое отделение с 25 койками, но городской родильный дом был открыт в городе 
лишь в 1965 г. [Салават 1965, с. 11]. Все это время никакого просвещения женщин по ли-
нии ухода за женским телом, подготовки к материнству не было.  

«Врач спрашивает про женские дела – через сколько дней, по сколько дней месяч-
ные, когда. А мама одинокая! Сколько абортов, сколько беременностей… И она обиделась 
на это, так как жила без мужа» 129. 

Принятие родов там стало вестись по общему медицинскому протоколу, унифици-
ровано. Что же касается не медицинского, а социально-бытового аспекта повседневности, 
связанной с рождением ребенка, то здесь на протяжении 1950–60-х гг. оставались силь-
ными традиции, характерные для каждого этноса. Так, например, у живших на территории 
Башкирской АССР немцев, по поверью, в первые недели после родов и матери, и ребенку 
угрожала опасность, исходящая от злых сил. Поэтому мать с ребенком клали непременно 
в отдельной комнате, либо за перегородкой, и её с ребенком никто не должен был видеть; 
не выходила мать даже на прогулку. После истечения опасного периода (который мог 
длиться от 9 дней до 9 недель) и приглашения родственников и соседей затворничество 
заканчивалось [Смирнова, 2017]. Соблюдение этого правила сохранилось у многих 
немцев, проживавших в городских квартирах и после в 1960-х гг.  

Заключение 
Описание бытовых условий жизни семьдесят лет тому назад поколением, которое 

пережило войну и помнит появление новых советских городов в годы восстановления 
разрушенного войной хозяйства, – важная часть общей исторической памяти, которую не-
заслуженно маргинализировали, считали второстепенной, в сравнении с историей дости-
жений и побед. Эти рассказы конструируют идентичность авторов, выявляют характерные 
для них дискурсы о счастье, по-особому преобразуют общезначимый событийный контент 

                                                 
126 Замесина Анна Александровна, 1934 г. р. Авторский архив. Запись 19.11.2019, Москва. 
127 Афанасьева Людмила Игнатьевна. Рассказы о Салавате. URL: https://salav2.jimdofree.com/рассказы-

о-салавате-2/ (дата обращения: 01.04.2022). 
128 Горячева Татьяна. Воспоминания о городе. URL: https://salav2.jimdofree.com/одноклассники-о-

салавате/ 
129 Салмина Любовь, 1944 г. р. Архив авторов. Запись 10.11.2016, Омск. 
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в элементы автобиографической и альтернативной социальной памяти, в которой значимо 
все позитивное. Собранный материал дает основу и для разработки методологических ос-
нований гендерных исследований социальной памяти с использованием ключевых понятий 
истории повседневности (запечатлевание бытовых практик, гендерные особенности се-
квенцирования и фиксации увиденного, принципы генерализации свидетельств индивиду-
ально запомненного) и методов реконструкции прошлого как истории, запечатленной гла-
зами индивида определенного пола, в том числе истории, написанной с позиций женского 
опыта, применительно к новому предмету исследований – процессам запечатлевания, за-
поминания и фиксации женщинами разнообразных событий и фактов их жизней в контек-
сте национальной истории. 
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Аннотация. В статье выявлены сюжеты, касающиеся гигиены тела, а также гендерные черты 
данного направления. Именно женские эго-документы выступают одним из важнейших источников 
по истории конструирования телесности, которая в эпоху 1950–1960-х гг. складывалась не только из 
норм и предписаний, но и обстоятельств реального времени. Восстанавливающийся после Великой 
Отечественной войны город Сталинград/Волгоград лишь частично мог удовлетворить 
гигиенические потребности жительниц, которые были вынуждены прибегать к различным путям 
сохранения телесной чистоты. Уход за собственным телом превращался в значительную проблему в 
условиях нередкого отсутствия гигиенических удобств и личного пространства, которые 
сопровождали частные дома и коммунальные квартиры региона. Стремление власти исподволь 
регулировать частную жизнь нашло свое отражение не только на страницах специальных пособий, 
но и периодических изданий, где начинают появляться советы по гигиене тела. Однако бытовая 
инфраструктура нестоличного города не могла в полной мере удовлетворить потребностей 
большинства жительниц, в силу чего немногие из них имели возможности и желание соблюдать не 
только диктуемые, но и элементарные гигиенические нормы. 
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Abstract. The article reveals stories related to body hygiene, as well as gender features of this direction. 
It is women's ego-documents that are one of the most important sources on the history of the construction 
of corporality, which in the era of the 1950–1960s developed not only from norms and regulations, but 
also from real-time circumstances. The city of Stalingrad/Volgograd, which was recovering after the 
Great Patriotic War, could only partially satisfy the hygienic needs of the residents, who were forced to 
resort to various ways of maintaining bodily cleanliness. Taking care of one's own body became a 
significant problem in the often lack of hygiene facilities and personal space that accompanied private 
homes and communal apartments in the region. The desire of the authorities to gradually regulate private 
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life is reflected not only in the pages of special manuals, but also in periodicals, where advice on body 
hygiene is beginning to appear. However, the domestic infrastructure of a non-capital city could not fully 
satisfy the needs of the majority of residents, which is why few of them had the opportunity and desire to 
comply with not only dictated, but also elementary hygiene standards. 
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Введение 
Изучение женской идентичности невозможно без обращения к теме ухода за собой, что 

тесным образом было связано с заботой о здоровье. Именно в период «оттепели» идеологи 
впервые стали не только «замечать», но и влиять на частную жизнь людей, которая, однако, 
имела свои специфические черты в послевоенном Сталинграде/Волгограде. Важнейшую 
роль в поддержании телесной чистоты играло коммунально-бытовое устройство города – 
наличие и доступность общественных бань, а также холодного и горячего водоснабжения в 
квартирах и домах жителей. Стоит отметить, что поддержание телесной гигиены, в том чис-
ле ухоженного и красивого вида, являлось более значимой потребностью именно для жен-
щин, нежели для мужчин. Однако важные и необходимые процедуры нередко нарушались 
все еще необустроенной коммунально-бытовой инфраструктурой региона. 

В трудах отечественных ученых нечасто затрагивалась тема гигиенических практик 
советской эпохи, в особенности с учетом выявления гендерной составляющей. Можно 
обозначить лишь некоторые работы, в которых была изучена данная проблематика. Так, 
вопросам телесной гигиены и канонам красоты посвящены труды историков и культуро-
логов О.Б. Вайнштейн, Н.Б. Лебиной, И.В. Виниченко, Т.А. Фетисовой и других [Вайн-
штейн, 1995; Гусарова, 2007; Лебина, 2007; Виниченко 2008; Фетисова, 2008; Чернявская, 
2011; Лебина, 2013]. Некоторый интерес представляет работа американской исследова-
тельницы Т. Старкс, которая исследовала пропагандистский дискурс о здоровье, гигиене и 
санитарии в эпоху Новой экономической политики [Starks, 2008]. Однако вышеуказанные 
исследования носят обобщающий характер и специально не рассматривали формирование 
представлений об уходе за телом в нестоличном советском городе 1950–1960-х гг.  

Объект и методы исследования 
Объектом исследования является повседневная жизнь женской части населения го-

рода Сталинграда/Волгограда, связанная с осуществлением каждодневных телесно-
гигиенических практик. Именно в женских воспоминаниях можно найти не только массу 
подробностей о бытовой повседневности, но и выявить те чувства и эмоции, которые ис-
пытывали женщины (надежда на благоприятное будущее, пути совладания с трудностя-
ми). Источниковую базу исследования составили дневниковые записи врача-хирурга Зи-
наиды Сергеевны Седельниковой (1920–2006), а также устные воспоминания жительниц 
города, собранные автором статьи. В работе был применен системно-функциональный 
подход, который позволил увидеть в женской повседневности нечто целостное, включа-
ющее в себя разные составляющие. С помощью типичного для гендерной антропологии 
метода эмпатии стало возможным услышать голоса самих участниц описываемых собы-
тий, оценить их взгляд на то, что их окружало, изучить различные виды гендерно-
ориентированных и общих социальных практик в структурах повседневности. 
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Результаты и их обсуждение 

Коммунально-бытовое устройство города и гигиенические практики его жительниц 
Именно в 1950-е гг. руководство региона начинает предпринимать серьезные меры в 

улучшении санитарно-бытового состояния города. Постановление Горкома от 30 октября 
1953 г. «О состоянии банно-прачечного хозяйства города» положило начало не только 
восстановлению, но и массовым проверкам объектов банно-прачечного хозяйства 130. 
В налаживании личной гигиены граждан важную роль играла газификация города, однако 
в этом направлении имелись существенные недостатки (сорванные сроки, ненадлежащая 
установка оборудования) 131. 

В жизни врача Зинаиды Седельниковой гигиена тела занимала важное место. Жен-
щина приехала в Сталинград в 1951 г., когда город еще продолжал свое восстановление, к 
тому же она помнила жизнь до разрушительной войны, и в частности инфраструктуру 
столичных городов. Имея возможность сравнивать, ей «приходилось видеть бани лучше в 
Москве и Тбилиси», в то время как «хваленая сталинградская баня на Сурской улице не 
так-то уж комфортабельна» 132. Даже вновь отстроенные объекты зачастую не соответ-
ствовали санитарно-гигиеническим нормам. Один из походов в общественную баню с 
чувством брезгливости и негодования в середине 1950-х гг. описала в своем дневнике 
женщина-врач: «Вечером еще имела силы сходить в баню. Какой кошмар в общих банях! 
Теснота, шум, грязь, масса лиц и тел! Душ не работал, а было жаль свои силы ехать завтра 
еще раз» 133. Ситуация мало изменилась и спустя 10 лет; во второй половине 1960-х гг. 
проверки санитарно-технического состояния банно-прачечного хозяйства выявляли суще-
ственные нарушения. Например, в одной из бань Кировского района города «генеральная 
уборка бани не проводится. В душевых по углам паутина, в раздевальнях за диванами по-
лы грязные. В моечных на подоконниках разбросаны мочалки» – зачастую именно в таких 
условиях горожанки были вынуждены наводить телесную чистоту 134. 

Практически все опрошенные нами респондентки отметили, что посещали обще-
ственные бани 135, причем даже если жилье было снабжено горячим водоснабжением. 
Дабы облегчить гигиенические практики, в частных домах горожане строили собственные 
бани, в квартирах устанавливали дровяные водонагреватели (титаны), с проведением га-
за – газовые колонки (которые приобрели широкое распространение лишь в 1960-е гг.), а в 
зимнее время года тайно пользовались горячей водой из отопительных батарей 136. Для 
осуществления комфорта жителям приходилось исхитряться, искать разнообразные спо-
собы «добычи» воды. Традиционно воду грели на печи/плите, что вносило практику так 
называемого «подмывания в тазике/корыте», которое, естественно, не могло заменить 
полноценного купания 137. Однако не только с горячим, но и с холодным водоснабжением 
наблюдались трудности, в особенности в частных домах, на что указали жительницы го-
рода: «Воду носили с колонки, грели в больших кастрюлях и мылись в корытах»; «Дома 
воды не было, ходили за водой на колонку. Воду грели и в тазиках подмывались ежеднев-

                                                 
130 Центр документации новейшей истории Волгоградской области. Ф. 71. Оп. 21. Д. 40. Л. 6. 
131 Там же. Л. 8–9. 
132 Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО). Ф. Р-6880. Оп. 6. Д. 13. Л. 106 об. 
133 Там же. Д. 16. Л. 125. 
134 ГАВО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.  
135 Полевые материалы автора (далее – ПМА): А.Д. 1943 г. р., М.П. 1933 г. р., Н.А. 1942 г. р., 

Г.Ю. 1951 г. р., Н.В. 1938 г. р., О.В. 1953 г. р., А.И. 1948 г. р., Т.А. 1954 г. р., Р.А. 1935 г. р., Л.М. 1958 г. р., 
Т.В. 1948 г. р., Е.В. 1944 г. р. 

136 Там же. Л.Г. 1954 г. р., Г.Ю. 1951 г. р., Н.В. 1938 г. р., Л.Д. 1948 г. р., Т.А. 1954 г. р., 
Л.М. 1958 г. р., Н.П. 1941 г. р., Т.Г. 1940 г. р., Т.М. 1950 г. р. 

137 ГАВО. Ф. Р-6880. Оп. 6. Д. 25. Л. 3 об; ПМА: Н.В. 1938 г. р., А.И. 1948 г. р., Л.Д. 1948 г. р., 
Н.П. 1956 г. р., Л.М. 1958 г. р. 
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но. Летом у нас был душ, бочка с водой стояла во дворе. Водопровод на улице провели 
только в конце 1960-х гг.» 138. Перебои с водой нередко наблюдались и в новых много-
квартирных домах, в особенности на верхних этажах: «И свет был, и газ был, единствен-
ное, всегда были проблемы с водой, у нас этаж был пятый, и в летний период с водой бы-
ло трудно, часто воды не было, и мы все время держали ванну воды». Потому, рассказы-
вает женщина, «мы в баню ходили. Баню посещали раз в неделю, вся семья ходила, я с 
мамой, брат с папой, все потому, что не было горячей воды. Но даже когда воду горячую 
дали, мы все равно долгое время ходили в баню» 139. Живучесть «банной» практики объ-
ясняется не только образом жизни, который складывался годами и стал привычным, но и 
воспитанием, передававшимся от женщин старшего поколения. 

Некоторые респондентки с чувством брезгливости рассказывали о посещении обще-
ственных бань: «Ходили до какого-то времени в баню, но увидели вошь. Купались раз в 
неделю, в четверг, полностью купались и голову мыли»; «Народу было много. Очередь с 
первого на второй этаж. В выходные дни было очень много людей»; «Моя сестра посеща-
ла баню, принесла оттуда грибок» 140. Женщины более старшего поколения (бабушки 
наших респонденток) и вовсе считали посещение бани раз в неделю мероприятием обяза-
тельным, потому как «только в бане можно было основательно искупаться» 141. Однако 
женщины верили и ждали, что рано или поздно улучшение бытовых условий наступит в 
их домах и квартирах. Горожанки использовали любую другую возможность искупаться 
наедине с собой, без посторонних тел и взглядов. Большой удачей считалось иметь знако-
мых с собственной ванной и горячей водой, где можно было с комфортом искупаться. 
О различных способах купания вспоминают и женщины: «Не было горячей воды, зимой 
иногда ходили в баню, а иногда к соседям ходили, они устроились в батарею, набирали 
горячую воду в ванную и купались»; «В доме брата был титан и смывной унитаз. Соседи 
некоторые ходили к ним купаться. На Дар-горе все ходили в одну единственную в окрест-
ностях баню. Многие сами строили баню во дворе частного дома, вокруг были овраги и 
было куда сливать воду»; «В 1-м часу была дома, а лечь не могла, хотелось прежде при-
нять душ, а в бане выходной день. Пошли с Д. к Евг. Алексеевне, у них газ и душ. После 
душа сразу чувствуешь себя бодрее. Когда же у нас будет в квартире душ и газ!» 142.  

Низкий уровень коммунально-бытового обслуживания населения был не единствен-
ным препятствием к осуществлению «банных процедур». Известные столичным горожан-
кам шампунь и приятно пахнущее туалетное мыло были зачастую недоступны жительни-
цам провинциального региона. Респондентки рассказали о том, что пользовались хозяй-
ственным 143, туалетным и детским 144 мылом. Большинство женщин отметили, что «шам-
пуня не было», он стал доступен лишь во второй половине 1960-х гг. 145, а чтобы смягчить 
волосы от мытья сильным щелочным средством (хозяйственное мыло), прибегали к хит-
ростям, промывая волосы различными растворами (из ромашки, лимонной кислоты, уксу-
са) 146. Тело очищали с помощью хозяйственного мыла, в то время как туалетным (с раз-
личными запахами) старались умывать только лицо; стоит отметить, что женщины более 
младшего возраста (рожденные в 1950-е гг.) вспоминают мытье только туалетным и дет-

                                                 
138 ПМА: А.И. 1948 г. р., Н.П. 1956 г. р. 
139 Там же. Л.Г. 1954 г. р. 
140 Там же. А.И. 1948 г. р., Н.П. 1956 г. р., О.В. 1953 г. р. 
141 Там же. Г.Ю. 1951 г. р. 
142 ПМА: Т.В. 1948 г. р., Н.П. 1956 г. р.; ГАВО. Ф. Р-6880. Оп. 6. Д. 17. Л. 107. 
143 ПМА: А.Д. 1943 г. р., Н.В. 1938 г. р., О.В. 1953 г. р., Л.В. 1936 г. р., Р.А. 1935 г. р., Н.Е. 1945 г. р., 

Н.Ф. 1933 г. р. 
144 Там же. И.В. 1937 г. р., Н.П. 1956 г. р., Л.В. 1956 г. р. 
145 Там же. А.Д. 1943 г. р., И.В. 1937 г. р., Н.А. 1942 г. р., Н.П. 1941 г. р., Н.В. 1938 г. р., Т.А. 1954 г. р., 

Л.В. 1936 г. р., Р.А. 1935 г. р., М.П. 1933 г. р., О.В. 1953 г. р., Л.Г. 1954 г. р., А.И. 1948 г. р., Т.Г. 1940 г. р. 
146 Там же. Т.М. 1950 г. р., А.И. 1948 г. р., Р.А. 1935 г. р., Е.В. 1944 г. р., Н.А. 1942 г. р. 
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ским мылом 147. Гигиенические практики и сама культура мытья складывалась в зависи-
мости от бытовых условий. Если в доме отсутствовала горячая вода (что было не редко-
стью), основательно искупаться можно было только в общественной бане. Гигиенические 
процедуры не всегда были ежедневными, что обуславливалось не только отсутствием 
должных условий, но и гигиенической культурой, сложившимися привычками. Об отно-
шении к гигиене в своей семье рассказала одна из респонденток, которая в 1960-е гг. про-
живала в многоквартирном доме в самом центре города: «Так, чтобы каждый день купать-
ся, – такого не было, это пришло со временем. Может, раза два в неделю мы основательно 
купались. Не приучены мы были, мама у меня из деревни, не приучены были купаться ча-
сто, хотя в квартире все было» 148. Стоит предположить, что данная семья не являлась ис-
ключением из правил. 

Практики соблюдения женской гигиены также подвергались различным испытаниям. 
Данный вопрос нередко превращался для горожанок (в особенности для девушек) в один из 
важнейших, тем более когда проживать приходилось в бараке или в коммунальной кварти-
ре. Лишь немногие женщины согласились рассказать о том, как ухаживали за телом в не-
простое для них время: «Я помню, что мама мне не очень помогла в этом деле, помню, под-
кладывала всякую ерунду, когда это все началось. Потом уж мама марлю стала покупать, у 
меня начались месячные в 14 лет»; «Мне было 12–13 лет, я в пятом классе была. Я маме 
рассказала, она меня привела в ванну и дала мне марлю. Это были только старые простыни 
и марля, и это все стиралось. Я всегда все делала сама, старалась, чтобы никого не было до-
ма, чтобы никто не видел, это же интимное дело, чтобы и мама не видела» 149. Из рассказов 
респонденток можно сделать вывод о том, что данная тема являлась табуированной и факт 
наличия физиологических изменений в своем теле девушки старались тщательно скрывать. 
Нужную информацию нельзя было почерпнуть даже из женских журналов, в них говори-
лось лишь об общих правилах гигиены (уход за лицом, волосами) [Демьянович, 1955, с. 29; 
Тимофеева, 1955, с. 30; Поликарпова, 1957, с. 46; Ласс, 1960, с. 37; Поликарпова, 1960, с. 48; 
Маршак, 1961, с. 31; Поликарпова, 1961, с. 30–31; Тимофеева, 1961, с. 29]. Только в специа-
лизированных пособиях (которые нечасто можно было встретить как в общественных, так и 
домашних библиотеках) имелись ценные сведения о том, как осуществлять «специальный 
туалет», в том числе во время менструации [Домоводство, 1956, с. 11; Коробкевич, 1960, 
с. 30, 37–38; Гранат, 1965, с. 17]. Именно в таких сведениях нуждалось большинство деву-
шек и женщин нестоличного города, которым приходилось искать ответы на непростые и 
сугубо личные вопросы у сверстниц или женщин более старшего поколения. 

Заключение 
Восстанавливающийся после войны город Сталинград/Волгоград лишь частично мог 

удовлетворить гигиенические потребности жительниц, которые прибегали к различным 
путям сохранения телесной чистоты. Уход за собственным телом превращался в значи-
тельную проблему в условиях нередкого отсутствия элементарных гигиенических удобств 
и личного пространства, которые все еще сопровождали частные дома и перенаселенные 
коммунальные квартиры региона. Именно женские эго-документы позволили с иной сто-
роны представить повседневные женские гигиенические практики, наполненные лишени-
ями и трудностями, волнениями и переживаниями. Горожанки были вынуждены не только 
приспосабливаться к непростым бытовым условиям, но и стремиться выполнять диктуе-
мые рекомендации, вырабатывая свои пути и методы осуществления повседневных прак-
тик по уходу за телом. 
                                                 

147 Там же. Н.А. 1942 г. р., Н.П. 1941 г. р., Н.В. 1938 г. р., Т.М. 1950 г. р., Т.А. 1954 г. р., Е.В. 1944 г. р., 
Г.Ю. 1951 г. р., С.В. 1960 г. р., Л.Г. 1954 г. р., О.В. 1953 г. р. 

148 Там же. Е.В. 1944 г. р. 
149 Там же. Е.В. 1944 г. р., Л.Г. 1954 г. р. 
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Аннотация. Статья посвящена источниковедческому анализу речей Н.С. Хрущева, 
произнесенных в СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг. На основании неопубликованных 
материалов о ходе подготовки публичных выступлений Хрущева из фонда 52 Российского 
государственного архива новейшей истории (РГАНИ), писем и дневников автором 
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данного процесса и непосредственную роль в нем советского лидера. В статье показано, что 
несмотря на создание речей пресс-группой, Хрущев лично принимал активное участие в их 
подготовке путем диктовки дополнений. В итоговых вариантах все они учитывались либо без 
исправлений, либо с минимальными стилистическими правками. В текстах выступлений 
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from life), introduced by members of the press group with the tacit consent of the leader. The author 
shows the presence in Khrushchev's speeches of both traditional features for such sources and 
innovations. These features make the public speeches of the third Soviet leader a valuable source for 
studying the Soviet political regime during the «thaw». 
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Введение 
В середине прошлого века в СССР распространился следующий анекдот: «Возмож-

но ли в газету завернуть слона? – Да, если в ней напечатана речь Хрущева» [Мельниченко, 
2014, с. 253; Васькин, 2018, с. 580]. В данной шутке высмеивалась продолжительность ре-
чей Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР Н.С. Хрущева, 
которые с конца 1950-х гг. стали неотъемлемой частью центральных газет. 

В отличие от И.В. Сталина, Хрущев говорил на публику много и часто. Однако если 
в отношении Сталина существуют исследования особенностей его публицистики [Вай-
скопф, 2020], то работы, посвященные источниковедческому анализу речей Хрущева, от-
сутствуют. Специалистов гораздо больше интересовали и продолжают интересовать про-
блемы личности третьего советского лидера и ее влияния на проводимую им политику 
[Зубкова, 1993; Пыжиков, 2002; Шестаков, 2006; Зубков, 2007; Таубман, 2008; Аксютин, 
2010; Conterio, 2018; Loader, 2018; Hale-Dorrell, 2019 и др.]. Кроме того, если тезис о лич-
ной подготовке Сталиным текстов своих статей и публичных выступлений не вызывает 
споров, то в отношении Хрущева господствует точка зрения о том, что он не принимал 
участия в подготовке своих речей. Поскольку Хрущев был первым главой СССР, высту-
павшим как публичный политик, его речи готовились пресс-группой. При этом Хрущев 
предпочитал не следовать заранее написанному тексту, а импровизировать, создавая себе 
особый вербальный стиль. 

Подобное утверждение представляется не совсем правомерным в силу опоры на 
мнения и представления современников событий «оттепели», а не на документальные 
свидетельства. В то же время в личном фонде Н.С. Хрущева Российского государственно-
го архива новейшей истории (РГАНИ) отложились документы о подготовке некоторых 
выступлений третьего советского лидера 150. Данный исторический источник позволяет 
реконструировать события политической истории страны через призму речей главы госу-
дарства [Кабанов, 1997; Шмидт, 1997]. Благодаря этому возможно выявить некоторые 
особенности политического режима СССР и его трансформаций в середине 1950-х гг. – 
начале 1960-х гг., обусловленных в том числе личностью Н.С. Хрущева. 

Помимо публичных речей Н.С. Хрущева и материалов об их подготовке, в статье 
были использованы источники личного происхождения («письма во власть», дневники), а 
также материалы надзорного производства Прокуратуры СССР по делам об антисовет-
ской агитации и пропаганде. Привлечение данных источников в качестве вспомогатель-
ных позволило продемонстрировать некоторые мнения людей по отношению к техниче-
ской и символической сторонам речей Хрущева. 

 

                                                 
150 Российский государственный архив новейшей истории (далее РГАНИ). Ф. 52. Оп. 1. Д. 175, 271, 

341, 342, 407, 441. 
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Объект и методы исследования 
Предметом данной статьи являются речи Н.С. Хрущева, подготовленные и произне-

сенные в СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг., целью – определение эвристическо-
го потенциала публичных речей Хрущева как источника по истории политического режи-
ма в СССР середины ХХ в. 

Всего было отобрано 6 выступлений: речь перед трудящимися г. Владивостока 
(1954 г.), доклад о 40-летии Октябрьской революции (1957 г.), отчетный доклад на 
XXI съезде ЦК КПСС и речь на митинге в Москве в честь первого советского космонавта 
(1961 г.), выступления по московскому радио и телевидению 12 апреля и 7 сентября 
1964 г. о визите советской делегации в Венгрию и Чехословакию. Данные речи были про-
изнесены по случаям как государственных праздников, так и важных политических собы-
тий на разных этапах политической карьеры Хрущева после смерти Сталина. Данная вы-
борка позволяет, с одной стороны, выявить особенности, характерные для всех речей 
Хрущева, определить степень участия лидера в процессе их подготовке и характер вноси-
мых изменений; с другой стороны, через обращение к текстам выступлений различной 
тематики и направленности можно выявить их особенные черты, связанные с составом 
аудитории, временем и обстоятельствами произнесения. 

Работа с источниками осуществлялась при помощи текстологического и диахронно-
го анализов. Благодаря им в статье реконструируется генеалогия текстов выступлений 
Хрущева: в едином процессе подготовки публичной речи выделяются отдельные этапы, 
прослеживается трансформация текста на каждом из них, определяется круг участников, а 
также корреляция между вносимыми изменениями и общественно-политической повест-
кой [Данилевский, 2018, с. 27–30]. 

Результаты и их обсуждение 

Форма выступления и участники процесса подготовки речей Н.С. Хрущева 
Выступления Хрущева, согласно источниковедческой классификации, относятся к 

типу произведений партийных лидеров [Кабанов, 1997]. Однако речи третьего руководи-
теля СССР имели ряд особенностей, обусловленных не только личностью Хрущева, но и 
процессом их подготовки. 

Согласно С.А. Зубкову, наиболее выгодной при позиционировании Хрущева как 
главы мировой сверхдержавы за рубежом являлась форма пресс-конференций. В этом 
случае советский лидер мог видеть перед собой конкретную аудиторию, держать ее вни-
мание путем шуток и импровизаций. Наименее же выгодными для Хрущева являлись про-
токольные выступления, ибо в их рамках он сковывался четким порядком действий, от-
клоняться от которого было нежелательно [Зубков, 2007, с. 237–238]. 

Однако для данного исследования более предпочтительными представляются имен-
но протокольные мероприятия, проводившиеся в Советском Союзе. Выступая на них, 
Хрущев обращался одновременно ко всем гражданам и к каждому по отдельности, гово-
рил «по существу текущих дел, забот, спорил, в чем-то убеждал и радовался, когда слы-
шал дельные реплики» [Аджубей, 1989, с. 37]. Иными словами, он пытался оказать пар-
тийно-идеологическое воздействие на граждан, стимулировать их чувство патриотизма. 

По мнению Кабанова, после 1920-х гг. все выступления политических лидеров гото-
вились не ими самими, а членами партийного аппарата, в результате чего установить ав-
торство данных источников не представляется возможным [Кабанов, 1997, с. 545]. Однако 
данный тезис лишь отчасти соответствует ситуации подготовки речей Хрущева. 

С конца 1950-х гг. у советского лидера появилась пресс-группа. Она состояла из по-
мощников Хрущева: Г.Т. Шуйского (старший помощник), О.А. Трояновского (помощник 
по внешнеполитическим вопросам), В.С. Лебедева (помощник по вопросам идеологии и 
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культуры). Также к группе по должности относились секретарь ЦК КПСС по вопросам 
идеологии, заведующий Отделом пропаганды и агитации, главные редакторы «Правды» и 
«Известий». Все эти люди участвовали в подготовке многочисленных поездок Хрущева и 
их освещении средствами массовой информации, «часто толкали его из одной крайности в 
другую, используя его эмоциональность, торопливость и вспыльчивость» [Бурлацкий, 
1997, с. 100]. По словам Сергея Хрущева, «к ним [т. е. членам редакционной группы] сте-
кались предложения и замечания от отделов ЦК и Президиума. Они их сортировали, 
обобщали, а затем докладывали отцу» [Хрущев С., 2010, с. 664]. 

Перечисленные члены пресс-группы также готовили тексты для публичных выступ-
лений Хрущева наравне с ним самим. При этом существовало разделение речей на произ-
носимые внутри СССР и за границей. Первые создавались только пресс-группой при уча-
стии Хрущева, в написании вторых участвовали также сотрудники Министерства ино-
странных дел, Советского информационного бюро (Совинформбюро), Агентства печати 
«Новости» (АПН) и Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) [Зуб-
ков, 2007]. 

Следовательно, использование публичных речей как формы коммуникации было 
связано в первую очередь с их удобством для Н.С. Хрущева. Однако, поскольку выступ-
ления середины 1950-х – начала 1960-х гг. затрагивали многие аспекты жизни людей, их 
нужно было готовить заранее. С этой целью при Хрущеве была образована пресс-группа. 
Данный шаг стал очередной новацией периода «оттепели», поскольку до этого времени в 
СССР, в отличие от стран Запада, не существовало подобной группы людей. 

Подготовка чернового варианта речи и его корректировка 
Работа с каждой речью Хрущева начиналась с подготовки чернового варианта. По-

сле этого текст отправлялся советскому лидеру для ознакомления и внесения дополнений 
и замечаний. 

Первые варианты выступлений Хрущева могли создаваться как им самим, так и чле-
нами его пресс-группы. Степень важности события определялась тем, кто готовил перво-
начальный вариант текста. Черновики речей для встреч с населением, открытий памятни-
ков и прочих подобных мероприятий Хрущев диктовал сам, в то время как пресс-группа 
отвечала за подготовку выступлений на съездах, пленумах или партийных конференциях. 
Например, черновик выступления на открытии памятника Т. Шевченко в Москве в 1964 г. 
был надиктован Хрущевым, а первый вариант доклада о 40-летии Октябрьской револю-
ции готовился П. Поспеловым и П. Сатюковым 151. 

После подготовки первого варианта текст направлялся Хрущеву для диктовки заме-
чаний. К выполнению данной задачи он подходил чрезвычайно скрупулезно. В частности, 
при объеме в 50 страниц отпечатанного на машинке крупного текста правки Хрущева 
могли касаться 80 и более процентов черновика. Однако все правки, во-первых, носили 
уточняющий характер, а во-вторых, были напечатаны специально нанятой машинисткой. 
В отличие от своих предшественников, Хрущев предпочитал не писать, а диктовать заме-
чания по тексту. Именно поэтому его дополнения и исправления представляют собой от-
дельные тексты, где каждый абзац начинается словами: «стр. №, абз. №». 

Указывая на необходимость более подробно остановиться в тексте на той или иной 
проблеме, Хрущев мог акцентировать внимание на кампании по освоению целинных и 
залежных земель, введении пенсионного обеспечения колхозников или экономическом 
соревновании между капиталистическими и социалистическими странами 152. Чаще всего 
Хрущев требовал подкорректировать количественные данные, связанные с промышленно-
стью и сельским хозяйством. Например, он мог заметить, что «41 миллион гектаров у нас 
                                                 

151 РГАНИ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 271. Л. 1; Д. 341. Л. 74. 
152 Там же. Д. 175. Л. 185, 203. 
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пахотных целинных земель и 8 еще записано, будет 49 миллионов» 153, попросить испра-
вить цифру с 2 миллиардов 212 миллионов на 2 миллиарда 216 миллионов пудов хлеба 
или уточнить какой-либо показатель 154. 

Внося подобные дополнения, Хрущев, по сути, подчеркивал достижения собствен-
ного периода руководства страной. Апелляция к различным внутриполитическим инициа-
тивам и демонстрация растущих числовых показателей были по умолчанию сопряжены с 
фигурой политического лидера, при котором все это стало возможным. Следовательно, 
активно вмешиваясь в процесс подготовки черновиков докладов и выступлений, Хрущев 
участвовал в конструировании образа успешного политика, при котором тезис о преиму-
ществах социалистической системы получил новое подкрепление. 

Несмотря на внесение всех без исключения пожеланий Хрущева в итоговый вариант 
текста, иногда они все же подвергались литературно-идеологической правке. Например, в 
проекте речи на открытии памятника Т. Шевченко в Москве в 1964 г. Хрущев предложил 
сказать только о том, что Шевченко – сын крепостных крестьян, но в итоговом тексте ре-
чи и в публикации в «Правде» этому предшествовало 4 абзаца со ссылками на Ленина, 
утверждениями о единстве всех национальностей и восхвалениями украинского поэта 155. 
Также были добавлены отсылки к творчеству Н. Некрасова и П. Чернышевского, выдерж-
ки из стихов и дневника Шевченко. 

В итоге работа по подготовке речи Хрущева начиналась с определения степени важ-
ности мероприятия, на котором ее было необходимо произнести. Черновики текстов к бо-
лее важным мероприятиям писали члены пресс-группы, а затем отправляли их Хрущеву. 
Он, в свою очередь, вносил большое количество изменений, в основном уточняющего ха-
рактера. Однако именно за счет них внимание слушателей/читателей впоследствии сосре-
дотачивалось на текущих политических событиях, так как все правки Хрущева были свя-
заны с инициированными им кампаниями. 

Одобрение речи Президиумом ЦК КПСС и ее печать 
После внесения правок руководителя СССР и их корректировки текст направлялся 

членам и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС за подписью самого Хрущева 156. 
Иногда речь могла направляться конкретным партийно-государственным деятелям. 
Например, текст доклада выступления Хрущева перед трудящимися г. Владивостока за 
подписью В.С. Лебедева сначала был отправлен заместителю председателя Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР А.Б. Аристову. Лебедев просил его ознакомиться с текстом речи 
Н.С. Хрущева и, если будут замечания, сообщить их 7 октября, т. к. публикация была за-
планирована в номере «Правды» за 8 октября 157. 

Очень редко часть итогового текста не попадала на рассмотрение в Президиум, так 
как какие-то события происходили неожиданно, а не высказаться о них Н.С. Хрущеву бы-
ло нельзя. Так было в случае со смертью Д. Неру в мае 1964 г. В тот день Хрущев высту-
пал по московскому радио и телевидению с отчетом о поездке в Объединенную Арабскую 
Республику (ОАР). Абзаца про премьер-министра Индии не было в варианте, одобренном 
членами и кандидатами в члены Президиума ЦК КПСС. Однако в тексте, с которым вы-
ступал Н.С. Хрущев 27 мая 1964 г. и который был опубликован на следующий день, такой 
абзац уже присутствовал [Выступление товарища Н.С. Хрущева…, 1964] 158. 

                                                 
153 Там же. Л. 187. 
154 Там же. Л. 14, 134. 
155 Там же. Д. 341. Л. 103. 
156 Там же. Д. 271. Л. 109; Д. 327. Л. 12; Д. 341. Л. 47. 
157 Там же. Л. 59. 
158 Там же. Л. 46. 
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Одновременно с одобренным вариантом текста готовился экземпляр для публикации 
в прессе. Важно, что вариант для печати был готов сразу, а не после выступления, вслед-
ствие чего импровизации Хрущева не попадали на страницы газет. Следовательно, попу-
лярное мнение о многочисленных правках и сокращениях, вносившихся в речь Хрущева, 
справедливо лишь отчасти. Изменения «по факту» вносились только в ту часть выступле-
ния, которая происходила уже после протокольного мероприятия и соответствующей ре-
чи. В том числе поэтому фраза «мы вас похороним», брошенная Хрущевым вслед ухо-
дившему послу США Ч. Болену на приеме в польском посольстве в Москве в ноябре 
1956 г., не попала в советские газеты, зато была растиражирована в западных СМИ [Хру-
щев, 2019, с. 178]. 

Завершающим этапом подготовки речей Хрущева было их одобрение в Президиуме 
ЦК КПСС. Данная процедура носила скорее формальный характер, так как неизвестно ни 
одного случая неодобрения текста Президиумом ЦК КПСС. Иногда в речь могли попадать 
незапланированные элементы, однако они были связаны с неожиданными событиями. По-
добные дополнительные предложения включались и в печатный вариант текста, несмотря 
на то, что он также готовился заранее. 

Символический аспект речей Н.С. Хрущева 
Наряду с техническим, процедура создания речей Хрущева имела и символический 

аспект. Во время выступлений советский лидер не просто воспроизводил текст, но еще и 
высказывал официальное мнение власти по конкретным вопросам. Вследствие этого было 
важно заранее спланировать, что и как сказать, чтобы создать у граждан необходимое 
впечатление о Н.С. Хрущеве и его деятельности. При этом традиционные элементы дис-
курса дополнялись новыми. 

К числу «старых» составляющих речи принадлежало использование местоимения 
«мы», характерного для советского дискурса и подразумевающее заявление от лица не 
конкретного человека, а некой общности или народа в целом. Хрущев продолжил данную 
традицию, говоря, что «мы еще не освободились от шаблонного ведения сельского хозяй-
ства», «мы стояли, стоим и будем стоять на позициях мирного соревнования», «мы при-
гласили Президента Объединенной Арабской Республики Гамаля Абдель Насера в Совет-
ский Союз, и он с благодарностью принял это приглашение» 159. 

Однако если «мы» использовалось в докладах по случаю проведения партийных 
конференций, собраний, открытия объектов культуры и других подобных мероприятий, то 
в своих отчетах перед гражданами о поездках за рубеж Хрущев использовал местоимение 
«я»: «я бы сказал», «я уже упоминал», «я рад отметить», «я глубоко убежден» 160, что под-
черкивало самостоятельность его высказываний, служило дополнительным проявлением 
эмоций. При этом данные обороты не были спонтанными. Как и остальной текст, они 
прописывались пресс-группой заранее. Сам же Хрущев не рекомендовал специально вно-
сить в текст данные местоимения. 

Самой запоминающейся чертой публичных речей Хрущева было использование им 
пословиц, поговорок и фразеологизмов, которые прописывались пресс-группой заранее. 
В изученных документах не было обнаружено ни одного свидетельства внесения лидером 
в текст подобных элементов. Например, выражения «Центральный Комитет партии и Со-
ветское правительство поручили нам побывать и во Владивостоке, познакомиться с рабо-
той промышленных предприятий города, с вашей жизнью, посмотреть как вы рыбу здесь 
ловите» (речь перед трудящимися г. Владивостока 18 октября 1954 г.) или «урожай в 
197 центнеров с гектара – это неплохой результат, чай пить можно уже не вприглядку, а, 
как говорится, вприкуску» (выступление на совещании передовиков сельского хозяйства 
                                                 

159 Там же. Д. 175. Л. 187, 197, 198; Д. 341. Л. 22. 
160 Там же. Д. 175. Л. 188; Д. 341. Л. 8–17. 
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Курской области 25 апреля 1958 года) присутствовали в тексте еще до комментариев 
Хрущева и оставались там после них 161. 

Наличие элементов «стиля Хрущева» в текстах его выступлений является их важной 
особенностью, так как позволяет эксплицировать индивидуальные черты лидера, несмот-
ря на факт включения в речь не им самим, а его пресс-группой. Учитывая тот факт, что 
Хрущев никак не исправлял просторечные обороты, озвучивая их вместе с остальным тек-
стом, он, скорее всего, был не против их употребления в своих выступлениях. Кроме того, 
внешняя простота речи могла использоваться в целях конструирования образа «народно-
го» лидера. 

Использование в речах просторечий и бытовых примеров вкупе с продолжительно-
стью выступлений способствовало формированию элементов общественного мнения. 
Часть людей одобряла простые по форме выступления Хрущева, сравнивала их с «алмаз-
ными брызгами светлого ключа родниковой воды», испытывала чувство сопричастности 
приводимым в речах примерам 162. 

Однако всегда находились граждане, для которых речи лидера были полны много-
словия и демагогии. Например, 50-летний историк Сергей Дмитриев в дневнике раскрити-
ковал «длиннейшую речь» Хрущева, полную ошибок и запинок, директивности и само-
хвальства [Дмитриев, 1957]. Геолог Борис Вронский, 59 лет, особо выделил «внутренний» 
характер докладов Хрущева, в рамках которых замалчивались многие факты, «в расчете 
на то, что о них позабыли» [Вронский, 1958]. 

Журналист из Ленинграда Н.А. Бубнов в 1964 г. переписал в свой дневник стихи, 
которые в местный райком ДОСААФ принес оставшийся неизвестным рабочий фабрики 
«Большевик». В стихах присутствуют следующие строки: «Ты нам читал доклады, речи // 
На обещанья щедрый был, // А сам залез на наши плечи // И о работе позабыл» [Буб-
нов, 1964]. 

В случае попадания «не в те руки» за распространение подобных строк могло после-
довать наказание в виде тюремного заключения. Известен случай некоего В.П. Соколова, 
58-летнего шахтера из г. Новошахтинска, который написал: «В обкомах шорохи бумаг, // 
И над столами мертвый Ленин, // А над страною красный флаг // Уже в падении накре-
нен. // Народ устал. Народ зачах. // Он не утешен сладким словом // В демагогических ре-
чах // Чугуннолобого Хрущева» [58–10. Надзорные производства…, 1999, с. 471]. 

Таким образом, символическое наполнение речей Хрущева ожидаемо по-разному 
оценивалось советскими гражданами. Кто-то приветствовал простоту и доступность вы-
ражений, кто-то, наоборот, считал их проявлением недостатка образования. Помимо 
внешней простоты речей внимание населения сосредотачивалось на их продолжительно-
сти и несоответствии декларируемых установок реальной ситуации в стране. 

Заключение 
На основе проведенного анализа публичных речей Н.С. Хрущева можно сделать вы-

вод об их значении, сочетании в них типичных и особенных для подобного вида источни-
ков черт. 

Как и прочие произведения партийных лидеров, тексты выступлений Хрущева были 
излишне эмоциональными и пропагандистскими. Набор тем в них сводится к кампаниям 
рубежа 1950-х – 1960-х гг. Кроме того, у властей сохранялась цель мобилизации населе-
ния, для чего использовались местоимение «мы», бинарная оппозиция «коммунизм – ка-
питализм», а также политическая демагогия. 

                                                 
161 Там же. Д. 407. Л. 1; Д. 397. Л. 4. 
162 Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ). Ф. Р-5446. Оп. 96. Д. 1294. Л. 7–12; 

Ф. Р-7523. Оп. 78. Д. 70. Л. 52–52 об., 153, 200. 
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Особенности речей были связаны с процессом их подготовки. Работа над текстами 
проходила в несколько этапов: подготовка черновика, внесение комментариев 
Н.С. Хрущева, отправка текста на согласование членам и кандидатам в члены Президиума 
ЦК КПСС, подготовка версий для непосредственного выступления и печати. После опре-
деления ситуации произнесения речи и степени значимости мероприятия начиналась ра-
бота непосредственно над текстом. Существовало разделение ответственности за подго-
товку чернового варианта в зависимости от ситуации произнесения. Тексты к менее важ-
ным в масштабах страны и партии выступлениям диктовал сам Хрущев, в то время как 
речи для наиболее ответственных мероприятий сначала писали члены пресс-группы. По-
явление подобных людей среди ближайших помощников Хрущева заложило тренд, харак-
терный для всех последующих советских лидеров, – отныне все они будут опираться на 
помощь пресс-группы. 

Участие Хрущева в подготовке своих выступлений сводилось к внесению уточнений 
в уже готовые тексты. Чаще всего Хрущев исправлял количественные показатели и акцен-
тировал внимание на текущих внутриполитических кампаниях. При этом любые его пред-
ложения попадали в финальные варианты текстов. Следовательно, несмотря на присут-
ствие членов пресс-группы, участие Хрущева позволяет эксплицировать из данного ис-
точника черты его личности. После внесения правок Хрущева проект речи проходил ско-
рее формальную процедуру согласования в Президиуме ЦК КПСС, после чего мог быть 
озвучен, опубликован в прессе и воспринят населением. Несмотря на наличие «коллек-
тивного автора», тексты выступлений были во многом обусловлены личностью Хрущева 
и проводимой им политикой. 

Анализ речей Н.С. Хрущева также показал, что как исторический источник они спо-
собствуют раскрытию элементов авторитаризма в политическом режиме СССР. Создание 
при Хрущеве специальной пресс-группы свидетельствует о стремлении властей макси-
мально усилить влияние агитации и пропаганды на людей и создать новый образ лидера 
страны. Формальный характер утверждения речей Первого Секретаря ЦК КПСС указыва-
ет на сложившийся партийный авторитаризм. 

Из всего вышесказанного следует, что работа с текстами речей как особым видом 
источников может создать еще одно направление для изучения трансформации политиче-
ского режима в Советском Союзе второй половины ХХ в., расширяя существующие пред-
ставления о периоде «оттепели». 
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Введение 
В октябре 2018 г. был произведен визуальный осмотр наземной части кладбища при 

храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Роще (Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Шмидта, д. 35). Памятник уникален тем, что дошел до нас практиче-
ски в неизменном виде, и, несмотря на то что на кладбище по-прежнему производятся за-
хоронения, на нем сохранилось большое количество намогильных памятников, часть из 
которых расположено in situ. Работы проводились с целью выявления месторасположения 
захоронений XVIII–XIX вв., уточнения локализации некрополя, оценки степени сохранно-
сти намогильных памятников.  

Храм расположен на Старой дороге из Боровска в Пафнутьев монастырь, на господ-
ствующей высоте, на горке над поймой р. Протвы, на левом ее берегу, значительно выше 
селения, террасами спускающегося к реке. Впервые упоминается в 1654 г. как храм во имя 
Успения Пресвятой Богородицы с приделом святого апостола Андрея Первозванного в 
«служной» слободе Пафнутьева монастыря 163. Постройка представляла собой деревянную 
церковь с трапезной. Существующее здание Рождественской церкви возведено в 1708 г. 
на месте обветшавшей деревянной. В 1879 г. вокруг храма и существовавшего при нём 
погоста поставили кирпичную ограду. В настоящий момент и церковь, и кладбище про-
должают функционировать, причем размеры участка, занимаемого кладбищем, остались 
прежними, поскольку ограда не переносилась. 

Объект и методы исследования 
В рамках исследований проведена низковысотная аэрофотосъемка с беспилотного 

квадрокоптера Phantom 3 Standart, которому были заданы координаты в программе 
Pix4Dcaptur. При камеральных работах полученные фото были обработаны в программе 
Agisoft Photoscan. В результате были получены цифровые модели местности, трехмерное 
изображение и панорамное ортофото. Следующим шагом была переобработка полученных 
моделей в программе ArcGIS 10.2.1. Таким образом, была составлена топографическая кар-
та исследуемого участка, получены фотограмметрические изображения. Были установлены 
границы памятника (в пределах церковной ограды) и его площадь [Васильева, 2020, с. 162]. 
Обнаруженные в ходе обследования намогильные памятники, здание церкви и кладбищен-
ская ограда нанесены на топографическую карту согласно взятым GPS-координатам, что 
позволяет судить о топографии кладбища. Проведена фотофиксация намогильных памятни-
ков, их описание, включающее в себя также расшифровку надписей. 

Результаты и их обсуждение 
В 2008 г. в рамках работ по обобщению сведений по боровским кладбищам и лично-

стям захороненных В.И. Абакуловым и В.В. Бубликовым в числе прочих был произведен 
осмотр в том числе и кладбища при церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы в 
Роще. Всего было выявлено 56 дореволюционных памятников. Сравнение количествен-
ных результатов работ показывает, что некоторые надгробия, упомянутые исследователя-
ми, за прошедшие десять лет с территории кладбища исчезли, а некоторые, обнаруженные 
нами в 2018 г., не указаны в Синодике погребённых, составленном по итогам изучения 
сохранившихся дореволюционных надгробий, выявленных на кладбищах бывшего Боров-
ского уезда [Абакулов, 2011, прил. 1]. В ходе обследования 2018 г. зафиксировано 43 на-
могильных памятника XVIII–XIX вв., таким образом, за десять лет утрачено около 25 % 
сооружений. Несмотря на такое неутешительное заключение, можно говорить о том, что в 
целом комплекс кладбища имеет относительно хорошую сохранность – к примеру, все ис-
                                                 

163 Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Роще. URL: https://borovsk.org/hramrogdestva/ 
(дата обращения: 24 января 2022). 
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торические кладбища Звенигорода и его округи за такой же период времени оказались 
полностью поглощены современными захоронениями 164. 

Установлено, что часть намогильных памятников кладбища при храме во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Роще, вероятно, расположена in situ. В отдельных случаях 
оказалось возможным установить наличие основания под ними. Некоторые надгробия пе-
ремещены со своих первоначальных мест в рамках работ по устройству новых захороне-
ний. Одно из наиболее ранних надгробий – указана дата смерти 1776 г. – использовано в 
качестве строительного материала для южного крыльца церкви (вероятно, после построй-
ки храма производились ремонтные работы) 165. 

Надгробия, зафиксированные in situ, расположены преимущественно к северу и се-
веро-востоку от существующего здания храма. Несколько памятников находится с южной 
стороны от входа в церковь. Кладбище имеет рядную систему, в ходе осмотра не выявле-
но отдельно выделенных участков древнего и современного кладбища, все надгробия рас-
полагаются рядом друг с другом, нередко даже имеют единую ограду. 

Большинство встреченных памятников представляют собой надгробия в форме сар-
кофага [Беляев, 2000, с. 77] 166, пришедшие на смену белокаменным плитам в первой по-
ловине XVIII в. [Шокарев, 2015, с. 10]. Продольное сечение всех обнаруженных сарко-
фагов имеет форму трапеции, что характерно для такого типа надгробий, начиная с по-
следнего десятилетия XVIII в. [Ковшарь, 2003]. Встречено также несколько памятников-
тумб, у которых отсутствует верхняя доминанта 167 (по другой классификации – надгроб-
ные часовни [Святославский, 2004, с. 98]), самыми редкими памятниками являются пли-
ты. Надгробия преимущественно выполнены из известняка, однако встречены памятники 
из гранита и мрамора 168. 

Надгробия, имитирующие саркофаг, разнообразны – встречены как памятники, во-
все не несущие на себе декора или надписей, так и памятники, украшенные рельефом. 
В отдельных случаях рельеф выполнен и на крышках саркофагов – как правило, невысо-
кий рельеф в виде Голгофского креста, что в очередной раз подтверждает сомнения ис-
следователей в распространении запрета изображения креста на горизонтальной поверх-
ности на надгробия [Беляев, 1996а, с. 37]. Крышка одного надгробия имеет очертания че-
ловеческой фигуры. 

Торцы саркофагов украшены эпитафиями-молитвами, композицией основания Гол-
гофы с черепом Адама и орудиями страстей, рельефными рамками, в отдельных случаях 
содержащими надписи, фигурами ангелов, растительным орнаментом.  

Боковые стенки чаще всего в центральной части содержат многострочную надпись в 
рамке, по краям обрамленной клеймами (или розетками [Беляев, 1993, с. 31]). Одну сторону 
занимают сведения о покойном/покойной, структура текста стандартная (Беляев, 1996б, 
с. 264–265). На второй стороне, так же в рамке, расположена одна или несколько эпитафий. 
Система размещения текстов и изображений на поверхности надгробия также стандартная – 
на восточном торце саркофага присутствует только изображение Адамовой головы, южный 
фасад несет на себе текст с данными об умершем, северный – текст, передающий скорбь 

                                                 
164 Описание исторических кладбищ см. в [Алексеев, 2013]. Сведения о полном уничтожении 

упомянутых памятников предоставил он же. 
165 Примечательно, что это надгробие в виде плиты не было обнаружено в ходе обследования 

территорий кладбищ региона: см. [Жердева и др.]. 
166 В литературе фигурируют близкие по смыслу обозначения данного типа намогильных 

сооружений – саркофаг или надгробие-саркофаг [Святославский, 2004, с. 98]. 
167 Классификация, предложенная научным сотрудником отдела этнографии Центра исследований 

белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси на конференции «POST MORTEM. 
Погребальные памятники в историко-культурном пространстве: проблемы изучения и сохранения»,  
9–11 ноября 2016 года. 

168 Определение выполнено посредством визуального осмотра. 
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близких, на западном фасаде помещается молитва [Ковшарь, 1997]. На территории исследу-
емого некрополя чаще всего встречается наиболее распространенное [Святославский, 2004, 
с. 137] в русской эпитафии нового времени выражение Помяни мя, Господи, егда приидеши 
во царствии своем. Отметим, что сам жанр эпитафии приходит в Россию на рубеже  
XVII–XVIII вв. под влиянием западной культуры [Нациевский, 2015, с. 117]. 

Следы окраски встречены на девяти надгробиях, их них восемь представляют собой 
имитацию саркофага, один – памятник-тумба с утраченной доминантой (вероятно, в виде 
креста). Все надгробия, сохранившие следы первоначальной окраски, белокаменные. На 
данном кладбище для оформления фона встречены красный, зеленый, синий/голубой цве-
та, для надписей – черный цвет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ортофото участка исследований: а – каменная ограда; б – намогильные памятники  
XVIII–XIX вв. без следов окраса; в – намогильные памятники XVIII–XIX вв. со следами 

красноватого окраса; г – намогильные памятники XVIII–XIX вв. со следами зеленого окраса;  
д – намогильный памятник XIX в. со следами синей/голубой краски фона и надписью, 

оформленной черным цветом; е – намогильный памятник XIX в. с надписью, оформленной 
черным цветом 

Fig. 1. Orthophoto of the research area: a – stone fence; b – grave monuments of the 18th – 19th centuries 
without traces of painting; c – grave monuments of the 18th–19th centuries with traces of a reddish color; 

d – grave monuments of the 18th–19th centuries with traces of green color; e – the grave monument of 
the 19th century with traces of blue / light blue background paint and black inscription; f – the grave 

monument of the 19th century with black inscription 
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Традиция прокрашивания надписей и фона исследователям белокаменных надгробий 
известна давно. Краску также использовали для нанесения временных надписей на надгробие 
[Беляев, 2007, с. 139]. Встречаются упоминания об использовании черной/синей краски и 
красной для заглавных букв [Беляев, 2007, с. 139; Беляев, 2015, см. илл. на с. 32]. Г.Д. Нетуна-
хина пишет об использовании голубой, зеленой, красной краски и позолоты, приводя в каче-
стве примера надгробие участника Семилетней войны Д.В. Голицына, стены и крыша бело-
каменного надгробия которого были покрыты зелеными листьями и завитками по голубому 
полю [Нетунахина, 1978]. Эта традиция встречается также и на территории зарубежных хри-
стианских некрополей – так, рельеф надгробий XIII в. в Ошакане (Республика Армения) уси-
лен красной краской по белому фону [Петросян, 2007, с. 161, 162]. 

Следы красной окраски встречены нами на пяти намогильных памятниках, лишь в 
одном случае окрас, хотя и слабо, фиксируется на обеих боковых стенках и торцах памят-
ника. Этот памятник (№ 16), вероятно, расположен in situ, представляет собой имитацию 
саркофага, в плане и в сечении имеет трапециевидную форму, крышка многоскатная. На 
торце в изголовье имитации крышки вырезан крест с прямыми лопастями. 

На боковых стенках по краям читаются округлые клейма, между ними – оформлены 
рамки прямоугольной формы. Заметно, что в рамки вписаны надписи, однако прочитать 
их не удалось по причине значительных утрат. 

Торец в ножной части не имеет рельефа, в головной части в центре оформлена про-
стая трапециевидная рамка, в которую вписана рамка ромбовидная. Свободное простран-
ство по сторонам ее оформлено секторами клейм. По центру ромбовидной рамки заметны 
следы надписи, выполненной в три строки, прочитать ее также не удалось. 

Красноватый окрас фиксируется по всем граням надгробия, за исключением имита-
ции крышки, лучшая сохранность цвета фиксируется под «козырьком» крышки, в верхней 
части боковых стенок и торцов. Видно, что краска наносилась равномерно, без учета ре-
льефа узора и наличия или отсутствия надписей. 

В одном случае оказалось невозможным достоверно определить степень сохранно-
сти окраса, поскольку памятник № 12, будучи перемещенным, зажат между еще несколь-
кими надгробиями так, что оказалось возможным изучить лишь его торцевую часть. 
Надгробие представляет собой имитацию саркофага. На торце в изножье размещена 
овальная рамка, внутри которой барельеф – композиция Голгофы с орудиями страстей. 
В рамку поверх барельефа нанесена надпись, однако она сильно затерта и не читается. 
Рамку венчает корона и обрамляют фигуры ангелов. Следы красноватой окраски равно-
мерны, не привязаны к рельефной композиции, хорошо прослеживаются по всей площади, 
за исключением короны, ангельских голов и нижней части торца. 

Еще три надгробия частично сохранили следы окрашивания лишь на одной из гра-
ней. Надгробие № 21 (вероятно, расположено in situ, представляет собой имитацию сар-
кофага), имеет красноватый окрас только на торце в изножье, на котором расположен ба-
рельеф с композицией основания Голгофы с черепом Адама. Видно, что краска наноси-
лась равномерно, без учета рельефа узора – цвет виден как на фоне, так и на части компо-
зиции. Надгробие № 27, вероятно, перемещенное, также представляет собой имитацию 
саркофага, в плане и в сечении имеет трапециевидную форму, крышка многоскатная.  

На боковых стенках по краям читаются округлые клейма, между ними – оформлены 
рамки прямоугольной формы, в которые вписаны надписи, однако прочитать их не уда-
лось по причине значительных утрат. 

На боковой северной стенке, на фоне и части клейма видны слабо выраженные сле-
ды красноватой краски. 

Надгробие № 33, вероятно, расположенное in situ, представляет собой памятник-
тумбу с отсутствующей доминантой. Памятник в виде киота, обрамленный витыми ко-
лонками, на восточной грани в верхней части киота помещен четырехконечный крест. 
Красноватый окрас сохранился на южной грани памятника. 
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В двух случаях окраска зеленая. При этом надгробие № 7 169 (перемещенный памят-
ник с отбитой головной частью), представляющее собой имитацию саркофага, несет сле-
ды окраса только на крышке, на которой зеленым цветом выделен Голгофский крест. На 
боковых стенках надгробия по краям читаются округлые клейма, между ними – оформле-
ны рамки прямоугольной формы. На правой стороне надгробия заметно, что в рамку впи-
сана надпись, настолько стертая, что не представляется возможным даже достоверно 
установить количество строк. Торцевая часть не украшена.  

Еще один намогильный памятник – надгробие № 22 (перемещенное со своего перво-
начального места), также представляющее собой имитацию саркофага – весь окрашен зе-
леной краской, без учета рельефа узора. В местах утраты верхнего красочного слоя замет-
но, что предыдущий окрас был голубой. 

На боковых стенках по краям читаются округлые клейма, между ними – оформлены 
рамки прямоугольной формы. На торце в изголовье оформлена круглая рамка, обрамлен-
ная по углам округлыми клеймами, в верхней части (изголовье имитации крышки) распо-
ложен барельеф в виде шестиконечного креста. В рамки вписаны надписи. Надпись на 
правой боковой стенке: 

по [д сıм к]амнемъ погребе 
но тъ[л]о[] бо [] мо [] и 
[] тим [] а 
СОКОЛОВА 
[] 
т[р]етьего [] дня 170 
Левая боковая стенка и торец в изголовье содержат эпитафии. Надпись на левой бо-

ковой стенке: 
мои любез[ны]и сродники 
придите на сей [хлад]ный 
камень возрите любовь  
мою к вамъ помяните ду 
шу мою кто ближнимъ 
помогалъ тотъ всехъ лю 
билъ душою того моги 
ла и не зарастетъ травою 
Надпись на торце в изголовье: 
пом[яни] 
господмен[я] 
[когда]придешь 
во царствıи 
твоемъ 
К сожалению, сохранившиеся фрагменты надписи не дают нам сведений о статусе 

усопшего. Нет возможности также соотнести данное надгробие с какой-либо семейной 
группой захоронений, расположенной на данном кладбище – единственный однофамилец 
усопшего – это священник Перемышльского собора Федор Андреевич Соколов, которому 
принадлежит надгробие № 23 настоящего некрополя. 

Одно надгробие (№ 23) имеет на боковых стенках и торце в изножье следы синей 
краски фона, при этом рамки и клейма, а также боковые грани имитации крышки не за-
крашены. Выбитая надпись, судя по остаткам краски, была оформлена черным цветом, 
хотя следы краски видны только на правой боковой грани памятника. Памятник переме-

                                                 
169 В настоящем описании сохранена полевая нумерация надгробий. 
170 В уже упомянутом нами «Синодике погребенных…» это надгробие числится за номером 76, как 

принадлежащее Соколову N. Тимофеевичу, 91 года (?).  
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щен, установлен на южном крыльце церкви, ориентирован по оси север – юг. Представля-
ет собой имитацию саркофага, в плане и в сечении имеет трапециевидную форму, крышка 
плоская, с барельефом в виде Голгофского креста. 

На боковых стенках по краям читаются округлые клейма, между ними – оформлены 
рамки прямоугольной формы. На торце в изголовье оформлена трапециевидная рамка с 
надписью внутри, торец в изножье декора не имеет.  

Надпись на правой боковой стенке (рис. 2): 
Подъ симъ камнемъ погр /еб/171 
ъно тело раба божɪѧ свѧщен 
ика перемышльскаго собо 
ра отца Феодара Андрее 
вича Соколова 
Надпись на левой боковой стенке: 
скончалсѧ 13 апрълѧ 1887 
года житиѧ его 
было 76 лет 
Надпись на торце в изголовье: 
господи п[р]и 
ми его духъ  
[съ] миромъ 
На торце в изголовье следов окраса фона или надписи не фиксируется. Характер начер-

тания надписей свидетельствует о том, что они наносились рукой не профессионального рез-
чика. Подобные случаи описаны и исследователями белокаменных надгробий – несмотря на 
то, что, судя по всему, стоимость нанесения надписи была невысокой, и ее могли позволить 
себе все, кто покупал плиту, встречаются надписи-граффити [Беляев, 2007, 137]. 

 

 
Рис. 2. Намогильный памятник № 23 (священника Ф.А. Соколова) со следами синей/голубой 

краски фона и надписью, оформленной черным цветом 
Fig. 2. The grave monument № 23 (of the priest F.A. Sokolov) with traces of blue / light blue background 

paint and black inscription 
 
Надгробия с голубой окраской встречены, например, на Всехсвятском кладбище 

г. Тулы 172. 
                                                 

171  Буквы «еб» расположены за пределами рамки. 
172 См. надгробие Глаголева [Всехсвятское кладбище].  
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В одном случае встречено только подкрашивание надписи черной краской. Намогиль-
ный памятник № 35, вероятно, перемещен, имеются незначительные утраты в нижней ча-
сти, представляет собой имитацию саркофага, в плане и в сечении имеет трапециевидную 
форму, крышка многоскатная. На боковых стенках по краям читаются округлые клейма, 
между ними – оформлены рамки прямоугольной формы, в которые вписаны надписи. 
Надпись на правой стенке имеет значительные утраты, прочитать ее не представляется воз-
можным. На торце в изголовье оформлены две трапециевидные рамки, пространство между 
ними украшено растительным орнаментом, в верхней части (изголовье имитации крышки) 
расположен барельеф в виде орудий страстей. В пространство внутренней рамки вписана 
эпитафия. Торец в ножной части не имеет орнамента и иных украшений. 

Надпись на левой боковой стенке: 
Любезныя мои сродницы прɪиде[те] 
и на сей хладный камень вы воззрите 
[и любовь] мою к вамъ помяните и поменовенɪ 
душе моей сотворите! ни слезами но молитвоми 

--------------------- 
кто ближним [помогал тотъ] всехъ любилъ душой 
того и нҍ [зарастет могила] травой  
Надпись на торце в изголовье 173: 
[] 
[]дҍши 
Во царствɪи си 
Буквы на левой боковой стороне памятника имеют окрас черной краской. Других 

следов окраса фона, рамок или розеток не обнаружено. 

Заключение 
Вопрос о том, является ли окрас намогильных памятников первоначальным или они 

были окрашены в более позднее время, остается открытым. По материалам кладбища при 
храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Роще можно достоверно говорить о бо-
лее позднем окрашивании лишь одного надгробия (№ 22), которое сохранило следы двух 
разновременных окрасок – в голубой и впоследствии в зеленый цвет. Кроме того, голубой 
окрас также, вероятно, не был изначальным, поскольку заметно, что голубая краска нано-
силась без учета рельефа и расположения надписей (рис. 3).  

Расположение не перемещенных памятников также не проясняет этот вопрос – если 
памятник № 16, расположенный у края ныне существующей дорожки, ведущей от входа 
на кладбище к храму, равно как и памятник № 21, окрашенным торцом выходящий к не-
занятой могилами площадке вокруг церкви, могли быть подкрашены специально, то па-
мятник № 33 расположен не в зоне свободной видимости.  

То же можно сказать и относительно явно перемещенных надгробий – так, окрас 
букв эпитафии, расположенной на намогильном памятнике № 35 (памятник расположен у 
дорожки и хорошо виден идущим в храм), фиксируется на боковой стороне, обращенной 
от храма, соответственно, не виден с площадки вокруг церкви.  

В зоне видимости расположено надгробие № 7, Голгофский крест на крышке кото-
рого мог быть специально подкрашен зеленой краской, однако изначально это было сде-
лано или спустя некоторое время, достоверно установить не получится. 

 

                                                 
173 Несмотря на утраты в двух верхних строках, восстановить эпитафию не составляет труда, 

поскольку она представляет собой уже вышеупомянутую распространенную выдержку из Евангелия от 
Луки (гл. 23): Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии своем. 
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Рис. 3. Намогильный памятник № 22 со следами вторичной окраски в зеленый цвет 

Fig. 3. Grave monument № 22 with traces of secondary coloring in green 
 
Интерес вызывает надгробие № 23, поскольку черной краской подведены буквы в 

надписи, дающей нам информацию о покойном, в частности о том, что усопший являлся 
священником Перемышльского собора. Надписи на остальных двух сторонах не подкра-
шены, хотя следы голубоватого фона фиксируются везде, кроме торца в изголовье. Можно 
с осторожностью предположить, что голубоватый окрас, к тому же выполненный с учетом 
рельефа, мог быть выполнен изначально, а вот буквы могли быть подкрашены и позднее. 

Совершенно не ясно и время появления окраса на надгробии № 27, смещенном к 
ограде кладбища, поскольку оно не только не находится в зоне прямой видимости, но и 
труднодоступно для осмотра.  
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Аннотация. В современной Евразии исследователи отмечают изменения в политических процессах, 
когда подлинными их субъектами становятся региональные объединения, а не государства. Такой 
региональный процесс, как евразийская интеграция, и сегодня остаётся флагманской инициативой 
российской внешней политики. Однако в его развитии отмечаются проявления торможения, 
замедления, несогласованности между членами Евразийского экономического союза. Для 
формирования эффективной и реалистической программы дальнейшей эволюции евразийской 
интеграции необходимо углубить теоретическое осмысление феномена, включая его влияние на 
политические процессы в Евразии. В статье кратко характеризуются возможности изменения 
методологии проводимых исследований политического аспекта регионального процесса. 
Результатом исследования выступает вывод о том, что используемая методология пока ещё остаётся 
недостаточно разработанной и требует совершенствования подходов. 
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Abstract. In modern Eurasia, researchers note changes in political processes when regional associations, 
not states, become their real subjects. Such a regional process as Eurasian integration remains the flagship 
initiative of Russian foreign policy even today. However, in its development, there are manifestations of 
deceleration, deceleration, inconsistency between the members of the Eurasian Economic Union. In order 
to form an effective and realistic program for the further evolution of Eurasian integration, it is necessary 
to deepen the theoretical understanding of the phenomenon, including its impact on political processes in 
Eurasia. The article briefly describes the possibilities of changing the methodology of the research 
conducted on the political aspect of the regional process. The result of the study is the conclusion that the 
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methodology used is still insufficiently developed and requires improvement of approaches. Some new 
methodological approaches to the study of political processes in the Eurasian space are proposed. 
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Введение 

Современная политология определяет политические процессы как совокупную дея-
тельность субъектов политики, благодаря чему обеспечивается функционирование и разви-
тие политической системы. Такое определение вошло и в большинство применяемых учеб-
ников высшей школы. Вследствие трансформаций евразийского политического ландшафта 
после распада СССР политические процессы в Евразии выступают объектом всё более при-
стального внимания исследователей, экспертов, практических работников в различных 
странах. Сегодня стали складываться новые союзы, возникать естественные партнёрские 
отношения, отмирать прежние связи и рушиться под своей тяжестью традиционно домини-
рующие колоссы однополярного мира [Кононов, 2022]. В нынешних реалиях евразийская 
интеграция остаётся важнейшим направлением внешнеполитической деятельности Россий-
ской Федерации. Вследствие этого в публикациях и выступлениях особое место начали за-
нимать политические аспекты регионального интеграционного процесса. Обратим внима-
ние на характеристику евразийства, данную группой российских исследователей, которые 
подчеркнули, что изначальная ориентация этого движения на философско-религиозные ас-
пекты со временем приобрела явный политический уклон [Савин и др., 2021]. 

Реальное состояние евразийской интеграции обусловило мнение учёных о потребно-
сти в совершенствовании методологии изучения данного феномена. Ранее большинство 
исследователей (зарубежных и российских) практиковали три основные, несводимые друг 
к другу и конкурирующие методологические позиции в изучении евразийской экономиче-
ской интеграции: теорию кризиса национального государства и его несостоятельности пе-
ред лицом глобализации, теорию глокализации и теорию «конфликта цивилизаций». Про-
исходящие сегодня изменения политического пространства на евразийском континенте, 
появление новых факторов, не ускоряющих, а скорее тормозящих процесс региональной 
интеграции, поставило перед научными работниками проблему уточнения подходов к 
научно-методологическому обоснованию этого значимого явления. 

 
Некоторые аспекты совершенствования методологических подходов 

 
В связи с происходящими в мире событиями и явлениями научное сообщество зна-

чительно сократило «прославление» процесса глобализации, стало уделять бóльшее вни-
мание глобализационным кризисам и их влиянию на различные сферы жизнедеятельности 
человека; изменениям в политических институтах евразийских стран. Напомним, что пер-
воначально понятие «региональная интеграция» отличал явно выраженный экономиче-
ский акцент. Со временем в процессе появились аспекты: политический, социокультур-
ный; он стал обретать некую целостность, что, естественно, потребовало изменений в изу-
чении его деятельности. Если первоначально Н.А. Назарбаев предлагал именно экономи-
ческий Евразийский союз, то впоследствии возникла потребность в придании процессу 
гуманитарного измерения [Глазьев, 2017, 2020]. В исследованиях последних лет авторы 
выделили два важных признака, отличающие евразийскую интеграцию от европейской. 
Первый из них заключается в принципе подлинного равноправия государств, участвую-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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щих в региональном интеграционном процессе. Оно проявляется в том, что ключевые ре-
шения принимаются единогласно при условии достижения согласия всех государств-
участников ЕАЭС. Второй принцип евразийской интеграции можно определить как прин-
цип гуманизма, непосредственно воздействующий на наиболее сложные и дискуссионные 
вопросы этого процесса. Подобные принципы осуществления интеграции на евразийском 
континенте, семь лет назад выделенные С.А. Хапилиным в его диссертационном исследо-
вании [Хапилин, 2015], ныне приняты экспертами и акторами региональной интеграции 
на постсоветском пространстве. 

Сегодня в актуальный объект научного изучения превратилась политическая дея-
тельность национальных государств-участников евразийской интеграции. Э. Хобсбаум в 
своё время утверждал, что после Второй мировой войны территориальное государство-
нация стало универсальным институтом международной политики. Со временем основы 
его существования подрывались вследствие формирования транснациональной экономи-
ки, которая во второй половине ХХ в. стала укреплять контроль над миром [Hobsbaum, 
1998, р. 4–5]. Для России это мнение зарубежного учёного приобретает особую важность 
в связи с поворотом её на Восток, в том числе и в направлении Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Этот поворот ставит на повестку дня изучение опыта совместного существования 
народов бывших советских республик в рамках Российской Империи и Советского Союза, 
что неизбежно требует применения исторического и системного подхода. 

Изучение политических процессов в современной Евразии должно учитывать целый 
ряд обстоятельств, ощутимо влияющих на их формирование, функционирование и эволю-
цию. Помимо древних национальных и региональных традиций (к тому же весьма различных 
у народов земледельческих и скотоводческих), на них влияет множество иных факторов – как 
сугубо современных, так и возникших в советский период их истории. Попытки объяснить 
особенности политических систем стран Центральной Азии, исходя лишь из общих исто-
риософских представлений о «восточном пути», научно несостоятельны и не ведут к понима-
нию сложных и многогранных явлений политической жизни среднеазиатских государств. 

Представляет интерес позиция представителей классического евразийства, считавших, 
что Россия и Запад имеют разные системы ценностей и вследствие этого реализуют разные 
цивилизационные модели. Примеры их противостояния легко можно обнаружить во все-
мирной истории разных эпох. Необходимо также учитывать, что исключительно важное 
стратегическое положение региона Центральной Азии и имеющиеся в нём богатейшие за-
пасы энергетических ресурсов, обладающие принципиальным значением для глобальной 
экономики, служат причинами соперничества здесь крупнейших акторов мировой политики 
(США, Европы, Китая, России). Объективное изучение современного состояния региональ-
ной интеграции нельзя осуществлять без знания политических действий, в XIX–XX вв. 
осуществлявшихся империалистическими державами в различных регионах Азии, особен-
ностей столкновения здесь их экономических и политических интересов, а также без объек-
тивной оценки продолжающего господствовать в атлантических странах колониалистского 
отношения к евро-азиатским народам и их культурам. Для характеристики такого отноше-
ния можно применить слова А.Г. Дугина: «за гуманистической, просветительской ритори-
кой Запада стоит неумолимость колонизатора, жёстко отстаивающего свои интересы, ли-
шённого сантиментов по отношению к покорённым народам» [Дугин, 2001]. 

В западных странах регулярно предпринимались разнообразные попытки маскировки 
подобных настроений. Основатель теории глобализации Р. Робертсон старался показать, 
что глобализация не только не ведёт к унификации и стандартизации мира, в котором хо-
зяйничают транснациональные корпорации, но, напротив, способствует усилению регио-
нальных идентичностей [Robertson, 1992]. Он же предложил концепцию глокализации, 
нашедшую своих сторонников среди представителей европейской и американской науки. 
У. Бек объяснял феномен глокализации, с одной стороны, как способ сохранения культур, 
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традиций и самих политических наций, а с другой – как чисто экономическую стратегию, 
позволяющую развивать локальные экономики в рамках целостного мира [Бек, 2001]. 

В 1990-х гг. в сторонников глобализации и позиций западной науки превратилось 
большинство бывших советских республик. Глобализация стала для них наиболее привле-
кательным процессом международного взаимодействия. В 2000 г. К.-Ж. Токаев определял 
глобализацию как объективную закономерность развития современного мира. Он выска-
зал мнение, что она оказывает как позитивные, так и негативные последствия для всех 
включённых в неё народов, стран и регионов, в том числе и для Казахстана, приведя в ка-
честве примера тот факт, что «Казахстан уже стал членом многих международных органи-
заций, союзов государств, и это ещё не предел» [Токаев, 2000, с. 330]. Одобрительно оце-
нивали фактор глобализации и в других среднеазиатских государствах, преувеличивая его 
положительные и как бы не замечая отрицательные следствия. Узбекский исследователь 
Д.Б. Нишанов в свой диссертационной работе утверждал, что несмотря на многочислен-
ные региональные и этнические конфликты, мировое сообщество инстинктивно тянется к 
стабильности, спокойствию и согласию [Нишанов, 2008, с. 240]. 

Изменения политической ситуации на евразийском пространстве имели следствием 
формирование новых взглядов. Их приверженцы говорили и писали о трудностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться национальным государствам в их попытках самостоятельно 
решать порождённые глобализацией экономические, экологические, социальные, научно-
технические и прочие проблемы. Постепенно в таких государствах формировалась убеж-
дённость в успешности совместного противостояния возрастающим опасностям с помощью 
образования региональных сообществ [Романов, 2017, с. 76]. Однако в работе таких объ-
единений обязательной составляющей при прагматических поисках совместного решения 
проблем являлась защита собственных национальных интересов [Смагулова, 2012, с. 118]. 

Применение в исследованиях принципа системности обусловливается тем, что сего-
дня процесс евразийской интеграции включает множество различных стратегий, регио-
нальных организаций, механизмов сотрудничества и инициатив, выдвинутых разными 
странами Евразии. Недостаточно назвать ШОС, Евразийский экономический союз, ОДКБ. 
Особое значение приобрели китайское предложение Экономического пояса Великого 
Шёлкового пути и российский проект Большого евразийского партнёрства. Следует также 
не упускать из виду проявления интеграции в самой Азии, например, образование Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств; турецкую идею создания «Великого Турана» и 
т. п. Нельзя недооценивать и политическое значение подписания в 2018 году соглашения 
о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 

Сегодня ситуация продолжает меняться. Мир теряет свой однополярный характер, 
доллар перестаёт быть главным в мире платёжным средством и уступает позиции нацио-
нальным валютам, например, юаню. Американский авторитет в различных регионах мира 
стал размываться, на смену ему пришло усиление влияния Китая, России, Индии, а среди 
исламских государств – Турции. Так, к 30-летию установления дипломатических отноше-
ний между странами Центральной Азии и Китаем был организован саммит глав госу-
дарств, названный «Центральная Азия – Китай». Выступая на нём, президент Республики 
Казахстан К.-Ж. Токаев отметил беспрецедентный динамизм, высокое доверие и подлин-
ное добрососедство казахстанско-китайского сотрудничества [Стативкина, 2022]. 

Современные реалии обусловили обновление методологических подходов к анализу 
особенностей экономического и социально-политического развития постсоветских госу-
дарств. Политики Запада осознали тщетность попыток превратить страны Средней Азии в 
модельные демократии западного образца. Проявилась необходимость выделить особые 
черты политических институтов во вновь образованных независимых государствах Евра-
зии. Сегодня многие исследователи, к примеру, стали учитывать цивилизационные разли-
чия, первоначально оставшиеся вне внимания экспертов (когда Казахстан, Киргизия, Та-
джикистан, Туркмения, Узбекистан стали вводить экономику свободного рынка и полити-
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ческие институты западного образца). Отдельным предметом научного анализа оказались 
различия в заявлениях и реальных изменениях политических систем новых евразийских 
государственных образований. 

Общая для этих государств позиция сформировалась относительно основного прин-
ципа евразийской философии, который был назван «цветущей сложностью», поскольку 
этот термин можно считать аналогом многополярности. В один ряд с «цветущей сложно-
стью» реально поставить мнение самих представителей классического евразийства, что 
большевики не являются абсолютным злом, а скорее в Советском Союзе реализовалась 
специфическая разновидность евразийства. Сегодня Белоруссия, Казахстан, Россия уси-
лили политический аспект евразийской интеграции, поставив перед участниками регио-
нального интеграционного процесса не только национальные, но союзные задачи (в рам-
ках уже Евразийского экономического союза). В стремлении доказать, что евразийская 
интеграция есть форма утраты национального суверенитета новыми государствами Евра-
зии, западные политики прибегали к результатам исследований прежних лет, в частности, 
к теории «восточного деспотизма» К.А. Витфогеля. Его работы отразили живучесть идео-
логического стереотипа «свободного и динамично развивающегося Запада» и «порабо-
щённого, косного, неподвижного Востока». Он воспроизводился атлантистами на протя-
жении многих веков. На его основе получило широкое распространение утверждение 
Р. Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Но данный 
стереотип имеет вненаучную природу: представление о «восточном деспотизме» является 
важной составляющей западного политического самосознания, и его теоретическое обос-
нование имеет целью скорее укрепление этого самосознания, чем действительное позна-
ние иной политической культуры. Таким образом, политическая практика показала некор-
ректность старинной оппозиции Запада и Востока. Российские учёные давно привлекали 
внимание к неправомочности подобного утверждения. В 2007 г. Т.П. Григорьева опубли-
ковала новую оценку упоминаемой оппозиции, назвав Восток и Запад Евразии двумя по-
лушариями единого мозга. По мнению автора, ни одна из сторон не может обойтись без 
другой: начинает саморазрушаться [Григорьева, 2007, с. 72]. Времена империалистическо-
го колониализма давно прошли, но многие его пережитки в сознании политиков и полито-
логов Запада сохраняются и поныне. Ослабление и разрушение однополярного мира про-
демонстрировало растущую мощь Востока, его усиливающееся влияние на политические 
процессы во всём мире, особенно в различных регионах Евразии. 

Общие идеологические установки, в начале 1990-х годов предопределившие перво-
начальные принципы государственного строительства в бывших советских республиках, 
не содержали конкретных ответов на те социально-экономические и политические вопро-
сы, которые стали актуальны почти сразу после обретения ими независимости. Суверени-
тет есть возможность принимать самостоятельные решения: чем большую самостоятель-
ность проявляет государство в принятии того или иного решения, тем более оно демон-
стрирует и укрепляет свою роль в развитии интеграционных процессов. В целом уровень 
теоретического осмысления феномена евразийской интеграции остаётся недостаточным 
для формирования эффективной программы её углубления; данная интеграция до сих пор 
во многом происходит как бы «наугад». Постепенно постсоветские страны нашли соб-
ственные, во многом различающиеся между собой стратегии экономической и политиче-
ской модернизации. Можно выделить, например, различия между Казахстаном и Кирги-
зией, осуществлявшими экономическую модернизацию с опорой на энергоресурсы (в них 
политическая система может быть определена как управляемая демократия), и Туркмени-
ей и Узбекистаном, где модернизация проводилась авторитарными методами при сохра-
нении государством полного контроля над экономикой. 

Сложившиеся в молодых азиатских государствах политические системы можно рас-
сматривать как результат компромисса между требованиями официально провозглашён-
ной прозападной идеологии (права человека, гражданские свободы, конкурентная рыноч-
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ная экономика, демократическое государственное устройство) и исторически сложивши-
мися социально-экономическими реалиями (включая традиционную политическую куль-
туру евро-азиатских народов, особенно в Центральной Азии). Следует внимательнее отне-
стись к мнению ряда экспертов, утверждающих, что в среднеазиатских странах сохраняет-
ся угроза внутренних межнациональных и других конфликтов, религиозного экстремизма 
и т. д. Исторический опыт накладывает на требования отдельных государств, участвую-
щих в региональном интеграционном процессе, определённые ограничения. 

В последние годы яснее стала оценка специфики политических процессов и органи-
зации политической жизни среднеазиатских государств. Она объясняется их геополитиче-
ским положением, позицией в мировой системе экономических связей, особенностями 
традиционного социально-экономического уклада, связанного с иным, чем в европейских 
странах, характером отношений между властью и собственностью. Последний фактор 
внимательно и долгое время исследовался российскими китаеведами. Так, Л.С. Васильев 
предложил обобщающую концепцию «власти-собственности» [Васильев, 1982, 1993, 
2000]. Согласно этой концепции, в восточных обществах политическая и экономическая 
власть неразделимы. Именно это обстоятельство определяет отличия политической жизни 
стран Азии, а также их идеологии. Исторически сложившаяся особость политических си-
стем азиатских государств обусловливает применение синкретичного подхода к их изуче-
нию, учитывая и внутренние, и внешние воздействия. 

Внешние факторы продолжают оказывать значительное влияние на формирование и 
функционирование политических институтов азиатских государств. На протяжении  
1990-х годов определяющими для всех новых государственных образований были отно-
шения с США и другими западными странами. Сегодня одновременно с сокращением со-
трудничества с Западом произошло усиление влияния Турции, Ирана и особенно Китая, 
который уделяет большое внимание наращиванию своего экономического присутствия в 
регионе. В отличие от США и ЕС, эти страны не выдвигают в качестве условия экономи-
ческого сотрудничества проведение каких-либо политических реформ, однако взаимодей-
ствие с ними, безусловно, оказывает влияние не только на внешнюю, но и на внутреннюю 
политику стран Средней Азии и функционирование их политических институтов. Нако-
нец, важнейшим фактором политического развития постсоветских государств, как входя-
щих, так и не входящих в ЕАЭС, остаются взаимоотношения с Россией. Исследование 
этой проблемы, несомненно, требует корректирования позиций. 

Проведение научных исследований регионального интеграционного процесса, в том 
числе и его политического аспекта, потребовало объективизации методологических под-
ходов. Так, к примеру, в рассмотрении политических процессов в Евразии, особенно по-
сле появления новых независимых государств, систематически недооценивалось значение 
некоторых факторов в политической жизни государств Средней Азии. К ним следует от-
нести, прежде всего, этнические обстоятельства. Вне внимания исследователей оставались 
родовые и клановые формы общественной организации и их влияние на политические со-
бытия в регионе. Наличие в этих обществах родов, кланов, племён, традиционных сель-
ских общин и других исторических общностей долгое время замалчивалось. Сегодня по-
литическими и иными науками накоплен значительный материал этнических взаимоот-
ношений на евразийском пространстве, что обусловило обращение российских политоло-
гов к изучению этих аспектов политической жизни в Евразии. В последнее время появи-
лись работы, в которых анализируются свидетельства значительного влияния межнацио-
нальных отношений на политические процессы во всех странах. Представляется насущно 
необходимым с применением системного подхода осуществлять трансдисциплинарные 
(политологические, социологические, этнологические, культурологические, иные) науч-
ные исследования подобных факторов в разных государствах Евразии. Объективизация 
методологических подходов позволит осмыслить значение этнического фактора 
непредубежденно, рационально, с тем, чтобы дать объективную оценку с точки зрения 
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интересов и конкретного общества, и региона в целом. Обратим внимание на выводы, к 
которым пришёл туркменский историк и этнолог Ш.Х. Кадыров, впервые определивший 
племенную структуру туркменского общества как политический фактор. Он отметил: 
«Туркменистан отличался от Таджикистана относительно малочисленной национальной 
интеллигенцией, а также отсутствием общенациональной идентичности. <…> Межпле-
менная вражда, восходящая корнями к давним историческим событиям, играет очень 
большую роль во внутритуркменской кланово-политической жизни» [Кадыров, 2003, 
2016]. А.А. Казанцев, эксперт Российского совета по международным делам, подчеркнул, 
что Кадыров был первым в исследовании этнических проблем как фактора политической 
реальности в Туркмении [Казанцев, 2017]. 

Представляет интерес для исследователя и ситуация, сложившаяся в Киргизии. От-
носительная демократичность политической системы этой республики имеет и обратную 
сторону – политическую нестабильность. Эксперты видят частичное объяснение подоб-
ной ситуации в том, что здесь почти все многочисленные этнические и другие традицион-
ные общности, независимо от их экономического положения, имеют своих политических 
представителей. Г. Лукьянов отмечает: «В 2010–2016 гг. <…> было зарегистрировано бо-
лее двухсот партий, значительная часть которых остаётся жизнеспособной и активно 
участвует в политической жизни страны на различных уровнях: от районного и муници-
пального до областного и общереспубликанского» [Лукьянов, 2017]. Это позволяет ряду 
исследователей рассматривать Киргизию как «остров демократии» в регионе. 

Нельзя не обратить внимание, что имеется и другое объяснение, даваемое авторами, 
считающими, что подобное положение дел обусловлено глубокой традиционностью поли-
тического сознания, приверженностью догосударственным патриархальным формам общ-
ности и опять-таки отсутствием национального единства. Они отмечают, что в республике 
имеется богатая традиционная культура сельских районов и воспроизводимая ею клановая 
политическая культура. Она содержит систему неформальных норм и правил обществен-
ного поведения, соблюдение которых, в свою очередь, образует непреодолимое препят-
ствие для дальнейшей интеграции представителей национальных меньшинств в политиче-
скую систему Киргизии. 

Западные учёные не один век изучали конфликты и компромиссы между привилеги-
рованными и неполноправными, собственниками и наёмными работниками и сделали вы-
вод, что такие противостояния являют собой стержень европейской и американской поли-
тической истории нового и новейшего времени. Однако подобные общественные отноше-
ния никогда не служили основой политических процессов в азиатском регионе. По этой 
причине западные авторы в последнее время усилили внимание к проблеме кланов и их 
влияния на политическую действительность в Средней Азии. В этом отношении высказы-
вались прямо противоположные оценки: от простого объявления архаических социальных 
структур и их политической роли «язвами средневековья» [Куртов, 2006] до утверждений 
об их объективно позитивном значении. При отсутствии хорошо разработанной методоло-
гии научного анализа данного фактора оказывается крайне сложным определить, способ-
ствует ли он в целом достижению фундаментальных целей политического развития азиат-
ских государств или, напротив, противоречит им.  

Заключение 
При анализе политических процессов на евразийском континенте исследователи стал-

киваются со многими методологическими проблемами. Такая ситуация, проявляющаяся раз-
нообразными затруднениями, в том числе некорректностью используемой терминологии, 
противоречиями в оценках политических процессов в Евразии, включая и евразийскую ин-
теграцию, сложилась не случайно. Основной причиной выступает несоответствие концепций 
и схем, разработанных для анализа политических процессов и систем других регионов, и 
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наличествующих азиатских политических реалий. Для исследователей прежних лет (и ряда 
современных) неизбежны попытки применить в своём научном поиске эти готовые схемы и 
шаблоны, однако подобные исследования оказываются несостоятельными. Чтобы понять 
происходящие в евразийском пространстве политические процессы, необходимо выработать 
новые методологические подходы, соответствующие предмету изучения. В их число мы 
предлагаем включить рассмотренные в статье историзм, объективность, синкретизм, си-
стемность. Таким образом, можно сделать вывод, что используемая сегодня методология 
требует совершенствования и обновления. При сохранении методологии исследования поли-
тических процессов на континенте по западному образцу корректный научный политологи-
ческий анализ политической действительности региона не будет иметь места, а оценки и вы-
воды сохранят свою неполноту, неубедительность и бесперспективность. Подобные резуль-
таты не будут интересны и полезны ни исследователям политических процессов в Евразии, 
ни непосредственным участникам регионального интеграционного процесса. 
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Введение 
Федеральная земля Бавария – один из наиболее крупных акторов в сфере парадиплома-

тии. В сфере современных разработок по многим направлениям Бавария занимает лидирую-
щие позиции в мире. Земля обеспечивает значительную часть германского ВВП. В 2020 году 
Бавария заняла вторую позицию в рейтинге земель по формированию германского ВВП 174. 
В Баварии также расположены штаб-квартиры примерно четверти ключевых немецких компа-
ний, входящих в Deutscher Aktienindex, один из ключевых фондовых индексов Германии 175.  

Изучение парадипломатии данной земли позволяет выстроить примерную картину 
того, как на современном этапе субнациональные акторы действуют на международной 
арене. Пример Баварии в этом смысле типичен, поскольку она является одним из наиболее 
активных субнациональных акторов на Европейской и Североамериканской территории 
наравне с Квебеком, Каталонией, Фландрией, Шотландией и др. 

В исследовании парадипломатической деятельности Баварии авторы придерживают-
ся хронологического периода 2008–2022 годов (вплоть до января). Это обусловлено тем, 
что на эти годы приходится деятельность двух премьер-министров Баварии: Хорста Зе-
ехофера (2008–2018) и Маркуса Зёдера (2018 – по сегодняшний день). 

Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, растущей ролью субгосудар-
ственных акторов в современном глобализирующемся мире. Пример сотрудничества Ба-
варии с Россией релевантен, потому что стороны являлись друг для друга важными и вза-
имодополняющими партнерами: Российская Федерация была ключевым поставщиком сы-
рья для Баварии. Бавария же, в свою очередь, поставляла широкий спектр конечной про-
дукции, а также высокотехнологичных товаров в Российскую Федерацию.  

Степень изученности темы можно оценить как слабую. В отечественных работах па-
радипломатическим отношениям уделено малое внимание. Работы российских исследова-
телей преимущественно касаются теоретических вопросов парадипломатии. Изучение же 
практических вопросов развито слабо. Научная новизна работы заключается в том, что 
исследование парадипломатии Баварии на примере сотрудничества с Российской Федера-
цией проводится впервые. 

Исследование основывается преимущественно на широкой источниковой базе, 
включающей в себя материалы, содержащиеся на официальных сайтах различных ве-
домств и организаций: сайты отдельных министерств Баварии 176, баварского правитель-
ства 177; сайт мэра Москвы 178, ТПП Москвы 179; сайт представительства Баварии в Россий-
ской Федерации 180 и др. В работе были задействованы отчеты по сотрудничеству, подго-
тавливаемые Министерством экономики Баварии (например, «Экономические отношения 
Бавария-Россия» за 2020 год 181. 

В работе авторы отталкиваются от определения парадипломатии, выведенного автора-
ми Е.Б. Михайленко и Т.В. Вербицкой, которое звучит следующим образом: «Парадиплома-

                                                 
174 Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2020. 2020. Statista Ltd. URL: 

https://inlnk.ru/4yPn3p (accessed: 15.03.2022). 
175 About us. State of Bavaria. U.S. Offices for Economic Development LLC. URL: https://inlnk.ru/w4gple 

(accessed: 15.03.2022). 
176 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. URL: 

https://www.stmwi.bayern.de/ (accessed: 06.04.2022). 
177 Bayerische Staatsregierung. URL: https://www.bayern.de/ (accessed: 06.04.2022). 
178 Официальный сайт мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/ (дата обращения: 06.04.2022). 
179 Официальный сайт торгово-промышленной палаты Москвы. URL: https://mostpp.ru/ (дата 

обращения: 06.04.2022). 
180 Представительство земли Бавария в Российской Федерации. URL: 

https://www.bavariaworldwide.de/ru/russia/home/ (дата обращения: 06.04.2022). 
181 Wirtschaftsbeziehungen Bayern-Russland, Ausgabe 07. 2020. Repräsentanz des Freistaats Bayern in der 

Russischen Föderation. URL: https://inlnk.ru/0QnyxE (accessed: 11.03.2022). 
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тия представляет собой публично-властную деятельность субгосударственных акторов (реги-
онов федеративных государств и муниципальных образований) в лице компетентных органов 
по осуществлению ими международных и внешнеэкономических связей для реализации сво-
их интересов на мировой арене в пределах, установленных государством, таким образом, 
чтобы не был затронут государственный суверенитет» [Михайленко, Вербицкая, 2018]. 

Д. Крикеманс предпринял попытку разделить исследуемые регионы на разные модели 
реализации парадипломатии. Баварию исследователь объединяет вместе с Шотландией. 
Ключевая характеристика этой модели в том, что соответствующие органы власти этих ак-
торов, занимающиеся внешними связями, в основном сосредоточены на координации 
внешней деятельности всех других функциональных отделов в своих государственных ад-
министрациях. Также автор делает важное утверждение, общая мысль которого сводится к 
тому, что в отсутствие четко определенных компетенций во внешней политике некоторые 
регионы начинают уделять большее внимание формированию имиджа и продвижению сво-
ей публичной дипломатии при осуществлении внешних связей [Criekemans, 2010]. 

Институциональная база сотрудничества 
Основные органы в реализации внешних связей Баварии – Государственная Канцелярия 

Баварии и Министерство экономики, регионального развития и энергетики. Канцелярия зем-
ли имеет три представительства за рубежом: в Брюсселе, Квебеке и Праге [Tavares, 2016]. 

В вышеупомянутом Министерстве экономики присутствует отдел «Интернациона-
лизации, политики размещения иностранных компаний и взаимодействие с «Invest in 
Bavaria». В его составе – пять секторов, связанных с разными регионами и аспектами дея-
тельности. Например, присутствует сектор связей с Америкой, ответственный за основные 
вопросы внешней торговли. Есть и сектор, занимающийся регионом Европы и ярмарками. 
Прослеживается тенденция на укрупнение направлений в рамках одного сектора. Напри-
мер, за связи с Африкой и Азией ответственен один сектор, занимающийся сотрудниче-
ством в области содействия развитию. Отдельно стоит сектор по взаимодействию с Кита-
ем, Ближним Востоком и Турцией, а также особенный сектор, отвечающий за сотрудниче-
ство с агентством «Invest in Bavaria» и вопросы территориального маркетинга 
(Standortmarketing) и поддержки инвесторов 182. 

Упомянутое агентство занимается привлечением прямых инвестиций, развитием ба-
варского бизнеса, а также сотрудничеством с компаниями, желающими открыть филиал в 
Баварии. Агентство предлагает подходящие локации для аренды, представляет экономи-
ческие данные и информацию о земле, сопровождает процесс расчетов бизнеса и др. Так-
же организация предоставляет консультации по широкому спектру вопросов: консульти-
рует по юридическим вопросам создания компании, предоставляет информацию о налого-
обложении, рынку труда, субсидиям и иным вопросам 183. 

Следующее агентство, связанное со внешними связями земли, – это «Bayern 
International». Его цель – содействие экспортой деятельности малых и средних предприя-
тий Баварии, а также позиционирование Баварии на различных рынках как привлекатель-
ного места для начала и ведения предпринимательской деятельности.  

Министерство экономики через данное агентство осуществляет координацию пред-
ставительской сети Баварии за рубежом. Задача представительств – помощь баварскому 
бизнесу на иностранных рынках, создание позитивного образа земли, способствование 

                                                 
182 Organisationsplan des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. 

2021. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. URL: 
https://web.archive.org/web/20211229005011/https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Ministeri
um/Organisation/2021-12-07_StMWi_Organisationsplan_1.12.2021.pdf (accessed: 12.03.2022). 

183 Invest in Bavaria. The Business Promotion Agency of the Free State of Bavaria. URL: 
https://www.invest-in-bavaria.com/en/our-services/good-to-know (accessed: 12.03.2022). 
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выходу иностранцев на баварский рынок. Представительства земли имеются в большин-
стве стран Европы, а также в ряде других регионов. Например, в Японии, Индии, Китае, 
Бразилии, ОАЭ, России и Чили 184. 

Программы «Bayern International» фокусируются на организации баварских стендов 
на зарубежных торговых ярмарках. Малый и средний бизнес Баварии имеет возможность 
презентовать себя в рамках баварского совместного стенда на торговых ярмарках в раз-
личных странах 185. Агентство также составляет график различных мероприятий 
«Extra.net», доступный для организаций, связанных с внешней торговлей земли: там ком-
пании могут отслеживают даты мероприятий, а компании-исполнители могут найти доку-
менты, связанные с ними 186. 

Еще одна программа, реализуемая «Bayern International», – это «Ключ к Баварии». 
Она представляет собой базу данных компаний земли, предоставляющую информацию о 
местных экспортно-ориентированных компаниях, а также об исследовательских учрежде-
ниях, которые могут быть задействованы во взаимодействии с бизнесом 187. 

Следует также особо упомянуть агентство «Bavarian Research Alliance». Его цель за-
ключается в развитии международной научно-исследовательской деятельности ученых из 
университетов, а также из различных предприятий Баварии. Исходя из информации, име-
ющейся на официальном сайте организации 188, можно выделить следующие цели Альян-
са: 1) расширение возможностей для участия в научных программах финансирования ЕС; 
2) способствование сотрудничеству между научными кругами и промышленниками; 
3) продвижение имиджа Баварии как региона науки и инноваций. 

«Bavarian Research Alliance» имеет важную роль в развитии отношений Баварии с 
различными акторами. Например, сотрудничество по линии инновационных разработок 
является осью отношений Баварии с Израилем. Баварские власти стремятся к укреплению 
сотрудничества между баварскими и израильскими университетами, а также исследова-
тельскими институтами. В 2018 году, например, в рамках деятельности «Bavarian Research 
Alliance», было создано Научно-координационное бюро Бавария – Израиль 189. 

Обобщая, ключевые задачи упомянутых агентств: 1) репрезентация интересов бавар-
ского бизнеса за рубежом; 2) продвижение Баварии как места, где можно выгодно начать 
и вести бизнес; 3) способствование налаживанию научных связей и сотрудничеству между 
различными научными организациями и промышленными предприятиями; 4) продвиже-
ние публичной дипломатии земли. 

На особенность, указанную в последнем пункте целей баварских агентств, обратил 
внимание и Д. Крикеманс в упомянутой в начале исследования работе. В условиях отсут-
ствия конкретно определенных компетенций во внешних связях, определенные регионы 
начинают уделять значительное внимание созданию и продвижению своего имиджа, иными 
словами, публичной дипломатии. Автор отмечает, что правительственные органы в этом 
случае сосредоточены в основном на координации внешней деятельности иных функцио-
нальных отделов и организаций [Criekemans, 2010]. Это четко прослеживается на курирова-
нии баварским Министерством экономики деятельности агентства «Invest in Bavaria». 
                                                 

184 Bayerische Repräsentanzen im Ausland. Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie. URL: https://www.bavariaworldwide.de/ (accessed: 12.03.2022). 

185 Bavarian Pavilion. Bavarian Bureau for International Business Relations. URL: https://www.bayern-
international.de/en/bavarian-pavilion (accessed: 12.03.2022). 

186 Extra.net. Bavarian Bureau for International Business Relations. URL: https://www.bayern-
international.de/extranet (accessed: 12.03.2022). 

187 Key to Bavaria – the foreign trade database. Bavarian Bureau for International Business Relations. URL: 
https://www.bayern-international.de/en/company-database (accessed: 12.03.2022). 

188 Our mission. Bavarian Research Alliance. URL: https://www.bayfor.org/en/about-us/mission.html 
(accessed: 12.03.2022). 

189 Background of the scientific cooperation Bavaria-Israel. Bavarian Research Alliance. URL: 
https://inlnk.ru/MjJZaB (accessed: 12.03.2022). 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (471–478) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (471–478) 

 

 
475 

В отношениях Баварии с Российской Федерацией из упомянутых институтов ключевую 
роль играют Государственная Канцелярия земли, Министерство экономики, а также 
агентства «Invest in Bavaria» и «Bayern International». Так, например, на встречах с россий-
ским политическим руководством в основном присутствуют представители Канцелярии. Ми-
нистерство экономики же играет координирующую роль, а также информационную: исполь-
зованные в данном исследовании отчеты о сотрудничестве подготавливаются именно этим 
органом. «Invest in Bavaria» сосредоточена на координировании сотрудничества бизнеса, а 
«Bayern International» отвечает за ключевой институт Баварии в РФ – представительство зем-
ли в стране, которое организует большую часть совместных мероприятий. Упомянутое 
агентство «Bavarian Research Alliance» не осуществляет сотрудничество с Россией, что пред-
положительно показывает низкий уровень сотрудничества сторон по линии развития НИОКР. 

Общие принципы построения отношений Баварии и России 
Договоров о сотрудничестве непосредственно между Российской Федерацией и Ба-

варией нет. Земля формирует партнерство с Российской Федерацией через сотрудниче-
ство с субъектами страны. Так, ключевой партнер земли на территории России – это 
Москва. Преимущественно с ней заключаются договоры, заявления о сотрудничестве, ме-
морандумы, иные документы. Помимо договоров с Москвой, существуют соглашения и с 
Санкт-Петербургом (например, подписанный Протокол по итогам переговоров между Гу-
бернатором Г.С. Полтавченко и премьер-министром Хорстом Зеехофером. Есть примеры 
соглашений и с более малым субъектами – например, в 2017 году сторонами было заклю-
чено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Воронежской области и Ми-
нистерством продовольствия Баварии 190. Отношения же Баварии со столицей России бы-
ли заложены протоколом о сотрудничестве, подписанным еще в 1991 году и де-юре дей-
ствующим по сегодняшний день 191.  

Содержание его дополнялось и конкретизировалось посредством подписания дополни-
тельных документов. Например, в 2006 году был заключен Меморандум о сотрудничестве 
между Москвой и Баварией 192, а в 2007 году была подписана обновленная и дополненная 
версия Протокола о сотрудничестве, превратившая его в Протокол о дружбе и сотрудниче-
стве 193. В 2011 году сторонами был подписан Меморандум о дружбе и сотрудничестве 194. 

В 2016 году Х. Зеехофер и С.С. Собянин подписали заявление о сотрудничестве 195. Та-
кой же документ был подписан с новым главой Баварии Маркусом Зёдером в 2020 году196. 

В сотрудничестве сторон можно выделить принцип взаимодополняемости. Россия 
для Баварии являлась важным поставщиком сырья. Например, в 2021 году Бавария импор-

                                                 
190 Визит баварской делегации в Россию – соглашение о сотрудничестве Баварии и Воронежской 

области. 2017. Германо-Российский аграрно-политический диалог. URL: 
https://agrardialog.ru/activities/details/id/150 (дата обращения: 01.04.2022). 

191 Экономические связи Баварии и России. 2020. Торгово-промышленная палата Москвы. URL: 
https://mostpp.ru/guilds_news/ekonomicheskie-svyazi-bavarii-i-rossii/ (дата обращения: 16.03.2022). 

192 Между Москвой и Баварией подписан меморандум о сотрудничестве. 2006. РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20061020/54998484.html (дата обращения: 31.03.2022). 

193 Протокол о дружбе и сотрудничестве между городом Москвой (Российская Федерация) и 
федеральной землей Вольное государство Бавария. 2007. Система ГАРАНТ.РУ. URL: 
https://base.garant.ru/389459/ (дата обращения: 31.03.2022). 

194 Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Правительством Москвы и Правительством земли 
Бавария. 2011. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/537915303 (дата обращения: 31.03.2022). 

195 Соглашение между Москвой и Баварией даст новое развитие отношениям между регионами. 2016. 
Официальный сайт Мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/11299/3136050/ (дата обращения: 
31.03.2022). 

196 Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией. 2020. 
Интерфакс. URL: https://inlnk.ru/578Nwp (дата обращения: 31.03.2022). 
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тировала нефти и газа из России на 5,6 миллиардов евро – больше любой другой земли 197. 
Следует заметить, что Бавария видела Россию также как потенциально выгодного по-
ставщика «зеленого» водорода, необходимого для декарбонизации экономики Германии и 
на который в последнее время делался значительный упор в отношениях по линии ФРГ – 
РФ 198. Россия, в свою очередь, заинтересована в высокотехнологичных продуктах. Так, 
наибольший спрос в России имеют баварские автомобили и продукция машиностроения, а 
также химические и электротехнические изделия 199. 

Следует отметить также, что сотрудничество Баварии с Россией строится, помимо 
региональной линии, также и по федеральной, напрямую с руководством страны. Так, 
например, по итогам встречи премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера и президента 
Владимира Путина, прошедшей в 2016 году 200, в следующем 2017 году была создана Рос-
сийско-Баварская рабочая группа по содействию экономическому сотрудничеству 201.  

Стороны также имеют взаимные представительства. В Российской Федерации суще-
ствует представительство Баварии, а в федеральной земле имеется Генеральное Консуль-
ство России в Мюнхене. 

Исходя из описанной институциональной базы баварской парадипломатии, а также 
опираясь на общие принципы сотрудничества Баварии с Российской Федерацией, можно 
вывести следующие интересы Баварии на международной арене (и в частности в Россий-
ской Федерации), которые можно поделить на следующие категории: 1) поиск рынков 
сбыта для своей продукции; 2) поиск партнеров, способных поставлять необходимое сы-
рье, а также иные товары, в которых нуждается земля (данный пункт актуален только для 
отношений с РФ в исследуемый период); 3) продвижение своего имиджа как привлека-
тельного места для ведения бизнеса и развития НИОКР. 

При реализации парадипломатической деятельности с Российской Федерацией Бава-
рия выстраивает отношения преимущественно с политическим руководством на разных 
уровнях.  Отношения с представителями муниципалитетов не развиваются. Предположи-
тельно, отношения с политическим руководством позволяют Баварии создавать для своего 
бизнеса более благоприятные условия. Можно отметить и сотрудничество по линии зако-
нодательных органов. Тем не менее такое сотрудничество имеет малую роль в отношени-
ях сторон: в исследуемый период прошла лишь одна такая встреча (2017 год – визит деле-
гации Ландтага Баварии в Россию 202). 

Заключение 
Подводя итог проведенному анализу, следует сделать ряд заключений. Во-первых, 

регулярное проведение различных встреч Баварии со своим партнером. Встречи эти име-
ли как равный характер (премьер-министр земли – глава региона Российской Федерации, 

                                                 
197 Zumbusch M. Bayern importiert mehr Gas und Öl aus Russland als alle anderen Länder – Söder setzt auf 

Atomkraft. 2022. [Merkur.de]. URL: https://inlnk.ru/AKBR9V (accessed: 16.03.2022). 
198 Aiwanger: «Ich sehe Russland als wichtigen Lieferanten für Grünen Wasserstoff». 2020. Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. URL: 
https://www.stmwi.bayern.de/presse/pressemeldungen/pressemeldung/389-2020/ (accessed: 02.04.2022). 

199 Экономические связи. Представительство земли Бавария в Российской Федерации. URL: 
https://www.bavariaworldwide.de/ru/russia/o-rossii/ehkonomicheskie-svjazi/ (дата обращения: 16.03.2022). 

200 В Москву с рабочим визитом приехал Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. 2016. 
Официальный сайт мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/11051/3134050/ (дата обращения: 
31.03.2022). 

201 Отчет о торгово-экономическом сотрудничестве России и Германии. 2020. Мининестерство 
экономического развития Российской Федерации. URL: https://inlnk.ru/jE1x9L (дата обращения: 16.03.2022). 

202 Делегация Ландтага Баварии с визитом в России. 2017. Германо-Российский аграрно-политический 
диалог. URL: https://agrardialog.ru/activities/details/id/155 (дата обращения: 02.04.2022). 
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так и неравный 203, 204, 205. Встречи также проходили и на уровне различных делегаций: 
имели место встречи представителей крупного бизнеса 206, среднего и малого предприни-
мательства 207, научных кругов, образовательных визитов 208 и др.  

Второй вывод состоит в определении особой роли премьер-министра в реализации 
парадипломатии земли. Это ярко проявилось при смене руководства земли. Хорст Зеехо-
фер 209 периодически показывал недовольство антироссийскими санкциями, значительно 
влиявшими на сотрудничество сторон. С приходом Маркуса Зёдера эта тенденция ослаб-
ла 210. Следует заметить, что баварские премьеры встречались с президентами России ско-
рее в качестве потенциальных кандидатов на пост канцлера от ХСС, чем в качестве глав 
земли. Тем не менее подобные встречи создавали значительные возможности для реали-
зации баварской парадипломатии на российском направлении. 

В-третьих, особую роль играет институциональная сторона реализации баварской 
парадипломатии. Следует отметить глубокую институционализированность внешних 
сношений земли (в частности на российском направлении).  Сотрудничество строилось 
как через Представительство Баварии в Российской Федерации, так и через Торгово-
промышленные палаты сторон и иные институты. Следует отметить, что сотрудничество 
велось также по межгосударственным каналам ФРГ – РФ, таким как, например, германо-
российский аграрно-политический диалог, но с акцентом на баварскую специфику. 

Авторы также приходят к выводу, что Российская Федерация не является ключевым 
партнером для Баварии. Это демонстрируют, например, данные об объеме торговли Бава-
рии с различными странами: Россия там занимает лишь четырнадцатое место 211. Россия 
для земли важна преимущественно как поставщик сырья. Малое число российских компа-
ний выходили на баварский рынок. В России же действовало куда большее число бавар-
ских предприятий. Диспропорция сотрудничества могла существовать лишь в условиях 
указанного в исследовании периода: политические кризисы были недостаточно сильными, 
чтобы прервать сотрудничество по линии поставок сырья. Тем не менее в современных 
условиях, не входящих в рамки данного исследования, проблема диспропорционального 
сотрудничества обрела критический характер. В условиях отказа от российского сырья 
сотрудничество сторон рискует стать полностью односторонним, поэтому контакты с Рос-
сийской Федерацией в парадипломатии Баварии могут быть сведены к минимуму.  

                                                 
203 Встреча с премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером. 2011. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования региональной подсистемы 
международных отношений региона Ближнего Востока в условиях пандемии COVID-19. Последствия 
пандемии рассматриваются как комплексное воздействие на социальную, политическую и 
экономическую сферу стран региона, поскольку в их взаимозависимости формируется 
генерализованное влияние на подсистему международных отношений. В исследовании ставится цель 
– проанализировать, как COVID-19 повлиял на функционирование региональной подсистемы 
Ближнего Востока. Отдельно рассматривается тема влияния пандемии на региональные конфликты. 
Систематизируются факторы, определившие темп и динамику распространения коронавирусной 
инфекции, а также ее роль в усилении конфликтогенности в регионе. Делается вывод о кумулятивном 
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the region, since their interdependence forms a generalized influence on the subsystem of international 
relations. The study aims to analyze how COVID-19 has affected the functioning of the regional subsystem 
of the Middle East. The topic of the impact of the pandemic on regional conflicts is considered separately. 
The factors that determined the pace and dynamics of the spread of coronavirus infection, as well as its role 
in increasing conflict in the region are systematized. The conclusion is made about the cumulative impact of 
the COVID-19 pandemic on the social and political spheres, which has led to increased political instability, 
civil unrest and radicalization of the general population. According to the results of the study, COVID-19 
has become an aggravating factor that contributed to the actualization of contradictions in the region, both 
domestic and international. Considering the pandemic as the only or main factor causing conflict in the 
region is not appropriate, but its impact on internal processes is extremely high. 

Key words: Middle East, COVID-19 pandemic, regional defense system, conflicts, Israel, Iran, Saudi 
Arabia, Yemen, Lebanon 

Acknowledgments: The study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research 
within the framework of the scientific project No. 20-014-00039А «Models and risks of cooperation in 
the region of the Near and Middle East in the first quarter of the XXI century». 

For citation: Ryzhov I.V. COVID-19 as a factor of influence on the functioning of the regional 
subsystem of international relations in the Middle East in 2019–2022. Via in tempore. History and 
political science. 49 (2): 479–488 (in Russian). DOI: 10.52575/2687-0967-2022-49-2-479-488 
  

Введение 
Резкая эскалация международной обстановки в мире на рубеже 2021–2022 гг., нарас-

тание мирового экономического кризиса, вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украи-
ны сразу привели к смене повестки дня всей мировой политики, в центре которой почти 
три года оставалась коронавирусная пандемия. В текущий момент, когда большая часть 
мира вернулась к доковидной жизни, появилась возможность в определенной мере оце-
нить последствия фактора COVID-19 на функционирование региональной подсистемы на 
Ближнем Востоке, где есть свои особенности.  

На наш взгляд, важнейшим отличием ситуации на Ближнем Востоке является тот 
факт, что, несмотря на угрозу пандемии, регион в итоге вынужден был справляться с дру-
гими трудностями. Основная проблема пандемии COVID-19 заключалась не в поражении 
системы здравоохранения стран региона, а в том, что она вызвала более разрушительные 
процессы в экономической, политической и социальной сфере. Вследствие этого рассмот-
рение развития стран Ближневосточного региона в 2019–2022 года имеет актуальность, 
так как сопряжено с иными последствиями СOVID-19.  

Исходя из актуальности рассматриваемой темы, в исследовании ставится цель – про-
анализировать, как COVID-19 повлиял на функционирование ближневосточной региональ-
ной подсистемы международных отношений. Для достижения данной цели необходимо ре-
шить ряд следующих задач: 1) проанализировать ход конфликтов в регионе в период  
2019–2022 г.; 2) установить факторы, повлиявшие на развитие пандемии в регионе; 3) вы-
явить экономические, социальные и политические последствия COVID-19 для стран региона.  

Объект и методы исследования 
Объектом исследования выступает региональная подсистема международных отно-

шений Ближнего Востока. В основе исследования лежит историко-системный метод: в 
рамках работы предполагается рассмотрение развития стран Ближнего Востока  
в 2019–2022 гг. как целостной системы на основании анализа составляющих ее компонен-
тов (событий и процессов) и взаимосвязей между ними. Изучение ситуации в определен-
ных странах Ближнего Востока и их мероприятий в рамках событий 2019–2022 гг. способ-
ствует выявлению основных особенностей развития региона в постковидный период. По-
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мимо исторических методов, будут задействованы такие общенаучные методы, как анализ 
и обобщение, поскольку в проекте также предпринята попытка собрать и обобщить выво-
ды и заключения предыдущих исследований. 

Результаты и их обсуждение 
Ближний Восток – регион специфический. Он полон хронических конфликтов, как 

внутренних, так и межгосударственных. Большое количество вооруженных конфликтов 
осложняется наличием продовольственных проблем, борьбой за ресурсы, в первую оче-
редь за воду, присутствием третьих стран, которые посредством гуманитарного и военно-
го сотрудничества пытаются реализовать свои национальные интересы, среди которых 
США, Россия, Великобритания, ЕС и Китай.  

Для систематизации влияния пандемии COVID-19 на региональную подсистему 
международных отношений Ближнего Востока необходимо в первую очередь установить 
факторы, определившие течение пандемии и ее результаты, изменения во внутренней и 
внешней политике стран региона, которые еще несколько десятилетий будут определять 
вектор его развития.  

Ближний Восток, регион, затронутый хроническими непрекращающимися конфлик-
тами. Военные действия сами по себе являются благоприятной средой для развития инфек-
ционных заболеваний, однако в отношении COVID-19 вооруженные конфликты являются 
причиной возникновения целого ряда факторов, в числе которых усиление потоков бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц, направление финансовых ресурсов государства на 
поддержание военных операций, что лишило возможности правительства стран региона 
грамотно организовать антиковидные меры на территориях вне военных действий.  

Неоднородное развитие медицины в странах региона. Уровень медицины в регионе 
сильно различается. В благополучных странах региона, к которым можно отнести Изра-
иль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, уровень медицины нахо-
дится на достаточно высоком уровне, количество больниц оказалось достаточным, чтобы 
эффективно справляться с несколькими волнами пандемии. 

Беженцы и внутренне перемещенные лица. Одним из последствий высокого количе-
ства конфликтов в регионе является рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. 
Согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), граждан-
ская война в Сирии, начавшаяся в 2011 г., привела к появлению 5,6 млн беженцев и 
6,6 млн ВПЛ [Беляев, 2020]. По состоянию на 28 мая 2020 г., только в Турции находились 
3 579 368 зарегистрированных сирийских беженцев. Региональная миграция во многом 
способствовала распространению коронавирусной инфекции. Беженцы зачастую ком-
пактно расселены внутри гуманитарных лагерей, их потоки сложно контролируются, а 
полное тестирование и изоляция заболевших практически невозможна ввиду отсутствия 
ресурсов. Движения внутренне перемещенных лиц в рамках одного государства в состоя-
нии активной фазы военных действий практически не контролировались.  

Необходимо особо выделить еще одну проблему. Состояние войны – риск для мир-
ного населения, который в условиях распространения COVID-19 по региону приобрел 
особое значение. Во многом для гражданских лиц стоял выбор: оставаться в лагерях бе-
женцев и быть подверженными риску заболеть COVID-19 или же продолжить свой путь 
на другие территории, но тем самым увеличивая риск оказаться в центре боевых действий.  

В итоге анализа выявляется наличие совокупности факторов, которые в своей массе 
сопутствовали распространению коронавирусной инфекции, таких как постоянные кон-
фликты и войны, огромные потоки беженцев и внутренне перемещенных лиц, отсутствие 
достаточного уровня медицинского обеспечения в ряде ближневосточных стран. Выше-
означенные факторы привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе, ко-
торая отразилась на военно-политической и экономико-социальной сферах. 
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 COVID-19 рано прибыл в регион Ближнего Востока: в Иране были зарегистрирова-
ны первые случаи заболевания в феврале 2020 г. Благодаря деловым контактам и религи-
озному туризму, заболеваемость быстро распространилась на соседние государства Пер-
сидского залива. Раздираемый войной Йемен был последней страной, в которой был заре-
гистрирован первый случай заболевания 9 апреля 2020 г. Большинство приняли незамед-
лительные меры по борьбе с инфекциями, включая закрытие школ, мечетей и предприя-
тий, блокировку и строгий пограничный контроль. Преобладающее число стран региона 
решило отказаться от введения полного локдауна.  

Государства Ближнего Востока по признаку отношения к антиковидным мерам можно 
разделить следующим образом: в странах, где политическая и экономическая стабильность 
позволяла ввести ограничения и меры профилактики: Израиль и монархии Персидского зали-
ва – антиковидные ограничения сопоставимы со странами глобального севера. Ко второй 
группе целесообразно отнести страны, в которых экономическая ситуация определяла огра-
ничения: Турция, Египет, Иордания – государства, в которых потребность в поддержании 
экономики за счет притока туристов превалировала над потребностью защиты от инфекции. 
Эти страны характеризуются относительно мягкими ограничениями в рассматриваемый пе-
риод. К третьей группе относятся государства, неспособные к проведению антиковидных ме-
роприятий по экономическим и политическим причинам. В первую очередь сюда относятся 
государства в состоянии внутренних и международных конфликтов: Йемен, Сирия, Ирак, а 
также государства, чья экономическая и/или политическая нестабильность определила пол-
ное отсутствие антиковидных мер и/или критические сложности с их реализацией: Ливан. 

В регионе Ближнего Востока мы наблюдаем обратную мировой тенденцию интен-
сификации боевых действий. COVID-19 во многом изменил систему конфликтов, повлиял 
на методы их ведения и активность террористических организаций.  

С интенсификацией конфликтов связаны следующие факторы: 
1) Активизация деятельности террористических формирований. На фронтах 

ИГИЛ усиливал свою активность до двух раз по сравнению с периодом до введения ко-
видных ограничений правительством Ирака. Наблюдается увеличение активности опера-
ционной деятельности и вербовки. Причин активизации подобной деятельности несколь-
ко. Например, общая неразвитость инфраструктуры здравоохранения в районах, охвачен-
ных конфликтами, привлекала еще больше людей к участию в террористической деятель-
ности. Более того, считается, что у комбатантов на фронте больше шансов пережить эпи-
демию, чем у мирных жителей, сконцентрированных в городах. Во-вторых, некоторые 
группировки используют коронавирус для вербовки новых рекрутов, убеждая молодых 
людей, что лучше умереть шахидом в бою, чем ждать бесславной смерти от него [Богаче-
ва и др., 2020b, c. 129]. В-третьих, неспособность обеспечить социальную безопасность 
граждан в ряде «несостоявшихся» стран региона приводит к радикализации населения, 
поскольку группировки предлагают не только защиту, но и медикаменты.  

2) Отток регулярных армий с фронта. Пандемия коронавируса вынудила страны ре-
гиона временно приостановить наступательную деятельность в конфликтах. Поддержание 
порядка в городах, режим изоляции и распределение медикаментов и продовольствия – при-
чины, по которым часть вооружённых сил была направлена с фронта. Отсутствие достаточ-
ного количества солдат на фронтах является косвенной причиной активизации террористиче-
ских формирований. Со снижением контингента армии КСА на границе с Йеменом после 
начала эпидемии хуситы возобновили обстрелы баллистическими ракетами территории Сау-
довской Аравии, а также предприняли наступление в стратегически важной провинции Ма-
риб, которая считается оплотом проправительственных сил [Богачева и др., 2020b, c. 133]. 

3) Гражданские волнения. Резкое ухудшение экономической ситуации в совокупно-
сти с дефицитом медикаментов привели к подъёму антиправительственных движений. 
В Ливии, Ираке, Йемене прокатились восстания. В этих странах также наблюдалось резкое 
снижение уровня медицины, которые только усилили противоречия между обществом и 
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правительством. Локдаун в регионе стал причиной увеличения степени конфликтогенности 
широких общественных масс. Введение правительствами ограничительных мер привело к 
повышению числа и степени агрессивности манифестаций [Ломакин, 2022, с. 172]. 

4) Снижение уровня участия не региональных держав в конфликтах на Ближнем 
Востоке. Пандемия коронавируса привела к снижению уровня участия третьих стран, в 
первую очередь России и стран НАТО, в конфликтах в регионе. COVID-19 нарушил це-
почки поставок военных грузов в регион для продолжения деятельности контингента 
НАТО и РФ. Более того, в начале пандемии едва ли человечество имело представление о 
том, как противодействовать новой инфекции, потому основной стратегией иностранных 
контингентов стала изоляция.  

 Таким образом, все обозначенные факторы в совокупности привели к существен-
ной интенсификации военных действий в горячих точках по всему Ближнему Востоку. 
Противодействие COVID-19 в странах, охваченных войной, было второстепенной задачей, 
ресурсы направлялись на продолжение военных действий. Особенно эта тенденция про-
явилась в Ливии и Йемене. 

В целом все эти особенности протекания пандемии связаны с тем, что коронавирус не 
привел к большим потерям среди комбатантов, гражданское население пострадало от него 
существенно больше. Влияние коронавируса на военные действия в среднесрочной перспек-
тиве на Ближнем Востоке опосредованно, связано с его экономическими последствиями. 
Дальнейшая эскалация конфликтов прогнозируемо станет причиной дальнейшего распро-
странения COVID-19 или иных его штаммов в регионе, что, в свою очередь, еще сильнее ра-
зорит наиболее бедные страны, что в конечном итоге спровоцирует новую волну беженцев. 
Не исключено появление иных инфекционных заболеваний с разной степенью летальности. 

Пандемия COVID-19 привнесла в систему организации военных действий на Ближ-
нем Востоке некоторые изменения, в частности широко распространение в рассматривае-
мый период получило применение дистанционных методов ведения войны: использование 
авиации, ракетных комплексов (наблюдается увеличение частоты их применения  
на 15–22 %), БПЛА и боевых роботов.  

Одним из примеров реализации данной тенденции стало уничтожение генерала-
лейтенанта КСИР К. Сулеймани с борта вертолета, использование дронов в операции 
Массад (Израиль) по устранению основоположника ядерных исследований в Иране 
М. Фахризаде [Гундаров, 2020]. 

В отличие от общемировых тенденций мы наблюдаем значительную интенсифика-
цию вооружённых конфликтов в регионе с самого начала и на протяжении всей острой 
фазы пандемии, а именно с 2019 г. по конец 2021 г. Сами военные действия в совокупно-
сти с новой инфекцией создают дополнительную нагрузку на учреждения социальной 
сферы, с которой далеко не все страны региона оказались способны справиться.  

Исследование влияния COVID-19 на страны Ближнего Востока включает в себя рас-
смотрение множества факторов в их комплексной взаимозависимости. Более того, следует 
учитывать, что эти факторы привели к значительному ухудшению экономико-
политической ситуации во всех государствах Ближнего Востока. 

Социальные последствия COVID-19 многообразны и взаимосвязаны. Пандемия 
2019–2022 гг. имела настолько серьезные последствия из-за комплекса политических и 
социальных факторов, которые не позволили оперативно отреагировать на COVID-19, 
обеспечить профилактические меры и вывести экономики из падения. Для установления 
роли пандемии в экономических и политических процессах в регионе вначале определим 
совокупность факторов, которые не позволили большинству стран Ближнего Востока эф-
фективно противодействовать коронавирусу: 

1) Хронические конфликты. Вооруженные конфликты определенно являются су-
щественной нагрузкой на социальные учреждения. Непрекращающаяся война в Йемене, 
усиление которой было характерно для 2020–2021 гг., внутренние конфликты в Ираке, 
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Сирии, Ливии. Отмечалась приграничная активность вооруженных сил стран-соседей как 
попытка обеспечить свою безопасность. Война сделала бедные страны еще беднее, что 
провоцировало новые всплески конфликтности, вынуждало государства концентрировать 
армию в городах для поддержания порядка, как, например, в Сирии [Богачева и др., 2020a, 
с. 160], что еще больше ухудшало медико-санитарные условия. 

2) Дефицит медицинских учреждений. В странах, охваченных войной, медицин-
ские учреждения еще за несколько лет до первой волны COVID-19 были перегружены. 
Победе коронавируса в регионе способствовали и некоторые случайные события, напри-
мер, в Ливане в августе 2020 г. произошел мощный взрыв в районе порта столицы Бейру-
та, в результате которого вместимость больниц сократилась более чем на 30 %. В Ираке в 
апреле и июне 2021 г. в критических больницах произошли два крупных пожара, в резуль-
тате которых погибло не менее 200 человек. В Сирии в результате продолжающейся вой-
ны количество больниц и учреждений первичной медико-санитарной помощи сократилось 
на 40 %. В Йемене более 40 процентов населения, по данным ООН, нуждаются в меди-
цинской помощи [Розов, 2021, c. 7]. 

3) Экспорт нефти – основа экономики. Большинство стран региона входит в ОПЕК 
и ОАПЕК, таким образом, зависимость государств от экспорта нефти является высокой 
[Плотников, 2021]. Пандемия COVID-19 спровоцировала резкое падение цен на нефть, что 
привело к падению экономики региона. Странам пришлось воспользоваться валютными ре-
зервами для поддержания стабильности национальных валют и обеспечения социальных 
гарантий. Большинство экономик были парализованы, только ОАЭ оказались готовы к та-
кому стресс-тесту. За время пандемии валютные резервы Кувейта полностью истощились, 
международные эксперты предсказывали Оману скорый дефолт. В Саудовской Аравии из-
за падения доходов пришлось свернуть внутренние национальные проекты. 

4) Высокая зависимость региона от импорта продовольствия. Продовольственная 
угроза – наиболее сложная проблема для региона. Порядка 50 % продовольствия регион 
импортирует, а в связи с нарушением логистических цепочек и падения объемов торговли 
многие государства недополучили необходимого количества для погашения потребностей 
внутри страны [Aksoy, 2020, с. 67]. Монархии Залива к началу пандемии имели запасы 
продовольствия, также в них функционируют проекты аграрного производства; в странах 
в состоянии конфликта, однако, уже к лету 2020 г. наблюдались существенные трудности 
в сдерживании продовольственного кризиса [Fawcett, 2020, с. 11]. 

5) Безработица. Массовый характер безработица приобрела среди молодежи. Так, 
в Ливане безработица достигла 40 %, в Египте почти половину работников оказались под 
риском увольнения либо задержки зарплаты, в Турции безработица достигала 15 %. Рост 
безработицы затронул даже Израиль, с 4 % он поднялся до 17–18 % в марте 2020 г. [Бизя-
ев, Марьясис, 2020, c. 308]. Высокое число безработных в сочетании с падением способ-
ности ряда государств финансировать социальную сферу стало причиной гражданских 
волнений в Иране в 2019–2021 гг. [Mehrl, Thurner, 2021, с. 287], в Сирии, на оккупирован-
ных палестинских территориях, Ливане и в секторе Газа [Бизяев, Марьясис, 2020, c. 311]. 

Оценивая экономические показатели стран региона в период пандемии, отметим, что 
наименее подвержен ей оказался Израиль [Eiran, 2020, с. 42]. Успех этого государства объ-
ясняется тем, что его экономика изначально формировалась готовой к внешним шокам. Се-
рьезные последствия в виде падения курса национальной валюты, резкого повышения без-
работицы и, как результат, ухудшения стабильности режима отмечался в туристических ги-
гантах региона: Турции и Египте. Эти страны первыми снимали ограничения COVID-19 в 
регионе с целью принять иностранных туристов и пополнить казну, однако из-за этого 
наблюдалось повышение числа заболевших, высокая нагрузка на систему здравоохранения, 
которая и так не слишком успешно боролась с пандемией [Аватков, 2021, c. 86]. 

Одним из доминирующих последствий пандемии коронавируса на сегодняшний 
день является уменьшение стабильности политических режимов в ряде стран региона. Бо-
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лее половины государств региона не способны полностью обеспечить объекты социаль-
ной инфраструктуры. Пандемия коронавируса лишь ухудшила ситуацию. Правительства 
столкнулись с падением доверия населения, ростом безработицы, что в последствии пере-
росло в массовые демонстрации и протесты. И если в «проблемных» государствах такие 
тенденции наметились еще в период до пандемии, то относительно благополучные страны 
региона столкнулись с этим именно в 2019–2022 гг. 

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ливане. В 2019 г. он столкнулся с обвалом 
национальной валюты, который трансформировался в дефолт в 2020 г. с началом второй 
волны коронавируса [Щегловин, 2021, c. 54]. Массовая безработица вкупе с коллапсом 
госучреждений из-за отсутствия финансирования вылилась в народные протесты с призы-
вом отставки правительства. В Ливане четко наметились глобальные реформы по ре-
структуризации экономики, однако их реализации помешала политическая нестабиль-
ность [Castro Torres, 2021, c. 5]. В октябре 2019 г. начались протесты. В сентябре 2021 г. 
премьер-министром стал Наджиб Микати, который ранее уже восстановил отношения с 
«Хезболлой», Сирией, рядом стран Персидского залива и США. Данные успехи во внеш-
ней политике имели мало отношения к делам внутренним – население испытывало мно-
жество трудностей в условиях кризиса, прежде всего, нехватку электроэнергии. Уже при 
Н. Микати произошел национальный блэкаут из-за отказа продлить контракт на поставку 
электроэнергии из Турции [Van der Werf, 2020, с. 18]. В этой связи со стороны населения 
растет поддержка «Хезболлы», которая оказывает гуманитарную помощь и активно вме-
шивается во внутриполитические процессы.  

Сложные проблемы были характерны и для Ирана. Падение нефтяных доходов в 
условиях экономической и политической изоляции стали серьезным испытанием для 
граждан ИРИ. Народные волнения и протесты были, однако, подавлены. В целом страна 
демонстрировала умеренно высокие уровни заражения COVID-19, что еще больше под-
рывало политическую стабильность. Использование валютных резервов помогло сгладить 
ситуацию, и уже к концу 2021 г. наблюдалось сокращение инфляции, восстановление со-
циальных программ, в первую очередь дотационных [Дунаева, 2020, с. 138–139]. 

В странах, охваченных конфликтами, ситуацию удалось стабилизировать только 
благодаря гуманитарной помощи со стороны мирового сообщества. Сирия и Йемен во 
многом пережили пандемию благодаря усилиям ООН и отдельных стран вне региона. 
Коллапс социальной сферы там произошел задолго до начала пандемии, потому  
COVID-19 стал лишь еще одним отягчающим фактором.  

Даже в относительно благополучном Израиле вспышка коронавируса произошла в не-
подходящий момент. Смена правительства на фоне пандемии не прошла гладко, вновь актуа-
лизировались вопросы соблюдения прав человека. Примечательно, что правительство Израи-
ля одобрило слежку за гражданами с контроля эпидемиологической ситуации. Расследование 
журналистов установило, что спецслужбы Израиля контролировали передвижения граждан 
более 10 лет до начала пандемии COVID-19. Это событие в совокупности со сменой прави-
тельства привело к возникновению локальных протестов и отмене закона о слежке.  

Турецкое правительство приняло ряд мягких ограничений в связи с COVID-19, что 
во многом спровоцировало повышенный уровень заболеваемости. Партия президента да-
же призывала граждан оплачивать счета за малоимущих и жертвовать деньги безработ-
ным. Определенно это усилило поддержку оппозиции. В целом Эрдоган и его правитель-
ство столкнулись со шквалом критики из-за того, что у них якобы экономика, а не жизни 
граждан, находится в приоритете [Аватков, 2021, c. 86–87]. 

Таким образом, основным результатом пандемии COVID-19 в регионе Ближнего Во-
стока стало повышение уровня конфликтности внутри государств. Пандемия коронавиру-
са в данном случае выступает триггером и не может рассматриваться как первопричина. 
В большинстве стран региона экономический спад наметился задолго до февраля 2020 г., 
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COVID-19 стал лишь отягчающим фактором, катализатором, который обострил социаль-
ные проблемы и спровоцировал население к гражданскому неповиновению.  

Последствия пандемии COVID-19 различны во всех странах региона, так же как мас-
штаб и формы выражения недовольства населения. Долгосрочные последствия пандемии 
спрогнозировать в данный момент сложно, определенно, следует ожидать увеличения дея-
тельности антиправительственных вооруженных групп, поскольку общественный кризис, 
разразившийся в эпоху COVID-19, будет развиваться на фоне мирового глобального кризиса.  

Заключение 
Подводя итоги данной работы, можно сказать, что, без сомнений, период с начала 

вспышки вируса COVID-19 на Ближнем Востоке является периодом некой очередной 
проверки на прочность для данного региона [Аксенёнок, 2021, c. 4]. 

Коронавирус формирует негативную реальность конфликтов на Ближнем Востоке, 
последствия которых трудно прогнозируемы. Антиправительственные настроения усили-
ваются в Иране, Израиле и Ливане. Пандемию 2019–2022 гг. на Ближнем Востоке следует 
рассматривать как отягчающий фактор, усиливающий конфликтную активность и соци-
ально-политические противоречия. В регионах локальных и трансграничных конфликтов 
потери от коронавируса практически не прогнозируемы, поскольку много больше людей 
гибнет в результате боевых действий, антисанитарии и инфекций. Если развитые государ-
ства выделили на борьбу с распространением болезни огромные средства, то бедные стра-
ны не могут позволить себе введение долгосрочного карантина и не имеют достаточных 
средств для оказания помощи своим гражданам. Так что социально-политические послед-
ствия пандемии для всех стран региона могут оказаться катастрофическими. 

Пандемия расценивается государствами и негосударственными вооруженными 
группами как удобное время для активизации деятельности. Государства были вынужде-
ны тратить ресурсы на защиту населения и снижать военный напор. Социальное недо-
вольство умело использовалось вербовщиками террористических организаций, потому 
отмечалось увеличение числа боевиков по всему региону.  

В целом пандемию COVID-19 следует рассматривать как ключевой фактор обостре-
ния противоречий внутри региона как на национальном уровне, так и в межгосударствен-
ных отношениях. В изоляции этот фактор, вероятно, не оказал бы такого мощного влия-
ния, однако совокупность обстоятельств привела к той политической, экономической и 
социальной ситуации на Ближнем Востоке, последствия которой мы будем наблюдать в 
ближайшие десятилетия.  
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Аннотация. Африка – один из наименее развитых регионов мира. На сегодняшний день ряд стран 
континента не обладают собственной экономикой. Китай, с другой стороны, одна из наиболее 
динамично развивающихся экономик мира, которая проявляет активный интерес к странам 
Африки. Это интересное явление, и его изучение необходимо, чтобы определиться с тем, какие 
цели преследует КНР в своей внешней политике. Данная статья посвящена проблеме выявления 
основных черт внешней политики КНР и транспарированию выявленных механизмов и 
инструментария на ситуацию с китайским присутствием в Африке. Основными результатами 
исследования стали выводы о том, что Китай преследует в первую очередь экономические 
интересы в Африке, тогда как политические преимущества, получаемые им в результате 
экспансии на черный континент, являются вторичными. Китайские компании играют очень 
важную роль в экспансии КНР в Африку, создавая синергетический эффект для дальнейших 
действий китайской стороны, именно они служат основным проводником воли КНР в регионе. 
Последствия подобного явления достаточно противоречивы: с одной стороны, Африка будет 
развиваться быстрее и будут решены многие социальные проблемы, с другой – вырастет 
неравенство на континенте и повысится вероятность военных столкновений. 
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and its study is necessary in order to determine what goals the PRC is pursuing in its foreign policy. This 
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political advantages it receives as a result of expansion to the black continent are secondary. Chinese 
companies play a very important role in the expansion of the PRC to Africa, creating a synergistic effect 
for the further actions of the Chinese side, they serve as the main conductor of the will of the PRC in the 
region. The consequences of this phenomenon are quite contradictory, on the one hand, Africa will 
develop faster and many social problems will be solved, on the other hand, inequality on the continent 
will increase and the likelihood of military clashes will increase. 
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Сегодня Китай стал одной из мировых сверхдержав как в политическом, так и в эко-

номическом смысле. Китайская экономика опережает развитие многих развитых стран, не 
говоря о развивающихся экономиках; можно с уверенностью говорить, что африканская 
экономика (даже если говорить о всем континенте в целом) развита гораздо хуже китай-
ской [Галстян, 2016]. При этом экономический потенциал КНР должен реализовываться 
как в азиатском регионе, так и вне его, поскольку позиция регионального лидера не устра-
ивает Китай. В Азии китайские инновации и предприятия уже давно конкурируют с мест-
ными фирмами, более того, китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) стала 
проводником воли китайского корпоративного сектора в Азии.  

Первым вопросом, освещаемым в этой статье, является инструментарий китайской 
политики в других регионах, особенно в регионах, где большинство стран наименее раз-
витые. Ответив на этот вопрос, можно рассматривать конкретные регионы и отвечать на 
следующий вопрос, напрямую связанный с китайской политикой (как это будет проде-
монстрировано далее). 

Насколько китайские компании готовы выйти за рамки Азии? Последние события в 
рамках развития инициативы ОПОП показывают, что именно в другие регионы направлены 
интересы китайских корпораций. Для начала необходимо определиться, какие регионы 
наиболее интересны Китаю, затем проанализировать его политику «мягкой силы» и сравнить 
с политикой «летящих гусей», применяемой ранее Японией для экспансии в другие страны.  

Следующим шагом станет анализ китайских проектов в рамках инициативы ОПОП, 
особенно тех проектов, которые связаны с ключевыми направлениями деятельности китай-
ских компаний за рубежом: инфраструктуры, энергетики, высокотехнологичных отраслей (в 
первую очередь телекоммуникационных). Необходимо также отметить, что именно эти от-
расли формируют основы китайской политики в наименее развитых странах [Жульдас, 2008].  

Сегодня инструментарий политики стран достаточно разнообразен – принято выде-
лять несколько основных групп инструментов, которые все страны в той или иной мере 
используют при реализации внешней политики. 

Первым инструментом является дипломатия. В этом аспекте китайская политика не от-
личается от политики других стран. Стоит отметить, что сегодня китайская дипломатия вы-
шла на новый уровень, получила возможности использования большего количества инстру-
ментов – от классических переговоров и официальных мер до неофициального создания по-
ложительного имиджа при помощи открытости и многочисленных подарков официальным 
лицам [Иванова, 2018, Колесникова, Оводенко, 2018]. Эти инструменты сегодня составляют 
значительный пласт дипломатических отношений. Помимо этого, китайская дипломатия до-
стигла больших успехов на ниве экономической дипломатии, но в основном в менее развитых 
странах. Это объясняется тем, что КНР предлагает достаточно стандартные условия сотруд-
ничества в сфере экономики, основанные на использовании ресурсов страны-реципиента и 
технологий и финансов КНР. В обмен на это Китай получает долю в реализованном проекте. 
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Еще одной отличительной особенностью китайской экономической дипломатии является ее 
чисто экономический характер. Безусловно, совместная реализация экономических проектов 
не может не улучшить отношения двух стран, особенно когда инвестиции приходятся в 
наименее развитые страны, которые в них сильно нуждаются, но Китай преследует этим дру-
гие цели, чем США или Россия при реализации похожих мер [Коняхина, 2009]. Основное от-
личие заключается в отсутствии политических требований в обмен на реализацию экономи-
ческих проектов. Тут уместно вспомнить ряд наднациональных институтов развития, напри-
мер, Европейский банк реконструкции и развития, в уставе которого четко прописано, что 
банк способствует распространению демократических ценностей, или же межамериканский 
банк развития, функционирование которого служит интересам продвижения и защиты инте-
ресов США и его союзников в Латинской Америке [Котляров, 2017]. Проще говоря, китай-
ский подход к экономическому сотрудничеству практически исключает политический аспект. 
Это – одна из знаковых характеристик китайской политики «мягкой силы». 

Второй инструмент – политическое давление и неявные меры. Этот инструмент так-
же достаточно активно используется Китаем, но в основном в тех ситуациях, когда речь 
идет о территориальном расширении страны. Уместно вспомнить, например, конфликты в 
Южно-Китайском море вокруг Парасельских островов, архипелага Спратли и рифов 
Скарборо [Мозик, 2019]. Известна ситуация, когда Китай использовал малогабаритные 
суда для вытеснения судов других держав из спорных территориальных вод, а также со-
здавал искусственные острова для придания большего веса своим территориальным тре-
бованиям. Такой инструментарий можно было бы использовать и в других регионах, но 
КНР хорошо просчитывает риски своих действий – несмотря на политические прения, во-
енных действий вокруг спорных территорий еще не было, хотя ряд политических против-
ников КНР хотели бы развязать конфликт руками третьих стран.  

Третий инструмент – непосредственно военная мощь. Этот инструмент Китай в по-
следнее время использует в большей степени как демонстративный, более того, милита-
ристские настроения в самой стране не приветствуются [Новосельцев, 2018]. Стоит отме-
тить, что многие инструменты, как и технологии развития военного потенциала, КНР ско-
пировал у России как наследника СССР; так, например, регулярные военные парады в РФ 
служат возможностью показать свою военную мощь другим странам, тот же инструмен-
тарий использует и Китай.  

Предпоследний, но на сегодняшний день главный инструмент – экономическая поли-
тика. Китай получает большие доходы от реализации взвешенной экономической политики 
и может себе позволить меньшую прибыльность своих инвестиций за рубежом. То же отно-
сится и к китайским корпорациям, которые часто полностью или частично контролируются 
государством или напрямую связаны с ним [Пешкова, 2013]. Такой подход, ранее описан-
ный как элемент экономической дипломатии, необходимо рассмотреть с другой стороны. 
Китайские компании, в основном крупные банки, также преследуют интересы экономиче-
ской экспансии. Если в развитых странах банковская система достаточно стабильна и выйти 
на рынок этих стран с банковским услугами достаточно сложно как из-за регуляторных ба-
рьеров, так и из-за конкуренции, рынки развивающихся экономик часто открыты для ино-
странных компаний, которые предлагают услуги и сервисы по меньшей цене и с гарантией 
их надежности. Использование этих возможностей – как раз тот путь, который выбрали ки-
тайские компании. Они часто реализуют гораздо больше проектов в менее развитых стра-
нах, чем предлагается китайским правительством в рамках экономической дипломатии. Это 
– вторая особенность китайской политики «мягкой силы», она реализуется совместно госу-
дарственным и частным сектором, в результате чего создается синергетический эффект для 
китайской стороны, а часто и для страны-реципиента.  

Последний инструмент – информационное пространство и влияние на него. Сегодня 
Китай, как и другие развивающиеся страны, не имеет мощной международной позиции на 
информационной арене, из-за чего достаточно часто проигрывает в информационных 
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войнах. Тем не менее это направление китайской внешней политики активно развивается, 
не последнюю роль в этом играет политика информационной открытости, проводимая 
КНР [Понька, Рамич, Юйяо, 2020]. Помимо этого, Китай использует свои телекоммуника-
ционные компании для того, чтобы создавать глобальную информационную сеть медиа, 
при помощи которых он сможет усилить свою позицию на информационной арене. 

Таким образом, уместно сравнить китайскую политику «мягкой силы» с японской 
концепцией «летящих гусей». Проведенный выше анализ демонстрирует разнообразные 
возможности политики «мягкой силы», она не ограничивается экономикой, но и затраги-
вает многие политические аспекты, что исключительно важно для развивающейся эконо-
мики, стремящейся к экспансии. Концепция «летящих гусей» в основном предполагает 
путь экономической экспансии на открытые рынки через следование крупных компаний 
за мелкими на новые рынки через контрактную систему [Потапенко, 2014]. Таким обра-
зом, политика «мягкой силы» гораздо шире и предлагает больше возможностей проник-
новения на рынок, так как задействует не только экономический, но и политический и 
информационный потенциалы инструментария внешней политики.  

Задаваясь вопросом о том, как КНР реализует свою внешнюю политику в различных 
регионах, можно отметить ряд отличий политики Китая, например, в Европе и Азии. Ана-
логично, Африка также представляет собой отдельное направление китайской внешней 
политики, но китайские подходы в африканских странах во многом схожи с методами 
усиления влияния КНР в Азии. Можно сделать предварительный вывод о том, что КНР 
диверсифицирует свою политику в зависимости от уровня развития конкретного регио-
на – до недавнего времени азиатские страны также были одними из наименее развитых 
стран мира, а некоторые, такие как Непал, например, остаются ими до сих пор. Отдельно 
отметим, что Китай в реализации своей внешней политики во многом руководствуется 
целями снижения глобального влияния США из-за того, что последние активно препят-
ствуют развитию КНР и развязали экономическую войну в 2018–2020 гг. против Китая. 
Африка в этом плане достаточно интересный регион, поскольку там пересекаются интере-
сы США и его европейских союзников, привыкших считать, что Африка – их подкон-
трольный регион [Фурманова, 2019]. Помимо этого, африканские страны уже долгое вре-
мя получают гуманитарную помощь от развитых стран и помощь международных органи-
заций развития, таких как Группа Всемирного Банка. В связи с тем, что уровень развития 
стран Африки остается низким, тогда как азиатские страны развиваются куда активнее и 
без настолько значительных инвестиций со стороны названных ранее акторов мировой 
экономики, напрашивается вывод о недостаточной эффективности подобной помощи или 
же ее намеренном неправильном использовании или предоставлении.  

Коренные отличия китайской политики от европейской и американской, описанные выше 
в рамках выделения особенностей инструментария китайской внешней политики позволяют 
африканским странам считать, что на текущий момент их главная возможность начать разви-
ваться – принять предлагаемую Китаем помощь и те условия, которые КНР выдвигает.  

Как уже было сказано ранее, в Африке Китай стремится реализовывать только те 
проекты, которые будут способствовать усилению его влияния в регионе. Такие проекты 
для Африканского континента представляют особую важность, поскольку позволяют со-
здать базовую инфраструктуру для дальнейшего развития. Рассмотрим рисунок 1.  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует отсутствие прямой корреляции между уровнем 
развития страны и объемом китайских инвестиций, если исключить ЮАР из этого вывода. 
Соответственно, наиболее политически важны для КНР ДРК, Египет, Нигерия, Замбия, 
Уганда и Гвинея. Отметим, что многие из этих стран обладают полезными ископаемыми, 
значит, КНР в первую очередь интересуют возможности использования недр страны при 
инвестициях. Также ряд этих стран обладают возможностями для строительства портов, 
соответственно, Китай продвигает свой проект Морского шелкового пути в Африку, 
намереваясь завоевать африканский рынок при помощи экспорта своих товаров. 
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Рисунок 1. Географическое распределение китайских инвестиций в Африке  

[Особенности дипломатии…, 2017; Чечельницкий, 2019] 
Figure 1. Geographical distribution of Chinese investments in Africa  

[Peculiarities of diplomacy…, 2017; Chechelnitsky, 2019] 
 

Рисунок 2 демонстрирует распределение инвестиций по отраслям. 

 
Рисунок 2. Инвестиции КНР в Африку по отраслям [Особенности дипломатии…, 2017;  

Чечельницкий, 2019] 
Figure 2. PRC investments in Africa by industry [Peculiarities of diplomacy…, 2017;  

Chechelnitsky, 2019] 
 
Как доказывает рисунок 2, основа китайской политики в Африке лежит не столько в 

политической сфере – вытеснении США и ЕС из региона, сколько в экономической. Ки-
таю исключительно интересны африканские природные ресурсы, ради которых и создает-
ся «красивая ширма» помощи африканским странам. На самом деле КНР действительно 
проводит мягкую и выгодную для Африки политику, но четко преследует свои интересы, 
особенно интересы своих компаний.  

Как показывает вышеприведенный анализ, китайские компании уже давно стали од-
ними из наиболее развитых в мире и готовы не только выйти за пределы Азии, но и посо-
перничать с Европейскими и американскими на региональных рынках.  

Рассматривая перспективы китайско-африканских отношений, можно сделать ряд 
выводов, основываясь на ранее выявленных факторах.  

Во-первых, КНР готов активно инвестировать в развитие тех стран, которые обла-
дают интересными ему ресурсами – как природными, так и человеческими (как показыва-
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ет пример ЮАР). Именно это и происходит сегодня. Благодаря ошибкам США и ЕС, ко-
торые допустили Китай в Африку, сегодня африканские страны получают гораздо больше 
финансовых ресурсов, чем ранее, но не могут ими свободно распоряжаться из-за финан-
совых условий, которые выдвигает КНР. Насколько это положительно скажется на их раз-
витии в контексте того, что институты этих стран развиты слабо и распределение ранее 
получаемых ресурсов ими было далеко от совершенства [Шаманина, 2018], – открытый 
вопрос. Тем не менее авторы склоняются к тому, что КНР выгоднее сотрудничать с отно-
сительно динамично развивающимися странами, чем с наименее развитыми, в связи с чем 
африканский регион в ближайшее время будет развиваться быстрее, чем ранее.  

Во-вторых, попытки Европейских стран и США усилить свое влияние в Африке 
приведут к ряду локальных конфликтов и напряженности, так как инструментарий поли-
тики США хорошо известен – использование третьих стран и внутристрановой оппозиции 
для развязывания конфликтов – хорошо отработанная американская политтехнология 
[China Global Investment, 2021]. Китай будет вынужденно укреплять свои позиции при по-
мощи размещения своего имущества на территориях этих стран, в связи с чем будет 
наблюдаться синоизация экономик рассматриваемых стран.  

Большое количество китайского персонала, а также политика использования китайских 
менеджеров на руководящих постах в совместных предприятиях неизбежно приведет к уси-
лению культурного влияния КНР на Африку, в том числе в сфере образования. Информаци-
онные институты КНР неизмеримо сильнее африканских, в результате чего Китай приобретет 
больший вес в информационной среде, подчинив себе Африканское медиапространство.  

Глубокое проникновение китайских банков в африканский финансовый сектор со-
здаст дополнительные условия для усиления китайского влияния на страны региона, осо-
бенно это скажется на тех государствах, которые не смогут быстро перестроить свои эко-
номики в том ключе, который выгоден КНР, поскольку они будут вынуждены массово 
брать кредиты у КНР, тем самым еще больше ухудшая свое положение. Стоит ожидать 
усиления неравенства в Африке.  

Таким образом, китайские корпорации и правительство реализуют взвешенную и 
последовательную политику усиления влияния КНР в Африке. Используются все возмож-
ные инструменты реализации внешней политики КНР, в частности особенно активно 
применяется политика «мягкой силы». Китай заинтересован в африканских странах, по-
скольку они обладают рядом ценных ресурсов, необходимых КНР, полезными ископае-
мыми в первую очередь. Политический компонент китайской политики в Африке также 
присутствует, но он вторичен относительно экономического. Китайский бизнес будет ак-
тивно развиваться в странах региона, что приведет как к положительным последствиям в 
виде роста экономики, улучшения качества жизни, образовании и социальном развитии 
наименее развитых стран, так и в негативном – увеличении неравенства в Африке и нака-
ления обстановки в регионе, в том числе к военным конфликтам. 

Список литературы 
Галстян А. 2016. Внешняя политика США: кризис традиций и возвышение лоббизма. Международная 

жизнь. URL: https://interaffairs.ru/news/show/15341 (дата обращения: 03.06.2022). 
Жульдас О.Е. 2008. Механизмы политического взаимодействия стран Африки с Европейским союзом. 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2: 40–47. 
Иванова А.Р., Рубцов Н.М. 2017. Экономика Китая: настоящее и будущее. Научная идея. 3. 21–28. 
Колесникова Т.В., Оводенко А.А. 2018. Развитие экономики КНР в «новой эпохе»: результаты 

XIX съезда коммунистической партии Китая. Проблемы современной экономики. 1 (65): 145–150. 
Коняхина Н.Ю. 2009. Теории и концепции прямых иностранных инвестиций: ретроспективный 

взгляд на аналитический инструментарий международного перелива капитала. Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 1: 261–271. 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (489–496) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (489–496) 

 

 
495 

Котляров Н.Н. 2017. Взаимодействие Китая с внешним миром в условиях «Новой нормальности» 
китайской экономики. Мир новой экономики. 2: 27–38. 

Мозик П.М. 2019. Реформирование государственных предприятий в Китае. Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковедение и 
африканистика: Реферативный журнал. 3: 127–154. 

Новосельцев С.В. 2018. Конфликт в Южно-Китайском море в XXI веке: эволюция позиций 
участников. Сравнительная политика. 3: 88–101. 

Особенности дипломатии современного Китая: учеб. пособие. Н.В. Козыкина, К.Г. Муратшина; 
[науч. ред. В.И. Михайленко]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 148 с. 

Пешкова Н.Н. 2013. Процесс благотворительности в Африке: отражение социально-
экономических условий. Теория и практика общественного развития. 2: 45–51. 

Понька Т.И., Рамич М.С., У Юйяо. 2020. Информационная политика и информационная 
безопасность КНР: развитие, подходы и реализация. Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2: 382–394. 

Потапенко М.В. 2014. КНР как новый Международный донор: особенности политики содействия 
международному развитию. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 1. 19–32. 

Фурманова К.А. 2019. Деятельность Межамериканского банка развития как фактор влияния на 
экономические и политические процессы в странах Латинской Америки во второй половине 
ХХ века. Концепт. 5. 1–8. 

Чечельницкий С.Л. 2019. Дипломатическая служба Китая. Постсоветский материк. 4 (24): 55–78.  
Шаманина Э.А. 2018. Социальные преобразования и социальная политика Китая. Экономика и 

управление: проблемы, решения. Том 6. 2: 168–174. 
China Global Investment Tracker. 2021. Available at: https://www.aei.org/china-global-investment-

tracker/ (дата обращения: 03.06.2022) 

Reference 
Galstjan A. 2016. Vneshnjaja politika SShA: krizis tradicij i vozvyshenie lobbizma [US Foreign Policy: 

The Crisis of Tradition and the Rise of Lobbying]. Mezhdunarodnaja zhizn [International life]. 
URL: https://interaffairs.ru/news/show/15341 (data obrashhenija: 03.06.2022). 

Zhul'das O.E. 2008. Mehanizmy politicheskogo vzaimodejstvija stran Afriki s Evropejskim sojuzom 
[Mechanisms of political interaction between African countries and the European Union]. Vestnik 
Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Mezhdunarodnye otnoshenija [Bulletin of the 
Peoples' Friendship University of Russia. Series: International relations]. 2: 40–47. 

Ivanova A.R., Rubcov N.M. 2017. Jekonomika Kitaja: nastojashhee i budushhee [Chinese economy: 
present and future]. Nauchnaja ideja [Scientific idea]. 3. 21–28. 

Kolesnikova T.V., Ovodenko A.A. 2018. Razvitie jekonomiki KNR v «novoj jepohe»: rezul'taty 
XIX s"ezda kommunisticheskoj partii Kitaja [Economic Development of the PRC in the «New Era»: 
Results of the 19th Congress of the Communist Party of China]. Problemy sovremennoj jekonomiki 
[Problems of the modern economy]. 1 (65): 145–150. 

Konjahina N.Ju. 2009. Teorii i koncepcii prjamyh inostrannyh investicij: retrospektivnyj vzgljad na 
analiticheskij instrumentarij mezhdunarodnogo pereliva kapitala [Theories and concepts of foreign 
direct investment: a retrospective look at the analytical tools of international capital flow]. Vestnik 
Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Mezhdunarodnye otnoshenija [Bulletin of the 
Peoples' Friendship University of Russia. Series: International relations]. 1: 261–271. 

Kotljarov N.N. 2017. Vzaimodejstvie Kitaja s vneshnim mirom v uslovijah «Novoj normal'nosti» 
kitajskoj jekonomiki [China's interaction with the outside world in the context of the «New Normal» 
of the Chinese economy]. Mir novoj jekonomiki [The world of the new economy]. 2: 27–38. 

Mozik P.M. 2019. Reformirovanie gosudarstvennyh predprijatij v Kitae [Reforming state-owned 
enterprises in China]. Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaja i zarubezhnaja literatura. 
Ser. 9, Vostokovedenie i afrikanistika: Referativnyj zhurnal [Social and human sciences. Domestic 
and foreign literature. Ser. 9, Oriental and African studies: abstract journal]. 3: 127–154. 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (489–496) 
 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (489–496) 

 

 
496 

Novosel'cev S.V. 2018. Konflikt v Juzhno-Kitajskom more v XXI veke: jevoljucija pozicij uchastnikov 
[Conflict in the South China Sea in the 21st century: the evolution of the participants' positions]. 
Sravnitel'naja politika [Comparative policy]. 3: 88–101 

Osobennosti diplomatii sovremennogo Kitaja: ucheb. Posobie [Features of the diplomacy of modern China: 
textbook. Allowance]. N.V. Kozykina, K.G. Muratshina; [nauch. red. V.I. Miha�lenko]; M-vo 
obrazovanija i nauki Ros. Federacii, Ural. federal. un-t. – Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2017. 148 s. 

Peshkova N.N. 2013. Process blagotvoritel'nosti v Afrike: otrazhenie social'no-jekonomicheskih uslovij 
[The Philanthropy Process in Africa: A Reflection of Socio-Economic Conditions]. Teorija i 
praktika obshhestvennogo razvitija [Theory and practice of social development]. 2: 45–51. 

Pon'ka T.I., Ramich M.S., U Jujjao. 2020. Informacionnaja politika i informacionnaja bezopasnost' KNR: 
razvitie, podhody i realizacija [Information Policy and Information Security of China: Development, 
Approaches and Implementation]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: 
Mezhdunarodnye otnoshenija [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: 
International Relations]. 2: 382–394. 

Potapenko M.V. 2014. KNR kak novyj Mezhdunarodnyj donor: osobennosti politiki sodejstvija 
mezhdunarodnomu razvitiju [China as a New International Donor: Features of International 
Development Assistance Policy]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: 
Mezhdunarodnye otnoshenija [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: 
International relations]. 1. 19–32. 

Furmanova K.A. 2019. Dejatel'nost' Mezhamerikanskogo banka razvitija kak faktor vlijanija na 
jekonomicheskie i politicheskie processy v stranah Latinskoj Ameriki vo vtoroj polovine ХХ veka 
[Activity of the Inter-American Development Bank as a Factor of Influence on Economic and Political 
Processes in Latin America in the Second Half of the 20th Century]. Koncept [Concept]. 5. 1–8. 

Chechel'nickij S.L. 2019. Diplomaticheskaja sluzhba Kitaja [Diplomatic Service of China]. Postsovetskij 
materik [Post-soviet mainland]. 4 (24): 55–78.  

Shamanina Je.A. 2018. Social'nye preobrazovanija i social'naja politika Kitaja [Social transformations 
and social policy of China]. Jekonomika i upravlenie: problemy, reshenija [Economics and 
Management: Problems, Solutions]. Tom 6. 2: 168–174. 

China Global Investment Tracker. 2021. Available at: https://www.aei.org/china-global-investment-
tracker/ (data obrashhenija: 03.06.2022) 

 
Конфликт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось. 
Conflict of interest: no potential conflict of interest related to this article was reported. 

 
Поступила в редакцию 08.04.2022 
Поступила после рецензирования 11.04.2022 
Принята к публикации 11.04.2022         

Received 08.04.2022 
Revised 11.04.2022 
Accepted 11.04.2022 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Соколова Елизавета Сергеевна, профессор ка-
федры Государственного и муниципального 
управления, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

Elizaveta S. Sokolova, Professor, Department of 
State and Municipal Administration, Financial 
University under the Government of the Russian 
Federation, Moscow, Russian Federation 

 
ORCID: 0000-0002-4237-548X 

 
Бакулина Анна Александрова, профессор ка-
федры Государственного управления, Москов-
ский государственный институт международ-
ных отношений МИД РФ, г. Москва, Россия 

 
 
 
Anna A. Bakulina, Professor, Department of Public 
Administration, Moscow State Institute of Interna-
tional Relations of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation, Moscow, Russian Federation 

 
ORCID: 0000-0001-8016-3093 

 

https://orcid.org/0000-0002-4237-548X
https://orcid.org/0000-0001-8016-3093
https://orcid.org/0000-0002-4237-548X
https://orcid.org/0000-0001-8016-3093

	обложка
	Страница 1


