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Аннотация. Статья посвящена вопросу генезиса и развития представлений о святости в 

ветхозаветной культуре древних евреев на основе анализа употребления в текстах книг Бытия и 

Исхода производных древнееврейского корня qdš в контексте сопутствующей культурно-

исторической обстановки. Разбираются связанные со святостью события, обычаи, правила 

поведения и их ближневосточные аналогии, выделяются группы этих представлений, 

затрагиваются вопросы внутренней градации, хебдомада в проявлениях изучаемого феномена, 

проблема заклятости. Опираясь на положения документальной гипотезы, автор ставит вопрос о 

необходимости распределения и анализа терминологии qdš в соответствии с источниками 

J+E+P+D и делает ряд прелиминарных перспективных выводов об особенностях использования 

терминов в различных местах Пятикнижия. 
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The Old Testament qdš in the texts of the Books of Genesis  

and Exodus (Gen. 2:3 – Ex. 19) 
 

Sergey S. Kochergin 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  
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Abstract. The article is concerned with the study of the origin and development of the Hebrew concepts 

of «holiness» based on the use of the terms qdš, qōdeš, qādôš and miqdāš in the Hebrew texts of the 

Books of Genesis and Exodus in their historical and cultural context. The author points out groups of 

timing (holidays), spatial (locations), religious and cult (rules of purity, liturgy), applied to people and 

animals (firstborns), things (menorah), political and legal (state, norms of law) elements. Herewith, 
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the framework of a documentary hypothesis, which allows us to draw a number of preliminary 

conclusions about what causes the use of the term in a particular occasion from the point of view of the 

historical situation and some other reasons. 
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Введение 

Малоизученный вопрос о происхождении и развитии древнееврейских представле-

ний о «святости» можно базировать преимущественно на исследовании случаев употреб-

ления в ветхозаветных текстах производных еврейского корня шумеро-аккадского проис-

хождения qdš 1, традиционно связываемого с рассматриваемым понятием, с привлечением 

того или иного контекста связанных событий и явлений. Оставляя в стороне термины 

qedēšâ и qādēš, ассоциируемые с допленным язычеством и устанавливающие связь с моно-

теистическим яхвизмом, обратимся к некоторым другим производным «кодеш», а именно 

qdš (A concise dictionary of the worlds in the Hebrew Bible (Strong J.) (STR) STR 6942), qōdeš 

(STR 6944), qādôš (STR 6918) и miqdāš (STR 4720), появляющимся в исследуемом источ-

нике. 

Результаты и их обсуждение 

До откровения Моисея (Исх. 3) все эти слова не встречаются, исключая текст Бытия 

2:3 (источник P) 2, где Бог благословил и освятил (qdš) седьмой день, субботу, называе-

мую святой (Исх. 16:23; 20:8, 11; 31:14; 35:2). Это время отделено для святилища и Бога, 

что аргументируется другими случаями употребления в этом значении (4 Цар. 10:20; Ион. 

1:14; Неем. 8:9). Значение «отделить» связано с аккадским qadāšu (очистить для ритуаль-

ных целей, посвятить) (The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 

Chicago. Vol. I–XXI (CAD), CAD XIII, 46), когда все выделенное для Бога должно быть 

чистым от мирского, профанного, как и суббота. Концепция хебдомада была широко 

представлена у израильтян. Седьмые дни, несчастливые в Месопотамии, требовали поста, 

контролировались злыми духами, в это время запрещалось, например, ездить в колеснице, 

есть вареное мясо, ухаживать за больными, приносить жертвы, издавать законы, развле-

каться [Vaux, 1961, p. 475–477; Cassuto, 1997, p. 244]. Пятнадцатый день (полнолуние), по-

священный лунным божествам, имел сходное с еврейскими šābat (STR 7673; TDOT XIV, 

381: синодальное «почил», отдых от трудов) и šabbāt (STR 7676; TDOT XIV, 387: суббота) 

название šapattu или šabattu (CAD XVII (1), 449), седьмой день – sebûtu (CAD XV, 206), а 

день новолуния – arḫu (CAD I (2), 259). В эти дни «успокоения сердца божества» прово-

дились ритуалы умилостивления богов, Энки очищался и совершал омовения (CAD 

XVII (1), 450). Возможно, древнееврейское понимание субботы было направлено против 

языческого ближневосточного религиозного календаря. Божественная суббота независима 

от фаз луны, благословлена и благотворна для человека, в отличие от месопотамского зна-

чения, и является частью предопределенного космического порядка [Sarna, 1966, p. 19–21]. 

Чтобы быть более похожим на Всевышнего, надо отдыхать в седьмой день, как и он 

[Sailhamer, 1992, p. 96–97]. Также суббота выражает память об Исходе из Египта, осво-

божденный народ в теократическом смысле должен был служить Яхве. Согласно принци-

пу семичастности, поля не засевались в седьмой год, а остатками питались «убогие» и 

                                                 
1 По умолчанию транслитерация древнееврейского дается на основе Theological Dictionary of the Old 

Testament. Vol. I–XV (TDOT) (TDOT XII, XXI) с опорой на конкорданцию Стронга. В качестве цитируемого 

библейского текста мы используем Синодальный перевод ветхозаветных книг, в качестве оригинального 

текста Biblia Hebraica Stuttgartensia. 
2 В этом исследовании мы опираемся на теорию документальной гипотезы J-E-P-D-R, изложенную в 

концепции актуальных работ [Friedman, 2005; Baden, 2009; Baden, 2012; Friedman, 2017; Friedman, 2019]. 
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звери (Исх. 23:10–11); правило субботы применялось к семи категориям людей (вы, ваш 

сын, ваша дочь, ваш раб, ваша рабыня, ваш скот и ваш гость-пришелец) (Исх. 20:10); ра-

бы-евреи освобождались на седьмой год (Исх. 20:2) и др. Окончательную форму эта семи-

дневная парадигма, венчающаяся субботой, могла обрести уже после вавилонского плена, 

когда именно соблюдение седьмого дня подчеркивало приверженность евреев Яхве [Yee 

еt al., 2014, p. 92]. 

Евреи питались манной в пустыне, собирали и ели ее каждый день, не заготовляя, а 

когда непослушные Моисею создали запасы, в ней завелись черви, и «оно воссмередело» 

(Исх. 16:20). Но перед святой субботой разрешалось собрать два гомора манны и приго-

товлять заранее другую еду (Исх. 16:23) (P), поскольку в субботу готовить запрещалось (и 

разводить огонь (Исх. 35:3)), и манна не появлялась (Исх. 16:5, 26). Дольше одного дня 

она сохранялась только в двух случаях – в течение священного времени или находясь в 

священном пространстве, «пред ковчегом свидетельства» (Исх. 16:32–34), а позже – в 

скинии [Propp, 1991, p. 600]. Вероятно, суббота соблюдалась евреями еще задолго до того, 

как это требование было включено в синайский Декалог (Исх. 20:8, 11) (P) 3 с целью до-

полнительного подтверждения того, что Господь – творец мира [Cassuto, 1997, p. 244]. По 

утверждению Р. Отто, ссылающегося в сюжете с лестницей Иакова на текст Быт. 28:17 

(STR 3372; TDOT VI, 290: yārēʼ), понятие о святости в первой ветхозаветной книге связа-

но в основном со страхом перед Богом, проявляющимся в некоем полупервобытном ну-

минозном трепете [Otto, 1936, p. 131] и охваченности божественностью, ассоциируемой с 

qdš-производными в других ветхозаветных текстах [Mettinger, 1988, p. 154]. 

В известном пассаже о несгораемом терновом кусте (т. н. «Неопалимой купине») 

(Исх. 3:1–5; Втор. 33:16), Бог сказал Моисею не подходить к растению и снять обувь, про-

являя уважение и покорность, ибо это место – земля святая (qōdeš) (Исх. 3:5) или освя-

щенная присутствием святого Бога, приближение к которому есть одна из главных тем 

книги Исход [Gordon, 1994, p. 92–94]. Термин seneh (STR 5572), обозначающий терновый 

куст, созвучен с названием горы Божьей Хорев 4, или Синай (STR 5514: siynay), связывае-

мой с Яхве, и, возможно, с его древним местопребыванием и происхождением. Горой Бо-

жьей (а значит, святой) Хорев мог быть для мадианитян [Coogan, 2010, p. 86] 5, либо 

названия seneh и siynay были даны в связи с более поздними событиями [Walton еt al., 

2000, p. 79] 6. Термин seneh был выбран не случайно, как и форма богоприсутствия – ан-

гел, посланник, посредник, поскольку автор (J) мог испытывать дискомфорт при мысли о 

физическом проявлении Бога, учитывая израильскую традицию, лишавшую последнего 

его зримого образа [Meyers, 2005, p. 52]. 

Появление Бога в терновом кусте связано с представлением о деревьях или растени-

ях как символах плодородия и божественного присутствия. Текст Исх. 25:31–40 о семи-

свечнике-меноре связывает форму этого светильника с «Неопалимой купиной», объясняя 

происхождение меноры [Van Seters, 1994, p. 41]. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» 

(VII.5.5) ассоциирует семь светочей меноры с почитанием евреями седьмицы и субботы. 

Символом «святой» богини Ашеры было священное дерево (дуб, или теревинф), связыва-

емое с древом жизни и менорой [Taylor, 1995], с самим Яхве (Быт. 18:1, 13:8, 12:6), оно 

воплощало в себе эту богиню, символизирующую жизнь вообще [Taylor, 1995; Hadley, 

                                                 
3 Согласно [Friedman, 2005, p. 153], текст Десятисловия (Исх. 20:1–17), за исключением обоснования 

святости субботы в 20:11 (P), является независимым документом, вставленным компилятором R и не 

принадлежащим JEPD. 
4 Название Хорив (STR 2722: ḥōreb) связано с термином ḥārab (STR 2717) – «сухой, иссякший, 

засохший», что кажется соответствующим представлению о «горе в пустыне» [Cassuto, 1997, p. 225]. 
5 Местная протояхвистская традиция могла выйти на уровень общеизраильской [Gressmann, 1913]. 
6 Название Синай может связываться с именем вавилонского бога луны Сина, которому поклонялись 

на этой горе [Driver, 1911, p. 18–19], о чем в т. ч. есть упоминания, относимые к VI – нач. VII вв. н. э. 

(Антонин из Плаценции [Gildemeister, 1889, p. 27, 28, 57]). 
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2000, p. 153], и если Яхве – пламя, то куст, быть может, неразделимая с ним «его Ашера». 

В египетских «Текстах Гора» в храме Эдфу (III–I вв. до н. э.) этот небесный бог является в 

виде пламени в цветке лотоса (KRZ VII, 321, 10–12) 7, символизирующем мать Гора – 

Изиду. Божественное присутствие часто символизируют огонь и дым (Исх. 13:21–22, 

19:16–19, 24:17, 40:38; Лев. 9:24, 10:2), перед которыми не может устоять ничто нечистое, 

они способны вызывать благоговение и трепет [Houtman, 1993, p. 339]. А позже Моисей 

приведет к Синаю израильтян, которые будут свидетелями присутствия Бога, явленного 

огнем (Исх. 19–20). 

Впервые появляется в этом сюжете понятие священного пространства и врéменной 

святости, связанной с богоприсутствием. Святость места часто связана с употреблением 

слов «место» (STR 4725: māqôm) (TDOT VIII, 532–544) и «святая земля» (STR 6944; STR 

127: ʼadhāmāh) (TDOT I, 88–98). В отличие от языческого понимания, святость не присуща 

изначально месту или объекту, а возможна лишь по божественной воле и связана с исто-

рическим опытом [Sarna, 2011, p. 40]. В пассажах о скинии (Исх. 28) нет упоминания обу-

ви, и, видимо, священники ходили босиком по святым местам и в храме [Propp, 1991, 

p. 200]. Иисус Навин снимает обувь перед ангелом возле Иерихона, ибо место, где он сто-

ит, свято (Нав. 5:15). Босые ноги могли символизировать в Израиле смирение и аскетизм 

(2 Цар. 15:30; Ис. 20:2; Иез. 24:17, 23), а сандалии из кожи мертвых животных были физи-

чески грязными и ритуально нечистыми, что недопустимо для ʼadhāmāh [Milgrom, 1991, 

p. 654]. Близость к святому Богу, ангелам, явлениям делает священным прилегающее про-

странство. Этот обычай позже был принят и у мусульман, имел место у индусов и греков 

и вообще был характерен для Востока.  

В словосочетании «священное собрание» в Исх. 12:16 (P) используется термин 

qōdeš. Контекст связан с установлением Пасхи, когда Господь заповедует после съедения 

агнца и смерти египетских первенцев в первый (начало Исхода) и седьмой (по переходу 

через Красное море) день организовать святое народное собрание, не работая в эти дни 

(пищу можно готовить) (ср. Лев. 23:4–8; Чис. 28:18, 25), между которыми проходил 

праздник опресноков. Возможно, как весеннее действо, Пасха первоначально отмечалась 

израильскими скотоводами, а праздник опресноков – ханаанейскими земледельцами, а за-

тем они соединились в общее празднование [Füglister, 1963, p. 41; Hyatt, 1980, p. 134, 145, 

146; Childs, 1974, p. 186–187; Sarna, 2011, p. 94–102; White, 2016, p. 96–99]. Оно могло 

служить для защиты полукочевых племен от опасностей миграции при смене пастбищ 

[Rost, 1943]. У Иезекииля (45:21) Пасха поглощает праздник опресноков и превращается в 

«праздник семидневный».  

В Исх. 12:15 в сочетании «уничтожьте квасное» используется термин šābat. Квасно-

му раз в год надо дать «отдохнуть, успокоиться» перед новой закваской. Процессы бро-

жения несовместимы со «святостью» в отличие от противоположной квасному соли (Лев. 

2:13), праздник очищает от силы смерти и разложения, от непрерывности времени и ведет 

к духовному возрождению [Propp, 1991, p. 434]. Пасха в ретроспективном отношении 

могла выполнять функцию «защиты» (возможный перевод pesaḥ (STR 6453)) от смерти, 

отгоняя и обманывая злых духов. Смерть пасхального агнца, намазывание крови на части 

дверного проема как алтаря (священного места, благоприятного для Господа), поедание 

мяса выполняют функцию заместительной жертвы, заставляя демона поверить, что чело-

век уже умер, к чему и призывал прибегнуть Яхве в ночь убиения первенцев [Propp, 1991, 

p. 436–438]. Израиль – первенец Божий (Исх. 4:22–23) – был искуплен сполна египетски-

ми перворожденными [Ryken, 2005, p. 370]. Бедствия постигали всех «поедавших» этого 

первенца (Иер. 2:3). 

Исх. 12:16 впервые упоминает святое собрание (позже проходившее при скинии), 

как имеющее цели религиозного поклонения и созванное по прямому указанию Яхве. 

                                                 
7 Edfu Datenbank (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen/www.adw-goe.de). 
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Термин miqerāʼ (STR 4744), имеющий значение «собрание», может быть прообразом сина-

гогальных собраний [Gray, 1999, p. 97], а также, по всей видимости, соответствует слову 

εκκλησια (ekkleisíā) – «церковь», т. е. сбор по общему призыву, приглашающий христиан к 

участию в богослужении в храме [Clarke, 1835, p. 338]. Сочетание miqerāʼ qōdeš, возмож-

но, имеет значение «призыв к святости», но эти дни, когда можно готовить еду, менее свя-

ты, чем šabbāt [Propp, 1991, p. 404]. 

В стихах Исх. 13:1–16 (E) Господь повелевает освящать (qdš) (13:2) каждого первенца 

мужского пола «от человека до скота», т. е. передавать его на служение (приносить в жерт-

ву) Богу. На древнем Ближнем Востоке перворожденных детей могли иногда приносить в 

жертву, обеспечивая плодородие 8 остальному роду, что было неприемлемо для израильтян. 

Термин qdš в Исх. 13:2 коррелируется с термином ʽābar (STR 5674) в Исх. 13:12, имеющим 

значение «осуществить переход, пересечь», т. е. преодолеть преграду (здесь – перейти к Ях-

ве), также употребляемым в контексте, связанном со сжиганием сыновей («проведением 

через огонь»), передачей на служение Молоху [Toorn et al., 1999, p. 538–542; Kerr, 2018] или 

в «пищу» идолам (Втор. 18:10; 4 Цар. 16:3; Иез. 20:31; Лев. 18:21; Иер. 32:35) [Driver, 1911, 

p. 108]. Вероятно, что одной из сторон посвящения первенцев божеству в монолатрическое 

время был такой «переход» их через огонь. Текст мог быть составлен для обоснования уже 

существующей традиции c новым смыслом [Childs, 1974, p. 186–187, 203–204; Meyers, 2005, 

p. 103]. Этих детей Яхве пощадил и вывел из Египта, и они теперь принадлежат ему [Cas-

suto, 1997. p. 153; Adeyemo, 2010, p. 248], выделены для него и тем самым святы. Предпола-

гался обряд десакрализации – выкуп первенца. Первенцам ослов ломали шею или замещали 

их ягненком (Исх. 13:13, 15), а позже тоже стали выкупать (Лев. 27:27; Чис. 18:15). То, что 

младенцев выкупали, как и животных, указывает на их первородную нечистоту и грехов-

ность, освящение же было направлено к преодолению этой порочности [Ryken, 2005, 

p. 372]. В Чис. 18:14–16 цена нечистого животного и человеческого младенца устанавлива-

лась в пять сиклей. Но если первенец проходил посвящение, то становился фактически ро-

довым священником, по крайней мере, до установления закона о левитах [Walvoord, Zuck, 

1985, p. 130; Walton еt al., 2000, p. 88–89]. Перворожденные обладали особым достоинством 

в израильском праве (Втор. 20:15–17), освящение усиливало этот факт, благословляя всех 

последующих детей [Ryken, 2005, p. 371]. Первенцы женского пола в жертву не приноси-

лись, как и мужчины, родившиеся после первенцев-женщин, а учитывая, что речь о т. н. 

«разверзающей ложесна», первый ребенок мужчины от женщины-вдовы, имевшей детей, не 

подпадал под действие этого закона, но в то же время каждый ребенок мужчины от новой, 

еще не рожавшей жены, был первенцем [Clarke, 1835, p. 347–348]. 

Восхваляющая Яхве песнь Моисея и израильтян («Песнь о море») (Исх. 15:1–19) со-

держит термин qōdeš в стихах Исхода 15:11 (J) («величествен святостью») и 15:13 (J) 

(«жилище святыни»). Яхве не имеет себе равного в святости между Богами (вероятно, 

речь о генотеизме ранней израильской религии либо о проявлениях божественности на 

более низком уровне (ангелы) [Coogan, 2010, p. 103–104]) и ведет израильтян в освящен-

ный богоявлениями патриархам (Быт. 18; 28:10–22; 31:13) обетованный Ханаан, где будет 

его святилище miqdāš (Исх. 15:17) (J), гора достояния (возможно, если признать текст да-

тированным царским периодом, это Сион в Иерусалиме [Houtman, 1996, p. 288; Walton et 

al., 2000, p. 91], или святилище в Силоме [Driver, 1911, p. 139], или вся земля израильская). 

Там будет жить Израиль, и Яхве будет пребывать с ними, что является его первоначаль-

ной целью 9. Но «жилище святыни», очевидно, есть гора Синай, куда Моисей должен при-

                                                 
8 Быт. 22:15–18; Иез. 20:26; см. [Day, 1989]. Также термин šeger (STR 7698) используется в тексте 

Исх. 13:12. («первородное из скота») Вероятно, это метафора плодородия, происходящая от имени древней 

угаритской богини [Sarna, 1991, p. 67]. 
9 После сорокалетнего скитания по пустыне выжили в основном те перворожденные, которых Яхве 

спас и выделил для себя, сделав их тем самым «святыми». 
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вести народ для совершения служения Богу (Исх. 3:12) [Cassuto, 1997, p. 176; Meyers, 

2005, p. 121], к чему располагает датировка текста домонархическим периодом [Childs, 

1970; Cross, 1997, p. 112–144; Cross, Freedman, 1997, p. 31–33; Leuchter, 2011; Johnstone, 

2014, p. 299; Friedman, 2017, p. 35–36]. Тогда miqdāš Исх. 15:17 указывает на скинию, и 

этим термином она называется и далее. Под святостью в Исх. 15:11 понимаются возвы-

шенность, величие, неприступность, составляющие идею верховного Бога [Driver, 1911, 

p. 136]. Бог так свят, что не может терпеть грех египтян, его праведный гнев восхваляется, 

война Яхве против Египта священна [Ryken, 2005, p. 408]. 

Девятнадцатая глава Книги Исхода 10 сообщает, что на пятнадцатый день третьего 

месяца от начала года (примерно начало июня) [Walvoord, Zuck, 1985, p. 137] израильтяне 

прибыли в пустыню Синайскую и стали станом у горы Синай 11, к которой и вел их Гос-

подь (Исх. 3:12). Бог велел Моисею возвестить Израилю, что если будет он соблюдать за-

вет Яхве, то станет «...Моим уделом из всех народов... царством священников и народом 

святым...» (Исх. 19:5–6) (E). Священник (STR 3548: kōhēn) – древний термин с ближай-

шими параллелями в угаритском языке (khnm – мн. ч. священники), где он встречается 

вместе с термином qdšm (мн. ч. «святые»). Вероятно, восходит к аккадскому «кланяться, 

поклоняться» [Zerafa, 1970, p. 624]. В Ветхом Завете это жрецы Яхве и других богов, акту-

ализирующие божественное присутствие через различные литургические функции, при-

нося радость, благословение и спасение народу (TDOT VII, 75). Исполняя завет, израиль-

тяне будут близки к Яхве, подобно священникам как посредникам между Богом и людь-

ми, и станут «святыми» (qādôš) – чистыми от греха как нарушения закона Божьего [Wal-

voord, Zuck, 1985, p. 138]. Вероятно, речь о «священных царях» по отношению к другим 

нациям, посредничестве между Яхве и другими народами [Gordon et al., 1994, p. 106–107; 

Walton et al., 2000, p. 94]. На древнем Ближнем Востоке имел место феномен освобожде-

ния городов или групп населения от власти царя и перехода их под власть божества, по-

священию ему, выделению народа или территории в его удел, что и произошло с израиль-

тянами. Они получили священный статус [Walton et al., 2000, p. 94], и будущее израиль-

ское государство могло стать подобием теократии [Barton, Muddiman, 2010, p. 111]. Изра-

ильское «царство священников» должно было править израильским «народом святым», и 

такое понимание вероятно, учитывая, что речь идет о времени формирования племенного 

союза [Moran, 1962; Fohrer, 1963]. Термин segullâ (STR 5459; TDOT X, 144–148: «удел») 

(Исх. 19:5) родственен аккадскому sikiltum (CAD XV, 244–245) [Sarna, 2011, p. 130–131], 

первоначально обозначавшему ценную собственность с исключительным правом владе-

ния, но позже в переносном смысле получившему значение «возлюбленный слуга». Изра-

иль – segullâ Бога, и Исход 19:6 подчеркивает связь между тем, чтобы быть «возлюблен-

ным слугой», и стремлением к святости [Sarna, 1991, p. 104; Yee еt al., 2014, p. 159]. 

Господь возвещает о своей теофании в присутствии народа (Исх. 19:9), и в течение 

двух дней Моисей должен «освящать» (qdš) его (19:10, 14) (J), а на третий Яхве, сопро-

вождаемый огнем, дымом и грохотом, сойдет на Синай 12. Трансцендентный Яхве не жи-

вет на горе, он спускается на нее, тем самым освящая [Cassuto, 1997, p. 230; Ryken, 2005, 

p. 503; Barton, Muddiman, 2010, p. 111]. Израильтяне должны были вымыть свою одежду 

(совершить омовение), не прикасаться к женам (Исх. 19:10, 14, 15) и не преступать отме-

ченной Моисеем черты (Исх. 19:12). Одежда должна была быть восстановлена до перво-

начального состояния [Meyers, 2005, p. 154] и отремонтирована. В понимании древних 

жителей Месопотамии, Израиля, Египта и Греции удаление испачканной одежды было 

                                                 
10 Часть комплекса «Синайская перикопа» (Исх. 19–24). Моисеев завет по форме близок договорам 

хеттских и месопотамских и др. правителей с их вассалами, при этом являлся уже устоявшейся практикой и 

для евреев. Процесс теофании имеет сходные параллели [Walvoord, Zuck, 1985, p. 137; Van Seters, 1994, 

p. 252–270]. 
11 Точно не ясно, где это место. См. [Driver, 1911. p. 177–191; Walton et al., 2000, p. 93–94]. 
12 Этот сюжет обнаруживает параллели с угаритской литературой (KTU) [Smith, 2002, p. 54–57]. 
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равносильно удалению личной нечистоты, надевая чистую одежду, человек становился 

новым (Быт. 35:2; 2 Цар. 12:20), а передача одежды означала передачу власти (Числ. 

20:28) [Rendsburg, 1984; Houtman, 1996, p. 450]. Для женщин нет указаний о подготовке к 

теофании, но при богоявлении присутствовал весь израильский народ. Приготовление 

омовением выделяет это событие среди других, а отделение самой горы также означает ее 

временное освящение (qdš) (Исх. 19:23) (J). Преступивший черту умерщвляется стрелой 

или избивается камнями (Исх. 19:13), т. е. на расстоянии, чтобы не оскверниться. Нару-

шитель отдает свою жизнь божеству и опасен для прикосновения, притронувшийся к нему 

становится «табу» [Driver, 1911, p. 172]. Подготовленный народ и священники (речь о до-

левитских жрецах, вероятно, перворожденных, либо о будущих служителях культа Яхве 

[Barton, Muddiman, 2010, p. 111], которым также необходимо освящаться (qdš) при при-

ближении к Яхве (Исх. 19:22) (J)), греховны и не должны пытаться взойти к Господу, 

дабы он не поразил их. Идея «опасной святости» способствует недопущению оскверне-

ния, воровства, мародерства и других преступлений в связанной со святостью сфере 

[Meyers, 2005, p. 153]. Святое в ряде случаев имеет негативную коннотацию. Заклятым 

(qdš), например, объявляется урожай от смешанных зерен (Втор. 22:19) 13 или кадильницы 

сожженных сообщников левита Корея (Чис. 16:37–38) (освятились, освященными (qdš)), 

использованные затем для культовых целей (покрытия жертвенника Яхве). Этот аспект 

обозначается также в библейском иврите терминами ḥāram и ḥērem (STR 2763, STR 2764, 

TDOT V, 180), имеющими значение «откладывать, объявлять священным, осуждать» 14. 

То, что становится священным в этом смысле, должно быть уничтожено (ср. Исх. 13:13, 

15) или ограничено в использовании, и библейские законы святости охватывают оба по-

нимания [Levin, 2011, p. 325], но qdš призван преодолеть пропасть «заклятого», отделяю-

щую священное от профанного [Levin, 2011, p. 333]. 

Божественная святость опасна при приближении (Лев. 10:1–3; 1 Пар. 13:10; Исх. 

33:20) [Childs, 1974, p. 370], определенные телесные состояния создают опасность для че-

ловека в ее лице; она излучает силу жизни, но разрушительна для тех, кто приближается 

близко и не принимает меры предосторожности [Barton, Muddiman, 2010, p. 110–111]. 

В Исх. 19 для поддержания дистанции Яхве скрывается в облаке, запрещает людям под-

ходить к горе и преступать черту [Ryken, 2005, p. 501–505]. Сопровождение явления свя-

того Яхве огнем, дымом и грохотом было проявлением Божьей силы с тем, чтобы посеять 

среди людей страх Божий, удерживающий их от греха, отдаляющего от святости 

[Sailhamer, 1992, p. 282]. 

В результате приготовлений к богоявлению Синай становится святилищем, в кото-

ром проявляется феномен градации святости, т. е. существования ряда зон, совпадающих 

с планом скинии и, вообще, храма [Jenson, 1992, p. 89–93; Meyers, 2005, p. 154; Coogan, 

2010, p. 109; Milgrom, 2016, p. 44–45]. Также Синай-Хорив представляется космической 

горой – осью мифической связи между божественным и человеческим царствами [Coogan, 

2010, p. 106–108]. Вершина горы – это святое святых, куда был открыт доступ только Мо-

исею (Исх. 24:2). Вторая зона на полпути к вершине горы – внешнее святилище, куда мог-

ли попасть также Аарон, его сыновья Надав и Авиуд и семьдесят израильских старейшин 

(Исх. 24:1–2, 9–11, 14). Третья зона – подножие горы, внешний двор, куда допускался 

остальной народ и долевитские священники (Исх. 19:12, 17, 21, 23–24). 

С вершины Синая в облаке Господь возвестил израильтянам Десять заповедей (Исх. 

20:2–17 (P); Втор. 5:6–21), являющихся религиозными и моральными требованиями к 

народу, которые он должен соблюдать из «любви» к Богу (Исх. 20:6) для установления и 

                                                 
13 Запрет на смешение разделенного Богом в природе (Втор. 22:9–11; Лев. 19:19) [Levin, 2011, p. 324]. 
14 Связаны к аккадским ḫarīmtu. По CAD VI, 101 – «проститутка», или незамужняя женщина, не 

живущая в доме своего отца, вероятно, невольница, или иеродула, нуждающаяся в экономической 

независимости. Эта угроза обществу могла восприниматься в качестве табу [Lau, 2016]. 
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поддержания завета, чтобы стать «народом святым», т. е. стремиться к качествам, ассоци-

ируемым со святой природой Бога – нравственной чистоте и безупречному поведению. 

Заповеди имели прелиминарный характер по отношению к последующим синайским 

установлениям [Cassuto, 1997, p. 238]. 

Выводы 

Итак, исследуемые тексты книг Бытия и Исхода дают нам представление об отдель-

ных сторонах воззрений древних евреев на феномен святости. Святым может быть время, 

к которому относят субботу и связанные хебдомадические традиции, а также такие собы-

тия, упоминаемые в Книге Исхода, как Пасха и праздник опресноков. Во-вторых, речь об 

освященном божественным присутствием (имеющим различные формы) пространстве (по 

воле Бога, на время), требующем соблюдения ритуальной чистоты, таком как Синай, Си-

он, Израиль. Некоторые правила достижения этой чистоты перечисляются. Святым явля-

ется также богослужение. Терминология «святости» применяется к людям, к народу, к 

животным и вещам (предметам культа (менора)), передаваемым в божий «удел», как это 

происходило в праздник Пасхи и далее при освящении первенцев, или в приготовлении 

народа к принятию Декалога. Это идея вплотную прилегает к мысли о создании теократи-

ческого государства (которым, вероятно, должен был стать израильский племенной союз), 

где живет святой народ, управляемый священниками. Акцентируется внимание на опас-

ной святости (заклятости), требующей соблюдения дистанции и уничтожения заклятого. 

При этом святость очищает от силы смерти и времени, вызывая благоговение и трепет. 

Святость может быть градуирована, как это можно наблюдать в части приготовления к 

принятию Завета, или в «Песне о море», или в святости праздников. Многие из традиций 

имеют более древнее происхождение.  

Помимо прочего, как нам кажется, определенный интерес может представлять рас-

пределение и анализ терминологии qdš по библейским источникам (J-E-P). Несмотря на 

то, что в книге Бытия рассматриваются многие вопросы, касающиеся природы Бога, о его 

святости мы можем только догадываться, а единственная вставка принадлежит сравни-

тельно позднему (конец VIII – нач. VII вв. до н. э.) источнику P жреческого происхожде-

ния, что обуславливает данное упоминание. Источник J+E составляет большую часть этой 

книги и в значительной степени посвящен вопросам, имеющим преимущественно свет-

ский, политический и генеалогический характер, поэтому религиозная тема святости здесь 

не фокусе изложения. В книге Исхода ситуация начинает меняться, затрагиваются рели-

гиозные и культовые аспекты, вплоть до конкретных указаний, поэтому уже в рассматри-

ваемой первой половине обращает на себя внимание употребление терминологии qdš ав-

торами всех источников. Однако в рамках данной статьи, будучи ограниченными текста-

ми части Книг Бытия и Исхода, мы можем считать это лишь предварительными выводами 

с перспективой дальнейшего их дополнения. 
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Введение 

Проблема соотношения мифа и истории – одна из самых существенных проблем ис-

торического познания – являлась одной из самых востребованных на всех этапах развития 

человеческого общества и его науки как таковой [Андреев, 1990, с. 221; Манзура, 1997, 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (15–28) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (15–28) 

 

 
16 

с. 26–46; Сазонова, 2006; Воронцов, 2012, с. 3–93; Клейн, 2014, с. 582–588; Доманина, Ха-

рина, 2017, с. 206–209; Finley, 1965, p. 281–302; Stumfohl, 1992, S. 33–46; Buxton, 1994; 

Heehs, 1994, p. 1–19; Burkert, 1999; Gehrke, 2014; Ben-Yeguda, 2019; Gehrke, 2019]. Истоки 

первоначального интереса в её разработке восходят к самой античности, характерной осо-

бенностью которой как цивилизации выступало рождение исторической мысли [Немиров-

ский, 1986, с. 18–19; Немировский, 2000, с. 6, 380].  

Результаты и их обсуждение 

С самого начала объектом её пристального внимания стал именно миф [Хайдеггер, 

2013, с. 118; Цыганков, 2015]. В греческой историографии, как показывает знакомство с 

трудами её наиболее крупных представителей, историческое время восходит к мифиче-

скому периоду, который рассматривался в качестве предыстории того или иного народа. 

Основные персонажи мифологии были представлены либо общающимися с земными 

женщинами богами, либо рассматривались в качестве смертных героев, олицетворявших 

людей предшествовавшей эпохи, которые продолжали время от времени входить в кон-

такт с богами лично [Топров, 1977, с. 13; Токарев, Мелетинский, 1987, с. 14–16]. А собы-

тия мифологического прошлого, связанные с личностями отцов-эпонимов или отождеств-

ляемые с конкретными племенами и этносами древних греков, рассматривались в каче-

стве генеалогических историй, содержавших разнотипные рассказы о далёком прошлом 

[Немировский, 2004, с. 4; Midleton, 2019]. И хотя в трудах античных философов такая 

связь, выраженная во взаимоисключающих и диаметрально противоположных оценках, 

время от времени подвергалась сомнению, мифология, так или иначе, отражала как про-

цессы этно- и политогенеза общества греческих полисов и форм их государственности, 

так и степень соотношения между собой рационального и иррационального в обществен-

ном сознании времён архаики, классики и эпохи эллинизма [Ставицкий, 2002, с. 200–205; 

Воронцов, 2012, с. 91–95]. 

Оценки эти не только варьировались, но и подчас носили диаметрально противопо-

ложный характер. В частности, Аристотель полагал, что мифы создаются законодателями 

«для внушения толпе, для соблюдения законов и для выгоды закону» (Arist., VIII, 12, 9. 

1074a). Одновременно, если внимательно разобраться в его рассуждениях о многократно-

сти изобретения искусств, станет понятным, почему Эвгемер Мессенский, как свидетель-

ствует Диодор Сицилийский, считал, что в мифах заключена как история народов, так и 

деяния и подвиги героев, предков и т. д. (Diod., I, 4, 6) [Круглов, 2006, с. 363–374] 15. 

Миф и история, или миф против истории – альтернатива, которая с подачи античной 

науки превратилась в постоянную cпутницу изучения проблемы в науке Нового и Новей-

шего периодов её истории 16.  

В 1-й пол. XIX в. она легла в основу романтического восприятия мифа, которое, 

инициируя теорию отражения, рассматривало его как продукт отражённого в мышлении 

самопонимания человека. Иными словами, результаты понимания мифа человеком и есть 

его сущность. Такая оценка мифа получила широкое распространение под мощным влия-

                                                 
15 Идеи Эвгемера были возрождены в XIX в. Их развивал немецкий ученый О. Каспари. Под его 

влиянием к этой теории отчасти примкнул и Ф. Буслаев. Подобным образом ученый и писатель XX в. 

Р. Грейвс объяснял мифы Греции. В его интерпретации сюжет похищения Европы Зевсом таит историю 

набегов эллинов-критян на финикиян; оскопление Урана – мифологизация борьбы греков с доэллинским 

населением страны. Отзвуки древних битв и духовных потрясений он видит и в гигантомахии, и в историях 

о борьбе греческих героев с чудовищными тварями. Мифы зарождались якобы в ситуации перехода от 

матриархальных к патриархальным отношениям. Убийство Персеем Медузы Горгоны, убийство 

Беллерофонтом ликийской Химеры – отражение победы вторгшихся в Грецию и Малую Азию 

«в начале II тыс. до н. э. «патриархальных эллинов». См.: [Грейвс, 1992, с. 93, 95–197]. 
16 Историографию проблемы см.: [Воронцов, 2012, с. 251–285; Козолупенко, 2012, с. 69–85; 

Wyatt, 2010, p. 83–91]. 
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нием идей Иоганна Готлиба Фихте, Фридриха Вильгельма Иосифа фон Шеллинга и Геор-

га Вильгельма Фридриха Гегеля. Последний писал: «Сознание человека не только отража-

ет мир, но и творит его… Сознание осваивает мир, во-первых, отражая, во-вторых, творя, 

преображая, переосмысливая в соответствии с ранее накопленным опытом» [Архипцев, 

1974, с. 55–64].  

Самым же важным тезисом, который защищали представители романтического 

направления был тот, согласно которому «... «миф», как и поэзия, тоже истина, или ее эк-

вивалент, и с истиной научной или исторической он отнюдь не спорит – он дополняет их» 

[Уэллек, Уоррен, 1978, с. 207]. В этом и заключалось понимание сущности и значения 

мифа представителями романтического направления [Уэллек, Уоррен, 1978, с. 207; Собо-

лев, 2017, с. 23].  

Другой идеей, которая распространялась параллельно, выступала трактовка тезиса о 

принадлежности мифа и истории друг другу. Первым её высказал Иоганн Якоб Бахофен 

(1815–1887) [Бахофен, 1996; Bachofen, 1948, S. 10–17]. По его мнению, миф отображает 

неосознанные закономерности бессознательного, по причине чего невозможно понять ни 

начала, ни цели происходящего, если не знать мифические, священные истоки этого нача-

ла [Бахофен, 1996, с. 221–222]. Поэтому, как полагал основоположник теории матриарха-

та, любое более глубокое познание древности должно начинаться с мифа, прежде чем оно 

станет утраченным [Бахофен, 1996, с. 221–222; Baeumler, 1960, S. 87]. 

Данная идея получила дальнейшую разработку в трудах З. Фрейда [Надеждин, 2011; 

Фрейд, 2016; Freud, 2005, S. 66–78] и К.Г. Юнга [Руткевич, 1999, с. 6; Юнг, 2010; 2017]. 

Оба определяли мифы символами сновидений, а сущность их рассматривали как резуль-

тат коллективно-бессознательного отражения окружающей действительности [Morford, 

Lenardon, Sham, 2011, p. 4]. Из примитивной психологии выводил миф и Б. Малиновский, 

по мнению которого миф, многогранное и противоречивое явление, представлял собой 

феномен социального бытия, выражаемого в «переживаемой индивидом реальности» 

[Малиновский, 1998, с. 86–98; Андреева, 2016, с. 104; Андреева, 2018]. По этой причине 

миф является источником специфической, предназначенной для соблюдения ритуала ин-

формации [Андреева, 2018, с. 79]. 

Дж. Фрэзер разработал концепцию ритуального объяснения мифа [Андреева, 2018, 

с. 76–83]. При этом он исходил из популярной в его время обрядовой теории, согласно ко-

торой миф есть «примитивная наука». Миф, согласно Дж. Фрэзеру, не объяснял окружа-

ющую действительность прямым образом. Он объяснял ритуал, который выполнял основ-

ную социальную функцию в примитивном обществе [Андреева, 2017]. При этом мифо-

творчество он рассматривал вне контекста познания. Отдавая приоритет ритуалу, он отка-

зывался усматривать в мифе исторические реалии, основанные на достоверных данных 

[Андреева, 2017]. Впрочем, эту позицию учёный не абсолютизировал и вполне допускал 

обратную трактовку. «Но хотя … сказания несомненно являются легендарными, всё же 

вполне возможно и даже вероятно, что многие из них под мифической оболочкой содер-

жат зерно истины» [Фрезер, 1980, с. 96]. 

Начало подлинно научного изучения мифа связано с именем основоположника сан-

скритологии Макса Мюллера. По его мнению, все мифы – аллегории и персонифициро-

ванные явления природы и общества. При этом миф не существует вне слова. Но не слова 

вообще, а древнего слова. В этом отношении он есть поздний домысел, паразитирующий 

на особенностях древнего языка [Мюллер, 1863, с. 1–8]. Вместе с этим учёный понимал (и 

принимал) идею развития, предпосылая т. н. мифическому периоду в истории человече-

ства ещё два этапа (рождения языка (период образования слов); период образования диа-

лектов) [Мюллер, 1863, с. 12–13]. Этот, третий по счёту, важный с точки зрения развития 

языка и мысли период он называл «мифопеическим» (мифическим) и считал, что только в 

его хронологических рамках происходило рождение мифов [Мюллер, 1863, с. 14–15]. 

Этот период он связывал с процессом перехода от глоттогенеза к этногенезу и потому 
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рассматривал миф как продукт создания человека на этом этапе его истории [Мюллер, 

1863, с. 45–47]. 

Аналогичный подход использовали и лингвисты, в частности братья Я. и В. Гримм 

[Гримм, 2018, с. 137; Керашева, 2010]. Они широко использовали лингвистические мето-

ды при изучении мифологического сознания и были уверены, что формальная и семанти-

ческая реконструкция праязыка позволит пролить свет на глубинные тайны мифа [Ромаш-

ко, 2018, с. 13–16]. На таких же позициях трактовки сущности мифа находились и отече-

ственные учёные Ф.И. Буслаев и А.А. Потебня [Воронцов, 2012, с. 91–95; Киндря, 2012, 

с. 82–87; Новиков, 2018, с. 207]. 

Таким образом, исследования мифа в науке XVIII–XIX вв. привели не только к фор-

мулировке основной задачи, но и способствовали разделению как тенденций, так и основ-

ных направлений его разработки на следующем этапе изучения проблемы. Главное же, что 

объединяло представления учёных на этом этапе, заключалось в представлении о мифе как 

особом типе мировоззрения, продукте человеческого воображения, присущем преимуще-

ственно архаическим культурам. В связи с этим он рассматривался в качестве донаучного, 

наивного способа объяснения человеком окружающего мира [Марулис, 2018, с. 151]. 

Такая постановка вопроса, равно как и систематика основных архетипов, лежащих в 

основе мифа, способствовала оформлению основных направлений изучения мифа и ми-

фологии в европейской науке: мифологической школы братьев Гримм (А. Кун, А.А. По-

тебня и др.); антропологической или эволюционной школы Э. Тайлора (Э. Лэнг, Г. Спен-

сер и др.); исторической (кембриджской) школы классической филологии Д. Харрисона 

(Ф.М. Корнфорд, А.Б. Кук, Г. Марри); французской социологической школы Э. Дюркгей-

ма (Л. Леви-Брюль) и структуралистской школы К. Леви-Строcса 17. Разделение происхо-

дило и по принципу определения мифа как застывшей маргинальной традиции (Н.С. Ав-

тономова, Р. Барт, А.В. Гулыга, М. Хоркхаймер, Т. Адорно) и эвристического способа по-

знания и преобразования мира (традиция ремифологизации Э.Я. Голосовкера, Э. Кассире-

ра, А.Ф. Лосева, К. Хюбнера, М. Элиаде).  

Уровни этого разделения были самыми разными, но они отображали стремление 

объяснить природу и сущность мифа. Историографически это прослеживается в появле-

нии сциентистской (наукоцентрической) теории, роднящей миф и науку по целям, сред-

ствам и решаемым задачам. Та же самая тенденция характеризовала генезис неоэволюци-

онистских построений и ритуалистической теории, согласно которой миф рассматривался 

в качестве стенограммы взаимосвязанного с ним ритуала. Наконец, для понимания меха-

низмов происхождения и эволюции мифологических представлений свои интерпретации 

предложили психоаналитики. Психо-субъективистские теории трактовали миф в качестве 

естественного порождения человеческой души и этим самым скатывались к давно пре-

одолённым наукой идеям И. Канта [Климков, 2001]. 

«Эпоха социальных революций и мировых войн» внесла свою лепту в изучение ми-

фологии и мифа. Этому способствовал каскад археологических открытий 2-й пол. XIX – 

начала XX вв. на Ближнем Востоке, в Малой Азии, островной и Балканской Греции, до-

полненный прорывными открытиями филологов востоковедов и античников на фоне про-

гресса в языкознании. Они обусловили применение междисциплинарного подхода и ком-

плексных методов, обусловивших системное восприятие объекта и предмета в исследова-

                                                 
17 Достижения лингвистов в сфере фонологии побудили К. Леви-Стросса распространить сугубо 

формальный подход на всю доисторическую культуру. Выявляя в мифах структурные инварианты, он 

показал, что мифологическое мышление является логично-образным, а миф представляет собой 

специфический код, в котором мифические персонажи играют роль знаков. Надо сказать, что К. Леви-

Стросс при изучении мифа гипертрофировал роль формального подхода в ущерб семантическому. Он 

игнорировал специфику мифических, сказочных животных, растений, вещей, предметов, которым 

свойственны человеческая психика, человеческие способности, язык. Cм.: [Островский, 2000, с. 31; 

Ставицкий, 2018, с. 126–140].  
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нии мифа и мифологии [Исаков, 2019]. Это позволило, объединив положительные ин-

струменты теории познания прошлого, преодолеть восприятие мифа в качестве отображе-

ния фантастических образов. Более того, нельзя не заметить появление отображающих 

сложность мифа как объекта и предмета исследования его трактовок. Одна из них рас-

сматривала мифологическое мировоззрение в качестве совокупности представлений, ос-

нованных на эмоциональном восприятии действительности и вере фактам, которые изло-

жены, но не подтверждены и основаны на догадках. Ей противостояла оценка, согласно 

которой миф – древнее представление о мире и результат его освоения. Существовало и 

мнение, объединявшее эти два подхода – теория «функциональной асимметрии» Э. Ланга 

[Ланг, 1901, с. 30]. 

Впрочем, следует заметить, что представление о фантастическом содержании мифо-

логических данных не было преодолено полностью. Один из крупнейших и выдающихся 

специалистов в области идеологии античности А.Ф. Лосев писал: «Миф не есть историче-

ское событие как таковое. Легче всего понять историю как ряд фактов, причинно связанных 

между собою. Для понимания мифа это дает чрезвычайно мало. Факты сами по себе глухи и 

немы. Факты непонятые даже не суть история. История всегда есть история понятых или 

понимаемых фактов…» [Лосев, 1991, с. 129]. Именно поэтому учёный призывал разделять 

обывательское (повседневное) значение термина «миф» от научного [Лосев, 1993, с. 49, 

730]. Любое представление человека об окружающей действительности, по его мнению, от-

личается от неё самой и только в этом смысле оно – мифологично». Таковыми же с его 

точки зрения выступали представления в науке, искусстве, религии, философии и т. д. 

Объединяющим моментом всех перечисленных концепций выступало невнимание к 

истории как источнику и условию зарождения мифа и генезису мифологии. 

Одним из первых, кто применил исторический подход к решению вопроса в отече-

ственной науке, был А.И. Немировский. «Миф, – писал он, – одна из форм истории» 

[Немировский, 2000, с. 389]. Эта мысль, высказанная выдающимся отечественным исто-

риком античности, предопределила современное состояние разработки проблемы в отече-

ственной и зарубежной науке. Иными словами, концепция эвгемеризма, согласно которой 

миф есть повествование об исторических лицах и исторических событиях, возродилась в 

новых исторических условиях и на новом этапе развития исследований в области вскры-

тия закодированных в мифе исторических, географических, социальных и иных реалий 

далёкого исторического прошлого. 

Современные публикации не оставляют сомнений в справедливости высказанной 

нами оценки. Она сформулирована в обобщающем тезисе, который с известной степенью 

абсолютизации объявляет миф, науку и религию тремя различными и равноправными яв-

лениями, демаркационная линия между которыми лежит, с одной стороны, в плоскости 

соотношения веры и знания, а с другой – сходится на принципе отработки «неудобных» с 

точки зрения изначального образа (теории, догмата) фактов [Козолупенко, 2005; 2007; 

Крайнов, 2018, с. 236; Ставицкий, 2018, с. 238].  

И тем не менее тенденция к выделению следов историчности, объективности и соот-

ветствия информации мифов на разных уровнях общественного сознания, этапах истори-

ческого развития древних обществ и в контексте отображавшего исторические реалии 

восприятия человеком окружающей действительности, особенно в науке последнего два-

дцатилетия, приобрела (как тенденция) необходимую устойчивость. Мифология как си-

стематическое собрание первобытных знаний связывается специалистами с процессами 

культуро-, лингво- и этногенеза, в ходе развёртывания которых происходит взаимодей-

ствие материальных, художественных и духовных ценностей [Вейнберг, 1986; 1993; 

Финн, 2001, с. 273–274; Шартье, 2011, с. 6 и др.]. Впитавшая в себя результаты освоения 

мира, она формирует как практический опыт удовлетворения непосредственных матери-

альных потребностей, так и, испытывая влияние групповых интересов, превращает их в 

важный фактор, определяющий роль и степень фантастического в структуре картины ми-
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ра. Существующие взгляды, объясняющие данную закономерность степенью опыта и зре-

лости освоения мира, не совсем верно отображают существо вопроса. Решение задачи в 

смысле «чем больше, тем меньше» и наоборот – неверно. 

Гораздо ближе к истине мнение тех исследователей, согласно которому в понимании 

данной проблемы следует учитывать сложившиеся возможности и трудности в объясне-

нии человеком реалий и образов окружающего мира. Одни из них он мог объяснить легко, 

а объяснение других ставило его в тупик, из которого он находил выход, опираясь на диа-

лектику труда-мышления и свой социальный, приобретённый на данном этапе, опыт. 

Данное правило работает при сопоставлении двух противоположных концепций. Вспом-

ним взгляды М. Элиаде, согласно которым миф – это не просто конкретная история, но 

история, которая произошла вне времени, по причине чего она приобрела форму сакраль-

ной модели, проецирующей и объединяющей через ритуал трансцедентное прошлое и 

действительное настоящее [Элиаде, 2010, с. 16, 21–22]. Исследования же конкретных ас-

пектов мифа, в частности географических и в особенности отображённых в эпической по-

эзии, показали прямую связь представлений, отображённых в литературных текстах с ре-

альной действительностью. Убеждённость Александра Македонского и Г. Шлимана в до-

стоверности свидетельств поэм Гомера в самое последнее время была подтверждена меж-

дисциплинарными исследованиями гомеровских ландшафтов в разных уголках Балкан-

ской Греции и Эгеиды. В частности, один из специалистов в данной области пришёл к 

убеждению, согласно которому «эпический миф имеет тесную связь с ландшафтом» [van 

Wijngaarden, 2011, p. 1–6]. В сочетании с аналогичными заключениями доминирующее 

положение в оценке данного аспекта получил тезис о способности мифопоэтического 

мышления отображать разнообразные картины мира, возникавшие в сознании архаиче-

ского человека [Киндря, 2012, с. 82–87]. При этом определение мира рассматривается во 

взаимодействии человека и среды или как результат переработки информации о среде и 

человеке, содержащейся в картине мира [Киндря, 2012, с. 83]. Более того, как полагают 

отдельные учёные, мифологическое отождествление предполагает трансформацию объек-

та, которая происходит в конкретном пространстве и времени, поскольку первобытное 

мышление характеризует симбиоз прошедшего с настоящим [Киндря, 2012, с. 84, 86]. При 

этом последнее называется основной особенностью восприятия даже мифологического 

пространства [Пяткова, 2019, с. 26]. 

В самое последнее время в специальной литературе предложено решение проблемы, 

которое, отталкиваясь от достижений современной квантовой физики, предлагает рас-

сматривать мифопоэтическое мировосприятие как один из основных типов человеческого 

мировосприятия, определённым образом структурирующих мир и предписывающих соот-

ветствующие правила поведения в этом мире, однако основывающихся на представлении 

об искривлении пространства и времени, наличии их начал и концов, что позволяет рас-

сматривать их в качестве локальных и частных характеристик, уникальность которых ос-

нована на фундаментальных представлениях [Давыдова, 2019]. 

Такая фундаментальная идея эмпирическим путём была достигнута и высказана 

Г. Штумфохлем, который на основании исследования мифологических сюжетов о подви-

гах Геракла пришёл к заключению, согласно которому миф не нужно объяснять, посколь-

ку он относится к области символических форм и даёт укороченный доступ к реальности, 

но не как религия, поэзия или сказка, а как имеющий отношение к основной и базовой 

структуре человеческой мысли [Stumfohl, 1992, S. 33–46]. «Миф, цель мифа, – указывал 

он, – состоит в повествовательном рассказе о прошлом современному поколению, чтобы 

нынешнее поколение могло усвоить его… Миф может быть понят как истинная история, 

ложная история, справедливая история, серьезная история или тривиальная история…» 

[Stumfohl, 1992, S. 33]. Со ссылкой на П. Мунц он утверждает, что мифы имеют историче-

ское происхождение, каким бы тривиальным ни было действительное событие, перерас-

тающее в метафизическую теорию посредством мифического повествования [Stumfohl, 
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1992, S. 44]. На этом основании он приходит к заключению о возможности в трактовке 

мифа говорить о Мифоистории с большой буквы [Stumfohl, 1992, S. 44]. 

Должны быть отмечены и ещё два глубоких замечания автора. По его мнению, 

неизменность и истинность, на которые имплицитно претендует миф, при всех видоизме-

нениях как в пространстве, так и во времени являются его основным качеством, которое 

остаётся архетипом или мерилом, с помощью которых оцениваются все другие реально-

сти, поскольку миф устанавливает парадигму. С другой стороны, как полагал учёный, 

древние исторические воспоминания, закодированные в форме мифа, при всей их фанта-

стической образности и маловероятных сюжетах являются сущностно-

историографическими по замыслу [Stumfohl, 1992, S. 37]. Полезно отметить, что автор 

также придерживается теории современной квантовой физики. В полном соответствии с 

её постулатами он пишет: «Может быть, полезно предположить, что история и миф, по-

скольку они затрагивают Память народа, действительно служат остановке, если не обра-

щению вспять её траектории или, как полагают интуитивно, делают это для того, чтобы 

прошлое, мифическое или историческое, могло быть рассмотрено, пережито и вспомнено 

в радикальном смысле «возвращения назад» [Stumfohl, 1992, S. 40]. 

Подведём итоги. В XIX в. возник новый подход к пониманию значения мифа в куль-

турном развитии человечества – миф есть необходимая ступень в развитии сознания 

(И. Кант, Ф. Шеллинг, Э. Кассирер). В современной науке значение мифа трактуется пре-

имущественно в двух значениях: как совокупность исторических заблуждений человече-

ства и как одно из высших проявлений поэтичности человеческого разума. Такое понима-

ние значения мифа приводит нас к серьезному выбору подхода к наиболее вероятной ин-

терпретации мифа, так как зачастую миф является единственным источником сведений о 

древнейших этносах той или иной цивилизации. Мифы – это истории, основанные на тра-

диции. Одни из них в зависимости от выполняемой задачи отражают историческую ре-

альность, другие являются полностью вымышленными [Вуд, 2018]. Но в любом случае 

они выступают маркером-определителем культурной и этнической идентичности [Ста-

вицкий, 2019]. Последнее выявлено в содержании гомеровских поэм, изучение структуры 

которых позволило вывести заключение о присутствии в них интереса к истории. На этом 

основании считается, что «сам факт создания текста поэм на основе более древних эпиче-

ских преданий свидетельствует о присутствии в сознании грека гомеровской эпохи пони-

мания ценности прошлого для настоящего, а также и самой истории как знания о про-

шлом, хотя и основанном на мифе» [Лебедева, 2016, с. 220].  

Характеризуя сущность мифа и мифологии, следует иметь в виду ещё одно важное 

обстоятельство. Оно связано с наличием в его структуре самых разных уровней, важней-

шими из которых называются сакральный, воображаемый и антропоморфный. В своём 

переплетении они-то и составляют пространственное измерение его информационных 

«полей». Древние греки не воспринимали их сразу. На каждом из этапов исторического 

развития своего общества они усматривали в мифе только один из них, но во всём его вза-

имодействии как с другими уровнями и их отдельными их элементами, так и в преодоле-

нии их. На этом основании специалисты пришли к заключению, согласно которому трёх-

частная конструкция структуры мифа не только формирует отложившуюся в нём истори-

ческую информацию, но и помимо всего остального (и это особенно важно) выступает ин-

струментом понимания отложившихся в нём способов восприятия и объяснения окружа-

ющей действительности [Сole, 2004, p. 67]. «Мифы, – писал в своё время М. Финли, – бес-

спорно, содержат исторические измерения (конкретные имена, учреждения, факты и объ-

екты). Поэтому самые ранние рассуждения греков о своем прошлом выражены в мифоло-

го-легендарных и генеалогических историях» [Finley, 1965, p. 292]. 

Таким образом, смысл и сущность мифа нужно выводить из него самого. Миф – по-

вествование, передающее господствующие представления в обществе об истории людей и 
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их происхождении. Весьма чётко по данному вопросу высказался К. Кереньи: «Миф – это 

давняя история, некогда пережитая предками и дошедшая до потомков [Кереньи, 2000, 

с. 271]». 

Выводы 

Рассмотренные нами аспекты исследования мифа в специальной литературе позво-

ляют вывести заключение, согласно которому он представляет собой специфический по 

своему содержанию, многослойный и многоуровневый, разноаспектный по затрагивае-

мым сюжетам, развивающийся в пространстве и во времени рассказ-историю или рассказ 

по истории, который отображает господствующие представления архетипического вос-

приятия действительности в мифопоэтическом сознании.  

Миф – древнейшая форма идентификации, способ прагматико-эмпирического и ас-

социативного объяснения окружающей действительности и средство достижения цели по 

её освоению. В этом смысле миф – иносказательно выраженный социальный опыт и 

«средство коммуникации».  

Соединяя в себе историческую реалию и её художественный образ, а также вопло-

щённые в них (и проистекающие из них) представления, миф создаёт матрицу – мнемон 

виртуального мира, сущность которого определяется основными элементами его кон-

струкции – диалектикой мнимых и реальных истин. В этом смысле миф, как арсенал и 

почва, всегда конкретен и историчен. И именно по этой причине для преобладающего 

большинства древних греков эпохи классики (и не только) мифы были не только арсена-

лом и почвой, но и древнейшей историей их народа. 
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Введение 

Упоминая процесс дорийской и эолийской колонизации юго-восточной оконечно-

сти ликийского полуострова, нельзя не указать на слабую его изученность в эпиграфиче-

ском и археологическом отношении. В нашем распоряжении имеется мало прямой ин-

формации, свидетельствующей об эпизодах эолийского колонизационного процесса в 

памфило-ликийском пограничье, а письменные данные о дорийской волне предельно спо-

радичны. На этом фоне особенно важным будет обратить внимание на массив относи-

тельно свежих свидетельств местного эпиграфического наследия и данных археологии, 

касающихся этнокультурных контактов ликийцев и памфилов с греческими колонистами, 

осуществлявшими сравнительно неудачные попытки освоения этих регионов. Преимуще-

ственно гористый, пересекаемый узкими каньонами участок, примыкающий к Памфилий-

скому морю (Анатолийский залив), слабо подходил для создания апойкий. С географиче-

ской точки зрения область в значительной степени изолирована горным массивом Тахта-

лы (Солима) и его предгорьями, что образовывало естественный природный барьер между 

Ликией и равнинными районами Памфилии. Регионы соединялись крайне узкими  

(1,5–2 метра шириной) дорогами через горные перевалы и ущелья, что создавало допол-

нительные трудности для заселения региона греками [Saraçoğlu, 1968, s. 463; Jahn, 1970, 

S. 11–12].  

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на враждебность окружения, греческим колонистам удалось основать не-

сколько поселений, сумевших закрепиться в чуждой культурно-политической среде 

[Şahin, Adak, 2004, s. 248]. Одной из подобных греческих колоний региона была Фаселида, 

основание которой традиция относит к 691–690 гг. до н. э. Колония, выведенная жителями 

родосского Линда, со временем стала богатым центром транзитной торговли, сохранив 

свою греческую идентичность вплоть до времени римского владычества. Все 77 город-

ских магистратов (в хронологическом диапазоне 250–120 гг. до н. э.), встреченных в 

надписях и на монетах Фаселиды, носили отчётливо греческие имена [Heipp-Tamer, 1993, 

S. 124; Adak, 2013, p. 67–68]. Горожане говорили на дорийском диалекте греческого, зане-

сённом с Родоса. Большинство известных городских декретов и посвящений были выдер-

жаны в дорийском диалекте или содержали отчётливые доризмы [Bechtel, 1899, S. 660]. 

Наиболее раннее свидетельство лингвистического дорийского влияния сохранилось в до-

говоре фаселитян с карийским династом Мавсолом (TAM II 1183: имя Гелиоса, а также 

глагол καταλαφθήμειν в дорийской форме) [Wilhelm, 1898, S. 149–162; Hornblower, 1982, 

p. 122–123; Keen, 1998, p. 238]. Таковыми являются и гораздо более поздние надписи по-

священия с акрополя Фаселиды. Отчётливое дорийское звучание содержится в надписи 

TAM II 1185: [Ἀρ]ιστοκράτεια καὶ Νικάρης | ὑπὲρ Ἀθανίωνος τοȗ πατρὸς | δαμιοργήσαντος | 

Ἑστίαι καὶ Ἑρμᾶι) [Adak, Önen, Şahin, 2005, S. 13–15]. Дорийский след имеется в текстах 

надписей, упоминающих местные культы Афины Городской (TAM II 1184, 4: [Ἀθαναίαι] 

τᾶι Πολιάδι) и Артемиды Китаневриссы в Олимпосе (Αρτεμεις Ἀρτέμιδι Κιτανευρίσσαι 

εὐχάν), располагавшемся в 20 км южнее Фаселиды [Blackman, 1981, p. 139; Adak, 2004, 

S. 27–51; Adak, Önen, 2004, S. 53]. Наличие формы εὐχάν доказывает, что дорийский диа-

лект продолжал использоваться и в период существования Ликийского союза [Behrwald, 

2000, S. 107–108]. 
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Свидетельства нарративной традиции разнятся относительно характера взаимоот-

ношений родосцев и ликийцев. Пространное сообщение Афинея (VII, 51, 297f), упомина-

ющее ритуал жертвования соленой рыбы ликийскому пастуху Килабру (FHG IV 428), пер-

воначально намекает на довольно мирный характер контактов. Приведя цитату из отрывка 

«Колофонских летописей» Герофита (FGrHist 786 F 1), Афиней утверждает, что фасели-

дяне по сей день ежегодно приносят Килабру жертву соленой рыбой, которую тот пред-

почел ячменной муке, предложенной ему ойкистом Лакием (FHG III 28; VII, 51, 297f). 

Взамен родосцы получили право основать Фаселиду. Расширенная версия данного айтио-

логического мифа содержалась в сочинении «Об азиатских городах» Филостефана Кирен-

ского. Историк указывает на линдийское происхождение Лакия, приходившегося братом 

основателю Гелы Антифему (FHG III 29). По другой версии, Лакий был аргивянином и 

спутником Мопса, сына Манто, потерпевшим кораблекрушение у Хелидонийского мыса. 

Выполняя распоряжение Манто и Мопса, Лакий выкупил землю для основания Фаселиды 

у некоего Калабра, заплатив ему соленой рыбой (VII, 51, 298).  

Афиней был уроженцем египетского Навкратиса (Athen., VII, 301b), где распола-

гался Эллений, основанный при непосредственном участии родосцев и фаселитян (Hdt., II, 

178–179), что дает основания для доверия его сообщениям об обстоятельствах выведения 

этой родосской колонии в Ликии. Безусловна и связь Фаселиды с самой ранней греческой 

торговой колонией в Египте, основанной при фараонах Нехо или Псамметихе и достиг-

шей расцвета при Амасисе. Фаселида была одной из наиболее близких гаваней для тран-

зита товаров из Навкратиса в западном направлении [Blumenthal, 1963, S. 129; Schäfer, 

1981, p. 19–20]. Но этот город играл не только роль транзитного пункта. Согласно элефан-

тинской «Повести о премудром Ахикаре», из Фаселиды в Египет ввозились металлы, об-

работанная древесина, предметы утвари, ароматные масла, шерсть и вино [Briant, Descat, 

1998, p. 69–72; Bresson, 2000, p. 68–73; Önen, 2012, p. 209]. Плиний упоминает знаменитые 

ликийские ели, кедры и платаны, широко использовавшиеся в кораблестроении (Plin., NH, 

XII, 9; XVI, 137). Кроме того, источник описывает красные лилии из Фаселиды, бывшие 

вторыми по величине после лаодикийских лилий Антиохии и Сирии и использовавшиеся 

в парфюмерии (Plin. NH, XXI, 24–25). Фаселитяне наладили и выращивание роз для изго-

товления особо качественного розового масла, спрос на которое распространился вплоть 

до Неаполя, Капуи и Пренесты (Athen. Deip., XV. 38; Plin. NH, XIII, 5). Мореплавание и 

морская торговля стали важнейшим источником дохода для жителей Фаселиды, о чем 

напоминают характерные имена фаселитян (Ναυσικλῆς, Ναυσικράτης, Ναυσίνικος) и неиз-

менное изображение корабля на монетах. Демосфен утверждает, что купцы-фаселитяне 

были одними из самых хитрых и торговали с хиосцами, афинянами и жителями Понта 

Эвксинского. Некий торговец из Фаселиды сдал афинскую собственность (приобретенную 

под ссуду, заимствованную в Афинах) в качестве материальной гарантии при договоре с 

хиосским купцом, а затем доставил товары на Хиос в обход Афин, что вызвало непод-

дельное возмущение оратора, апеллировавшего к афинским судьям (Dem., XXXV, 52–55). 

Показательно и то, что Хиос имел давние союзнические отношения с Фаселидой (Plut. 

Cim., 12). Именно по этой причине афиняне существенно ограничивали торговые префе-

ренции купцов из Хиоса и Фаселиды (декрет 469–450 гг. до н. э.: IG I2. 16+ = Meiggs-Lewis 

№ 31 = IG I3. 10). В частности, предполагались изменения в установленном порядке 

ξυμβóλαιον (или δίκαι ἀπὀ συμβολῶν) с фаселитами (IG I3. 10, 13), обозначенные в строках 

6–11, которые следует читать и переводить следующим образом: ὄ τι ἂμ μὲ[ν] Αθ[ηνησι 

ξ]υ[μβ]óλαιον γένηται [πρóς Φ]ασηλιτ[ῶ]ν τινα, Αθή[ν]η[σι τας δίκ]ας γίγσθαι παρ[ὰ τῶι 

πο]λμάρχωι, καθάπρ Χ[ίοις, και] ἄλλοθι μηδὲ ἁμο («Если какой-либо судебный спор слу-

чится в Афинах, касающийся фаселита, в Афинах пусть процесс будет у полемарха, как с 

хиосцами, и ни в каком другом месте»). Таким образом, афиняне меняли классический 

принцип actio sequitur forum rei (согласно которому тяжба проводилась в соответствии с 
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гражданством ответчика) на принцип actio sequitur forum contractus. Данное обстоятель-

ство можно объяснить особой экономической и стратегической значимостью города 

(штурм города Кимоном в 470 г. до н. э.: Plut. Cim., 12), названного самым восточным го-

родом афинской торговой и военной активности после заключения Каллиева мира (Isok. 

Panegyr., 117; Areopag., 80; Panath., 59; Lyk., 73; Diod., XII, 4, 5; Suda, Lex. s.v. Κίμων) и 

кампании Кимона против Фаселиды (Plut. Cim., 12).  

Вместе с тем в двух рассмотренных версиях основания Фаселиды амальгама мифо-

логии пеленает исторические реалии, которые следует рассматривать диахронно. Мопс 

выступает основателем Фаселиды и Колофона (Pomp. Mela, I, 70, 78) и сыном критского 

колониста Ракия (или Аполлона) от прорицательницы Манто (Clem. Strom., I, 134, 4). Ряд 

источников называет его предводителем ахейцев Калханта (Strab., XIV, 1, 27) правившим 

в Лидии и ведшим войну с карийцами в районе Клароса и Колофона (Paus., VII, 3, 2). Дви-

нувшись на восток, Мопс завоевал Памфилию (=Мопсопию по: Plin. NH., V, 96: Pamphylia 

ante Mopsopia appellata est), а перейдя Тавр, осел в Киликии, где основал собственное цар-

ство [Vanschoonwinkel, 1990, S. 193–194]. Очевидно, что античная традиция награждает 

легендарного Мопса качествами ойкиста, начавшего колонизационный процесс в юго-

западной Анатолии после событий Троянской войны (Herod. De prosodia cath., III, 1, 253; 

Steph. Byz., Eth. s.v. Γέλα; Athen. Deip., VII, 51) [Blumenthal, 1963, S. 129; Erzen, 1973, 

S. 394; Leschhorn, 1984, S. 28; Scheer, 1993, S. 182–187; Önen, 2012, p. 206]. Независимо от 

традиции фаселитян, жители памфилийских городов ссылались на Мопса и Калханта 

(Сельге: Strab., XII, 7, 3; Малл: Athen., VIII, 346), говоря об основании своих городов. Та-

кая ситуация могла быть вызвана острым желанием памфилийцев повысить свой статус и 

распространилась на Фаселиду (и Родиаполис, основанный Мопсом и названный им в 

честь дочери: Theop., FGrHist II, 115, F 103), которую относили то к Памфилии, то к Ли-

кии (Ps.-Skyl., 100; Strab., XIV, 3, 9; Hierocl. Synec., 683, 1: Φασύδες).  

На сегодняшний день не обнаружено реальных следов микенской колонизации 

окрестностей Фаселиды [Önen, 2012, p. 206], но исходя из легенды о Мопсе и Манто (об-

разе женщины-жрицы Аполлона из Клароса, что находился вблизи Колофона) и упомина-

ния жертвоприношения соленой рыбы (связанного с кларосской гидромантией), очевид-

ным образом объединяющих Фаселиду, Кларос и рыбный оракул в ликийской Суре (Афи-

ней со ссылкой на Полихарма: FHG IV, 479; Athen., VIII, 333d), можно представить нали-

чие длительного периода культово-религиозного переплетения, связующего традиции ли-

кийцев, фаселитян и жителей Памфилии. Рассмотренные обстоятельства намекают и на 

возможность длительных отношений родосских колонистов с Колофоном. Микенское имя 

*Mokwso- (Кносс: De 1381.B; Пилос: Sa 774; «Обвинение Маддуватты»: CTH 147; KUB 

14.1 rev. 75: mMu-uk-šú-uš с упоминанием похода Аттарисии и Маддуватты против Кипра) 

могло быть распространенным династическим именем, занесенным из Греции в период 

ахейской колонизационной волны [Oettinger, 2008]. Оно засвидетельствовано в качестве 

имени правителя в киликийском царстве Куэ/Хияве надписями из Каратепе (KARATEPE 1 

§ 57: (Лув./Ho.) ma-pa-wa/i (CRUX)pa+ra/i-na-wa/i-tu-u (LITUUS)á-za-ti-wa/i-tà-ia mu-ka-sa-

sá-há-´ DOMUS-ní-i (DEUS)TONITRUS-hu-ta-[ti] DEUS-na-ti-há / «И много пусть служат 

Ацативаде и дому Мукса по воле Тархунта и богов») и Чинекёй (ÇINEKÖY §1: (Лув.) 

[EGO-mu] wa/i+ra/i-i-[ka-sá x-x-x-x(-x) (INFANS)ni-]mu-wa/i-za-sa [mu-ka]-sa-sa 

|INFANS.NEPOS-si-sà |hi-ia-wa/i[-ni]-sá[(URBS)] |REX-ti-sa |(DEUS)TONIT[RUS]-hu-t[a-sa 

….] / «Я Варайка, [сын X], потомок Мопса, [князь Хиявы], любимец Ваала», [слуга] Тар-

хунта) [Tekoğlu, Lemaire, 2000, p. 968; Hawkins, 2000, p. 56]. 

Анализ отдельных крупиц исторически достоверных сведений из мифоэпических 

напластований позволяет утверждать, что основание Фаселиды не представлялось столь 

мирным актом, как о том свидетельствуют сообщения греческих историков, цитируемых 

Афинеем. На это обстоятельство недвусмысленно намекает «Линдийская храмовая хро-

ника» (со ссылкой на родосского историка конца IV в. до н. э. Ксенагора), упоминающая 
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дар фаселитян Афине Линдии: «фаселитяне – шлем и кривой меч, на которых написано: 

фаселитяне от солимов Афине Линдии, под предводительством ойкиста Лакия» (Lind., II 

2, С.1, XXIV, 6–10: Φασηλῖται κράνη καὶ δρέπανα, ἐφ’ ὧν ἐπεγέγραπτο· «Φασηλῖται ἀπὸ 

Σολύμων τᾶι Ἀθαναίαι τᾶι Λινδίαι, Λακίου τοῦ οἰκιστᾶ ἁγευμένου», <ὡ>ς ἀποφαίνεται 

Ξεναγόρας ἐν τᾶι α τᾶς χρονικᾶς συντάξιος).  

В рассмотренном выше отрывке Афинея сообщается, что Мопс отправил Лакия в 

Фаселиду с дружиной. Правомерно предположить, что родосские колонисты вступили в 

военный конфликт с аборигенами ликийцами (солимами), а вовсе не выкупали землю у 

местного населения. Конфликт с солимами можно объяснить чрезвычайной воинственно-

стью этого народа, что было известно еще Гомеру (Il., VI, 184–185). Уже в сцене противо-

борства родосского вождя Тлеполема и ликийского царя Сарпедона просматриваются 

корни давней вражды ликийцев с жителями Родоса (Il., V, 627). Об этом же факте сообща-

ет и схолиаст (Eust. Schol. ad Il., V, 639: «говорят, что всегда ликийцы враждовали с ро-

досцами»). Менандр в «Щите» описывает военный поход в Ликию афинского военачаль-

ника и его отряда, руководствовавшегося целью грабежа комовых поселений в долине 

Ксанфа (Men. Asp., 23–40). Указывается, что афиняне использовали Родос в качестве пе-

ревалочного пункта для нападения (Men. Asp., 36–40). Подобный конфликт случился и в 

430–429 гг. до н. э. Фукидид описывает неудачный поход военачальника Мелесандра 

(Thuc., II, 69, 1–2). Афинянин был разбит в битве с ликийским династом Трббеними (со-

гласно «хронике Гарпагидов» на «Столбе надписей из Ксанфа»: TAM I, 44a, 44–45: 

«xbane: ese: trbbẽnimi: tebete: terñ se milasãñtrã:/у Кианеи, когда Трббеними разбил [афин-

скую] армию и Милесандра с доблестью»).  

Согласно «Линдийской храмовой хронике» (со ссылкой на Полизала и Тимокрита), 

сообщается о более ранних военных предприятиях уроженцев Родоса, упоминая «cовер-

шивших с Клеобулом поход в Ликию» (Lind. II 2, C.1, XXIII, 1: τοὶ μετὰ Κλευβούλου 

στρατεύσαντες εἰς Λυκίαν). По всей видимости, экспедиция, организованная Клеобулом, 

увенчалась военной победой, о чем свидетельствуют восемь трофейных щитов и венец  

(2–5: ἀσπίδας ὀκτὼ καὶ τῶι ἀγάλματι στεφάναν χρυσέαν, ὡς ἱστορεῖ Τιμόκριτος ἐν τᾶ<ι> α τᾶς 

χρονικᾶς συντάξιος, Πολύζαλος ἐν τᾶι δ τᾶν ἱστοριᾶν), пожертвованный храму Афины Лин-

дии. Примечательно, что в самой Ликии существовала устойчивая традиция изъятия щи-

тов противников с поля боя в качестве трофеев. Об этом свидетельствуют многочислен-

ные рельефные изображения, украшавшие погребальные камеры столбовых могильников 

местных династов архаического и классического времени. Военное предприятие, вероят-

нее всего, носило упреждающий или карательный характер и было направлено против 

местного населения, агрессивно настроенного по отношению к родосским колонистам. Не 

исключено и то, что Клеобулу удалось основать новые поселения в пределах восточного 

побережья полуострова, но говорить о широкомасштабной экспансии вглубь Ликии не 

приходится. Историчность обстоятельств походов Лакия и Клеобула косвенно подтвер-

ждается Геродотом, упоминающим кинжалы и серповидные мечи ликийцев (Hdt., VII, 92, 

1: ἐγχειρίδια δὲ καὶ δρέπανα εἶχον), найденные в процессе археологических раскопок 

[Benda-Weber, 2005, Taf. 55]. 

Следы родосской колонизации обнаруживаются и дальше на юг от Фаселиды. К 

VII в. до н. э. относится основание островитянами городов Гаг, Коридаллы и Родиаполиса. 

Три этих города контролировались ликийскими династами классического времени, о чем 

свидетельствует местный ликийский монетный чекан. На это же обстоятельство указывает 

и наличие поблизости типичных погребальных памятников с надписями на ликийском 

языке. Вернер Тиц и Франк Кольб склонны относить Родиаполис к типичным ликийским 

поселениям династического времени, считая его освоение родосскими греками сравни-

тельно поздним. Процесс родосской колонизации этого района Ликии они относят ко 2-й 

половине IV в. до н. э. [Kolb, Tietz, 2001, p. 392–394]. Такой вывод следует из факта появ-

ления Родиаполиса в ликийских надписях V–IV вв. до н. э., в которых он назван топони-
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мом Wedrẽi. С данным утверждением можно поспорить, учитывая то, что уже в сочинении 

Гекатея мы встречаем прямые указания на освоение обсуждаемого региона родосцами, 

которое могло начаться, таким образом, не позднее конца архаического времени. Допол-

нительная информация о происхождении Коридаллы и Гаг содержится у Стефана Визан-

тийского и Геродиана, который со ссылкой на Гекатея утверждает, что родосцы участво-

вали в основании обозначенных местечек (Herod. De prosodia cath., III, 1, 381; FGrHist IA, 

№ 1. Frg. 246: Κορύδαλλα· πόλις Ῥοδίων. Ἑκαταῖος Ἀσίᾳ).  

«Etymologicum magnum» связывает ликийский город Гаги с родосцами, упоминая 

важные детали обстоятельств его основания, обнаруживающие во многих аспектах пря-

мую аналогию с обстоятельствами возникновения греческого поселения в Фаселиде 

[Çevik, Bulut, 2008]. Согласно тексту византийского источника, родосские переселенцы 

обратились к местному населению с просьбой о выделении им земли для основания соб-

ственного поселения. Греки взывали к ликийцам, произнося слова «Γᾶ γᾶ», что в переводе 

означало «пахотная земля». В честь этого события новое поселение стало носить такое 

нетипичное имя (Etymologicum magnum, 219, 6–16: Γάγαι· Πόλις Λυκίας. Εἴρηται ὅτι Ῥόδιοι, 

Λυκίους αἰτοῦντες τόπον ἐν ᾧ κατοικήσουσιν, ἐβόων Γᾶ γᾶ, τῇ πατρῴᾳ φωνῇ δωρίζοντες· καὶ 

ἐντεῦθεν τὸ ὄνομα ἐτέθη τῇ πόλει). Из данного сообщения следует, что ликийцы крайне не-

охотно шли на контакт с греческими колонистами, не позволяя им свободно селиться 

вдоль юго-восточного побережья полуострова.  

Ранние греко-ликийские контакты осложнялись естественными лингвистическими 

и этнокультурными трудностями. На своем первоначальном этапе дорийская колониаль-

ная экспансия преследовала три очевидные цели: основание сельскохозяйственных апой-

кий, расширение географии транзитной торговли и организацию опорных пунктов для 

борьбы с прибрежным пиратством, являвшимся одним из ключевых занятий местного 

населения. На последнее обстоятельство указывает следующий отрывок «Этимологико-

на», упоминающий некоего родосского стратега Немия, попавшего в затруднительное по-

ложение из-за шторма в процессе истребления им киликийских и ликийских пиратов 

вдоль побережья (῍Η ὅτι Νέμιος στρατηγῶν Ῥοδίων, καὶ τοὺς Λυκίων καὶ Κιλίκων 

λῃστεύοντας κατὰ θάλασσαν νικήσας νυκτὸς χειμῶνι περιέπεσε·). Согласно легенде, члены 

команды увидели землю и принялись выкрикивать дорийскую фразу «Γᾶ γᾶ», спасшись 

здесь от ненастья (καὶ κινδυνευούσης τῆς νεώς, τῶν ἐμπλεόντων ἀναβοησάντων τῇ Δωρίδι 

φωνῇ Γᾶ γᾶ, ἐκ τοῦ ἐπιφθέγματος προσέσχον καὶ ἐσώθησαν) [Çevik, Bulut, 2008].  

О присутствии родосцев в пределах восточной окраины равнины Кумлуджа свиде-

тельствует наличие диалектных дорийских форм τόδε σᾶμα или τὸ μνᾶμα, обнаруженных в 

тексте двух греческих эпиграмм в пределах южной части укрепленного стенами перипо-

лиона Гаги, защищавшего город со стороны моря еще в классический период. Текст эпи-

грамм датируется династическим временем (V в. до н. э.), однако содержит вовсе не ли-

кийские, а греческие имена [Adak, Güzelyürek, 2003, s. 111]. 

Коренные жители Ликии не желали мириться с освоением территории их страны 

чужаками, что приводило к конфликтам, большинство из которых заканчивалось плачевно 

для греческих колонистов. Согласно Александру Полигистору, Гаги называли παλαιαν 

τειχος, а сам этот город походил на крайне укрепленную крепость и был важен для сохра-

нения родосского торгового пути из Фаселиды (Steph. Byz., s.v.). Педаний Диоскурид в 

сочинении «О лекарственных средствах» упоминает ручей рядом с городом, где обнару-

жены следы богатых месторождений бурого угля (Diosc. De mat. med., V, 128). Плиний 

отмечает, что шахта и ручей получили название от имени города (Plin. NH., XXXVI, 141) 

[Hellenkemper, Hild, 2004, S. 541]. Захват Гаг ликийцами произошел в последней четверти 

V в. до н. э., что подтверждается наличием нового (типично ликийского) монетного чека-

на, демонстрирующего осьминога с ликийскими литерами Gaχe между щупалец [Carruba, 

Vismara, 2002, p. 75–88; Önen, 2012, p. 206]. В дальнейшем был покорен и Родиаполис, по-

лучивший новое ликийское наименование в местных погребальных надписях. Любопытно 
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и то, что эти тексты засвидетельствовали сохранение культа Афины Городской в форме 

поклонения богини Малии (TAM I 149, 12; 150, 6–7: Malija Wedrẽñni), столь характерного 

для Родиаполиса, Меланиппия и Фаселиды. Смена имени божественного покровителя по-

селения засвидетельствована не только эпиграфически, но и демонстрируется монетами, 

аверс которых украшало изображение Малии-Афины.  

Мустафа Адак замечает, что греческое население Родиаполиса и Гаг вынуждено 

было приспосабливаться к новой культурно-политической ситуации, что отразилось в ко-

пировании потомками греческих колонистов ликийских культурных форм в погребальной 

архитектуре и культовой практике [Adak, 2007, s. 43]. Этим обстоятельством, очевидно, 

объясняется наличие в регионе Андызлыташ близ Гаг (Andızlıtaş) ликийских форм скаль-

ных захоронений представителей местного греческого населения. Турецкий исследователь 

перечисляет полтора десятка скальных захоронений, принадлежавших ликийской знати в 

географическом диапазоне от Маркиз Даг (Markiz Dağı) на юге до Гюрече Даг (Görece 

Dağı) на севере [Adak, 2007, s. 44]. Скальные гробницы в Гагах были отнесены к более 

позднему типу скальных захоронений римского времени [Çevik, 2003, p. 97–116]. Наличие 

гробниц ликийской аристократии показывает, что местные династы должны были закре-

пить итоги своей экспансии строительством укрепленных опорных пунктов. Такой крепо-

стью могло быть типичное по своему архитектурному облику династическое поселение 

Эрен Тепе [Şahin, Adak, 2004, s. 254–255]. В районе Асарташ (Asartaş/Topal Gavur) распо-

лагался небольшой укрепленный форпост (в 3 км к юго-востоку от Эрен Тепе), построен-

ный с очевидной целью закрепления ликийской гегемонии над Гагами, Родиаполисом и 

Коридаллой (о чем свидетельствует появление ликийских надписей в Коридалле: N 302; 

Родиаполисе: TAM I, 149–150) [Neumann, 1979, S. 14; Tekoğlu, 2002, p. 107–108].  

Интересен этот маленький гарнизонный поселок из-за двух скальных гробниц на 

восточной и западной части скалы некрополя. Восточная гробница принадлежала эллини-

зированному ликийцу Аполлонию, сыну Геллафила (SEG XLVIII 1561). Надгробная эпи-

грамма содержит сведения о том, что Аполлоний руководствовался справедливостью и 

вел приятную жизнь, предаваясь еде, питью и сексуальным утехам (Ἀπολλωνίο τὸ μνῆμα | 

Τῇδε θανὼν κεῖμαι Ἀπολλώνιος 'Ελλαφίλου παῖς. | Ἠργασάμην δικαίως, ίδὺν βίον εἶχον ἀεὶ 

ζῶν, | ἐσθίων καὶ πίνων καὶ παίζων. | Ἀλλʼ ἴθι χαίρων). Время появления крепости и захоро-

нений датируют серединой IV в. до н. э., что соответствует экспансии ликийцев Перикла 

Лимирского [Çelik, 2020, p. 13]. Содержание эпиграммы обнаруживает существенное вли-

яние греческой культурной составляющей на представителей ликийской аристократии, 

несмотря на возражения Хааке [Wörrle, 1998, S. 77–79; Haake, 2008, S. 288]. Нам здесь ви-

дится возможность инфильтрации философии Аристиппа и школы киренаиков. Аристокл 

сообщает, что Аристипп Младший считал высшим благом достижение «приятной жизни» 

(τὸ ἡδέως ζῆν), понимаемой в качестве суммы удовольствий (Euseb. PE., XIV, 18, 32), что 

соответствует общей тональности погребальной надписи. Установления киренаиков мог-

ли явиться фундаментом для поздней ликийской школы эпикурейца Диогена Эноандского 

[Gordon, 1996].  

В связи с обозначенными фактами, важнейшим следует признать наличие очевид-

ной контактной зоны греко-ликийского соприкосновения, что способствовало росту уров-

ня культурного синкретизма в районе от Коридаллы и Родиаполиса до Гаг и Эрен Тепе. 

Ликийцы, без сомнения, пытались вытеснить эллинов на самый край восточного побере-

жья полуострова, что приводило к смене периодов мирного сосуществования эпизодами 

весьма успешной экспансии династов соседней Лимиры. В пятой книге «Стратагем» По-

лиэн сообщает о попытке длинных кораблей ликийского династа Перикла Лимирского 

перехватить некоего Харимена Милетянина при его попытке достичь Фаселиды (Strat., V, 

42). Известно, что Периклу удалось установить гегемонию его родной Лимиры над терри-

торией всей Ликии, победить персидского военачальника Артембара и взять Тельмесс 

(FGrHist 70 F 115 № 3 = FGH I, 296, 111). Наличие на юго-востоке Ликии богатых залежей 
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бурого угля, марганца и хрома были дополнительным стимулом для экспансии Лимиры в 

этом направлении [Borchhardt, 1993, S. 41; Çevik, Bulut, 2008, p. 2–3]. Фаселида и Тельмесс 

были крупнейшими транзитными портами и стратегически важными опорными пунктами 

на востоке и западе Ликии, одновременное обладание которыми давало ликийскому пра-

вителю полный экономико-политический контроль над всем полуостровом. А поэтому 

логичнее всего предположить, что Перикл прибег если не к захвату, то как минимум к по-

пытке блокады дорийских колоний региона [Çelik, 2020, S. 13].  

Тесные связи греческого и ликийского населения в «контактной зоне» Коридаллы и 

Родиаполиса находят свое подтверждение и в эпиграфическом материале Лимиры. Захо-

ронение некрополя CH V (рубеж IV–III вв. до н. э.) содержит билингвистическую надпись 

на греческом и арамейском (TAM I 152 = SEG XLV 1807) о принадлежности захоронения 

семейству некоего Артима, прадед которого был жителем Коридаллы (Αρτιμ̣[ας Αρσαπι---

ca 23.---Κορ]υδα̣λλέως πρόπαππος -4-5- π̣[ρ]οκατεσ[κ]ευάσατο τὸν τάφον̣ [τοῦτο]ν̣ ἑαυτῶι καὶ 

τοῖς ἐγγόνοις). Арамейская часть надписи сохранилась лучше (᾿stwdnh znh ᾿rtym br ᾿rzpy 

῾bd ᾿ḥr mn zy m [῾rt᾿ z᾿–ca.35–zy]lh), хотя и не уточняет первоначальное гражданство пред-

ков владельца погребения. Понятно лишь, что наличие арамейской части надписи свиде-

тельствует в пользу высокого статуса погребенного и обозначает наличие тесных связей 

Коридаллы и Лимиры на излете персидского господства в Ликии, а тот факт, что погре-

бенный приходился сыном человеку с именем Аршап(ия), может свидетельствовать в 

пользу более раннего времени появления надписи [Wörrle, 2012, S. 420].  

Со значительной степенью определенности можно утверждать, что и Меланиппий 

был основан родосскими греками [Zäh, 2003, S. 625–641; Hellenkemper, Hild, 2004, S. 725; 

Hild, 2004, S. 122–123]. «Stadiasmus Maris Magni» помещает его 60 стадиями (11 км) 

южнее Гаг и в 30 стадиях (5,5 км) от Хелидонийского мыса (234: ᾿Απὸ δὲ τῆς Ἱερᾶς ἄκρας 

ἐπὶ Μελανίππην στάδιοι λ΄; 235: ᾿Απὸ δὲ Μελανίππης εἰς Γάγας στάδιοι ξ΄) [Müller, 1855, S. 

491]. В отличие от ощущавших на себе существенное ликийское культурно-политическое 

влияние Родиаполиса, Гаг и Коридаллы, этот небольшой городок сумел сохранить грече-

ский облик. Достаточно сказать, что в его окрестностях до сих пор не было найдено сле-

дов ликийских захоронений и памятников эпиграфики. Об этом свидетельствует греческое 

название города и упоминание Меланиппия в качестве πόλις Παμφυλίας (Herod. De proso-

dia cath., III, 1, 365, 3–4; Steph. Byz., 441, 21–442, 2, s.v. Μελανίππιον, πόλις Παμφυλίας. 

Ἑκαταῖος Ἀσίᾳ. τινὲς δὲ Λυκίας φασί. τὸ ἐθνικὸν Μελανιππεὺς καὶ Μελανίππιος). По мнению 

П. Фрея, важнейшим указанием на сходство происхождения Меланиппия и Фаселиды яв-

ляется наличие здесь культа Афины Городской, что засвидетельствовано в «Постгомери-

ке» Квинта Смирнского. Повествуя о гибели ликийского героя Эриманта, пришедшего к 

стенам Илиона из Ликии вместе с Главком, поэт упоминает, что «дом его был в Меланип-

пии горном, святыне Афины, пред самим Массикитом у Хелидонийского мыса» (Il., III, 

233–234: ναῖε δ᾽ ὅ γ᾽ αἰπεινὸν Μελανίππιον ἱρὸν Ἀθήνης ἀντία Μασσικύτοιο Χελιδονίης σχεδὸν 

ἄκρης) [Frei, 1990, p. 1779].  

Cвязи Фаселиды и Меланиппия отражены и в содержании проксенического декрета 

в честь фаселитянина Аполлония (SEG LVII 1663), чьи действия обеспечили состояние 

φιλία καὶ συμμαχία с жителями Родоса, что было расценено в качестве значительной поли-

тической привилегии и гаранта свободы и автономии (4–8: ὅπως κατασταθῶμεν εἰς τὴν τοῦ 

δ[ή]μου τῶν] Ῥοδίων φιλίαν καὶ συμμαχίαν, δι 'ἃ κα[ὶ συνβέ]βηκεν ἐλευθέρους ἡμᾶς ὄντας ἐν 

ε[ἰρήνηι] μεθ' ὁμονοίας πολιτεύεσθαι κυριεύ[οντας] τῶν ἰδίων). Это обстоятельство позволило 

Меланиппию сохранить автономию от прямого родосского господства, наступившего в 

Ликии и Карии вскоре после заключения Апамейского соглашения (188 г. до н. э.). Ганс-

Ульрих Вимер полагает, что Родос намеревался установить гегемонию в Ликии по анало-

гии со своими карийскими владениями, полученными ими в качестве «дарения». С этой 

целью был назначен специальный военный магистрат (Syll.3 619 = IG XII, I, 49, 60–63) 

[Wiemer, 2002, S. 263]. В тексте полисной псефизмы подчеркивается, что стела с ее со-
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держанием должна быть установлена на самом видном месте в храме Афины (20–24: 

ἀ[ναγραφῆ]ναι δὲ καὶ τὸ ψήφισμα τόδε ὑπὸ τῶν [ἑνεσ]τώτων ἀρχόντων εἰς στήλην λιθ[ίνην καὶ] 

ἀνατεθῆναι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Ἀθη[νᾶς εἰς] τὸν ἐπιφανέστατον τόπον). Чествование фаселитя-

нина и новое обращение к общему культовому покровителю рельефно намекало на дли-

тельное культурно-историческое родство Фаселиды и маленького прибрежного полиса, 

сумевшего отстоять свою внутреннюю автономию и территориальную независимость от 

Родоса. Озвученные данные практически не оставляют сомнений в том, что Меланиппий 

некогда был основан выходцами с этого острова [Adak, 2007, S. 43].  

Если следы дорийской волны колонизации юго-восточной оконечности Ликии до-

статочно очевидны, то с локализацией следов деятельности эолийских колонистов возни-

кают существенные затруднения. Тем не менее на присутствие эолийских колоний в рай-

онах западного побережья памфило-ликийского приграничья указывают лингвистические 

свидетельства, обнаруживаемые в анализе местной топонимики [Vanschoonwinkel, 1991, 

p. 405–421]. Давно замечено, что памфилийский диалект пестрит эолийскими изоглосса-

ми, что явилось результатом длительного культурного обмена между местными коренны-

ми общинами (Аспенд, Перге, Силлион) и эолийскими колониями [Brixhe, Tekoǧlu, 2000, 

p. 52]. Арриан сообщает, что эолийские колонисты из Кимы, высадившиеся на месте пам-

филийского города Сиде (Ps.-Skyll., 101: Κυμαίων ἀποικία), забыли родной язык, но стали 

говорить на некоторой смеси местного варварского диалекта и греческого (Arr. Anab., I, 

26, 4) [Nollé, 1993, S. 148–150].  

В своем «Перипле обитаемого моря» Псевдо-Скилл перечисляет ряд полисов, но-

сящих греческие названия, находящие прямую корреляцию с топонимикой эолийского 

происхождения (Ps.-Skyll., 100: «И если пройдешь от моря в глубь [будет] полис Фаселида 

с гаванью она же [и] залив и полис Идир, остров Лирнатейя, Ольбия, Магид и река Катар-

ракт, полис Перга и святилище Артемиды» / Καὶ ἐὰν προέλθῃς ἀπὸ θαλάττης ἀνώτερον, ἔστι 

Φασηλὶς πόλις καὶ λιμήν (ἔστι δὲ τοῦτο κόλπος) καὶ ῎Ιδυρος πόλις, νῆσος Λυρνάτεια, ᾿Ολβία, 

Μάγυδος καὶ ποταμὸς Καταρράκτης, Πέργη πόλις καὶ ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος). Псевдо-Скилл отно-

сит перечисленные города к территории Ликии. Страбон уточняет, что началом Памфилии 

является Ольбия. Географ сообщает, что «между Фаселидой и Атталией, как говорят, вид-

неются Фива и Лирнесс, потому что, по сообщению Каллисфена, троянские киликийцы 

частично бежали из Фиванской равнины в Памфилию» (Strab. XIV, 4, 1: φασὶ δ’ ἐν τῷ 

μεταξὺ Φασήλιδος καὶ ᾿Ατταλείας δείκνυσθαι Θήβην τε καὶ Λυρνησσόν, ἐκπεσόντων ἐκ τοῦ 

Θήβης πεδίου τῶν Τρωικῶν Κιλίκων εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκ μέρους, ὡς εἴρηκε Καλλισθένης). 

Несколькими отрывками ниже Страбон уточняет, что между киликийцами Троады и их 

собратьями за Тавром есть прямая взаимосвязь, указывая на некоторые одноименные 

местности (Strab., XIV, 5, 21: ὥσπερ ἐν τῇ Παμφυλίᾳ Θήβην καὶ Λυρνησσόν). Плиний Стар-

ший упоминает эти городки, относя их к территории Памфилии (Plin. NH., V, 96: реки Эв-

римедон, протекающей мимо Аспенда, и Катарракт, рядом с которым находится Лирнесс: 

также города Ольбия и Фаселида, последние на этом побережье (Amnes Eurymedon, iuxta 

Aspendum fluens, Catarractes, iuxta quem Lyrnesus et Olbia ultimaque eius orae Phaselis). 

Курций Руф ошибочно называет Фиву и Лирнесс в числе городов Киликии, вторя 

Страбону, сетует на их нынешний чудовищный упадок (Curt., III, 4, 10: monstrabantur 

urbium sedes, Lyrnesi et Thebes). Александр Полигистор тем не менее был склонен считать 

Лирнесс ликийским городом (Steph. Byz., 423, s.v. Λυρνατία· χερρόνησος καὶ χωρίον Λυκίας. 

᾿Αλέξανδρος ἐν δευτέρῳ περὶ Λυκίας. τὸ ἐθνικὸν Λυρνατιεύς, ὡς Οἰχαλία Οἰχαλιεύς. ᾿Αρκάδιος 

δὲ διὰ τῆς ει διφθόγγου).  

Наиболее пространное сообщение, подтверждающее эолийскую природу проис-

хождения Фивы и Лирнесса, мы находим у Страбона (Strab., XIII, 1, 61), указавшего на 

эпизод длительной вражды за крайне плодородную «Фиванскую равнину», возникшей 

между мисийцами и лидийцами. Ниже географ замечает, что к противоборству подключи-

лись греки из Эолиды и с Лесбоса, заселившие эту местность. В этом же отрывке Страбон 
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сообщает о том, что Лирнесс являлся природной крепостью, но пребывает ныне в упадке. 

Сообщение чрезвычайно любопытно и наличием ценнейшего указания на расстояния 

между этими полисами, что упрощает процесс их идентификации.  

Другим городом, имевшим прямую историко-культурную взаимосвязь с Фасели-

дой, был Тенедос. Местоположение этого незначительного полиса соотносится с совре-

менными руинами Арапсую на западной оконечности городской черты Антальи. В антич-

ной традиции нет полной определенности относительно его географической принадлеж-

ности. Различные авторы относят его то к Ликии, то называют в числе полисов соседней 

Памфилии (Steph. Byz., s.v. Τένεδος: ἔστι καὶ πόλις Τένεδος πρὸς τῇ Λυκίᾳ. ᾿Απολλόδωρος δὲ 

Παμφυλίας αὐτὴν εἶναί φησι). Европейские путешественники рубежа XIX–XX вв. неверно 

идентифицировали Тенедос, перепутав его с Ольбией [Şahin, 2001, s. 146–148]. Ими не 

были учтены все античные письменные свидетельства о его географическом расположе-

нии [Spratt, Forbes, 1847, p. 214–215; Paribeni, Romanelli, 1914, p. 71; Bean, 1968, p. 84–87; 

Çevik, 1994, p. 89–102]. Подробное географическое описание местоположения Тенедоса 

упомянуто в «Stadiasmus Maris Magni» [Müller, 1855, S. 490]. Источник III века н. э. иден-

тифицирует его в качестве местечка, находившегося двадцатью стадиями западнее Атта-

леи (224: ᾿Απὸ ᾿Ατταλείας ἐπὶ χωρίον Τένεδον στάδιοι κ´). Останки небольшого урбанизиро-

ванного ядра эллинистического, римского и византийского времени сохраняются в наши 

дни южнее местного университетского городка. До нашего времени дошли незначитель-

ные свидетельства, указывающие на существование симполитии между Тенедосом и Фа-

селидой. Данный факт засвидетельствован надписью, найденной в 7 км от руин Арапсую 

(JHS 34, 1914, p. 32, № 48: Έρμάις δίς Μ[ο]λέυς Φα(σηλίτης) | ἀπό π[ό]λε[ω]ς [Τ]ενέδου | 

κατεσ[κεύασε]ν τὴ[ν] | σωματοθήκην ἑαυτ- | ω καί τη γυναικί μου | Δημητρία Καρποῦ | ἑαυτοΐς 

μόνοις). Заметим, что текстом надписи Тенедос называется полисом, а ведущую позицию 

в симполитии, вероятнее всего, занимала Фаселида [Ormerod, Robinson, 1914, p. 32; Hel-

lenkemper, Hild, 2004, S. 877].  

Упомянутые нами отношения симполитии между Фаселидой и Тенедосом должны 

были коснуться и другого небольшого городка памфило-ликийского пограничья, рассмот-

ренного нами выше и названного античными источниками под именем Лирнесс или Лир-

на. Полис располагался на древнейшем пути из Фаселиды в Атталею (225: ᾿Απὸ Τενέδου 

εἰς Λύρναντα χωρίον στάδιοι ξ´|226: ᾿Απὸ Λύρναντος εἰς Φάσηλιν στάδιοι ρο´]). Лирнесс дол-

жен был располагаться в 60 стадиях (11 км) к югу от Тенедоса, что совпадает с руинами 

Хайытлыгёль (Hayıtlıgöl/Çam Dağı) в 4 км от совр. Бельдиби. Здесь располагалось поселе-

ние в 30–40 построек с элементами укреплений в восточной части (двухэтажная башня) и 

поздним булевтерием или храмом (зафиксировано наличие псевдоизодомных блоков), где 

и был обнаружен текст договора между Фаселидой и Тенедосом [Adak, Güzelyürek, 2005, 

S. 91–93]. Близость поселения к острову Лирнатейа (совр. Sıçan Adası), служившему 

укрепленным военно-морским форпостом, приводила к частой топо-гидронимической пу-

танице (со ссылкой на Гекатея: Steph. Byz., 418, s.v. Λιρνύτεια· πόλις Παμφυλίας. ῾Εκαταῖος 

᾿Ασίᾳ. τὸ ἐθνικὸν Λιρνυτειεύς; Ps.-Skyl., 100: νῆσος Λυρνάτεια). В римское время остров 

назывался Аттелебуса (Ptol., V, 5, 9; Plin. NH., V, 131) [Adak, 2007, s. 46].  

Учитывая упоминание Страбоном того обстоятельства, что Фива от Адрамиттия 

находится в 60 стадиях (11 км), а Лирнесс – в 88 стадиях (16 км) в противоположную сто-

рону (Strab., XIII, 1, 61), следовало бы соотнести месторасположения Фивы с руинами 

холма Резбурну Тепе на равнине Гёйнюк (Göynük). К римско-византийскому времени ме-

стечко было заброшено, а отсутствие строительного раствора в останках построек говорит 

в пользу существования поселения в классическое и эллинистическое время. Северный и 

восточный склоны холма демонстрируют следы интенсивного террасирования. Несмотря 

на очевидность такого географического расположения, имеются и иные варианты распо-

ложения этих поселений (Фива – Paşa Dağı; Лирнесс – Ala Dağ) [Adak, 2007, s. 46–47].   
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Расположению Фивы и Лирнесса посвящены комментарии Евстафия к Дионисию 

Периегету и к отрывку «Илиады» с соответствующими географическими указаниями 

(Eust. Schol. ad Dion. Perieg., 367: Μέσον δὲ Φασήλιδος καὶ ᾿Ατταλείας Θήβη πόλις καὶ 

Λυρνησσός, ὁμώνυμοι ταῖς Τρωικαῖς; Eust. Schol. ad Il., II, 690–691: ἐπανελήφθη γὰρ ἡ 

Λυρνησσός, ἵνα συμπαρατεθῇ ταύτῃ καὶ ἡ τῆς, ὡς προεγράφη, ᾿Ατραμυτηνῆς Θήβης ἅλωσις, 

περὶ ὧν, εἰ καὶ προερρέθη, ἀλλὰ κἀκεῖνο εἰδέναι οὐ περιττόν, ὅτι οὐ μόνον ᾿Ατραμυτηνὴ Θήβη, 

ἀλλὰ καὶ ἐν Παμφυλίᾳ. οὕτω δὲ καὶ Λυρνησσός. Φησὶ γοῦν ὁ Γεωγράφος, ὅτι πόλις ᾿Αττάλεια, 

ἐπώνυμος τοῦ κτίσαντος Φιλαδέλφου. δείκνυται δὲ μέσον Φασήλιδος καὶ ᾿Ατταλείας Θήβη καὶ 

Λυρνησσὸς Τρωϊκῶν ἀνδρῶν ἐκεῖ ἐκπεσόντων). Сохранился и монетный материал Фивы, 

свидетельствующий о существовании поселения уже не позднее V–IV вв. до н. э. [Stauber, 

1996, S. 100–101]. Наличие «Фиванской равнины», обильная эолийская топономастика и 

изоглоссы в памфилийском, свидетельства античной традиции об инфильтрации эолий-

ских колонистов наглядно показывают, что территории между Кемером и Анталией под-

вергались активной эолийской колонизации [Brixhe, Tekoǧlu, 2000, p. 52–53]. 

Попытки дорийцев и эолийцев закрепиться на большой памфилийской равнине и 

юго-восточном побережье Ликии оказались в итоге провальными. Урбанистическое ядро 

всех основанных ими поселений подвергалось существенному этнокультурному влиянию 

и военному давлению со стороны коренных народов региона, что приводило к скоротеч-

ной маргинализации греческих апойкий или существенно препятствовали их росту и раз-

витию [Şahin, 2001, p. 165–166]. О том, что анклавы местного населения были достаточно 

сильны для активного сопротивления попыткам греческой колонизации, свидетельствует 

упоминание Перги уже в хеттских текстах. Согласно Бронзовой табличке (13 § 8): «если 

царь Хаттусы… завладеет страной Парха с помощью армии, то она также будет принад-

лежать князю Тархунтассы» [Beckman, 1999, p. 115]. Парха клинописных источников со-

ответствует городу Перге, самому важному греческому городу в пределах Памфилии в I 

тыс. до н. э. Хотя независимость Пархи может быть связана с активностью племен лукка, 

упоминание в клинописных источниках народов Хиявы в связи с Луккой не позволяет ис-

ключить того, что греческая колонизация Пархи/Перги была начата ахейцами еще в брон-

зовом веке. Микенская керамика засвидетельствована на акрополе Перги [Niemeier, 2008, 

S. 298].  

Хронологические рамки греческой колонизации Ликии крайне условны. Наиболее 

выверенной верхней хронологической планкой следует считать дату основания Фаселиды 

(691–690 до н. э.). Находки керамики VIII в. до н. э. близ Родиаполиса и Гаг указывает на 

возможность более раннего основания этих поселений, предшествовавшего традиционной 

датировке прибытия греческих колонистов. Этимология топонима Гаги (лик.-лув. Gaxe-

huhha) намекает на некоторую вероятность существования хетто-лувийского анклава в 

регионе. Гаги, Родиаполис и Коридалла могли находиться в союзных отношениях (или 

варианте симполитии), что находит косвенное подтверждение у Плиния, перечисляющего 

эти города совместно (Plin. NH., V, 28, 100) [Çevik, Bulut, 2008, p. 3–4]. Данный «тре-

угольник» формирует контуры греко-ликийской контактной зоны региона (рис. 1).  

Выводы 

Неизвестно, были ли волны эолийской и дорийской колонизации одновременны 

друг другу или одна предшествовала другой. Кажется маловероятным, что находившиеся 

севернее Фаселиды эолийские колонии (Лирнесс, Фива и Тенедос) были основаны ранее 

опорной дорийской колонии. Этолийские греки не упустили бы возможность основать 

собственную апойкию в районе Тахталы-Даг, учитывая стратегические преимущества 

расположения Фаселиды. С другой стороны, следует иметь в виду, что Фаселида была 

центром транзитной морской торговли, тогда как эолийские колонии традиционно специ-

ализировались на сельском хозяйстве [Adak, 2007, s. 47]. Для этого рода деятельности 
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идеально подходили местности вокруг Лирнесса и Фивы, располагавшиеся в километре от 

моря, но обладавшие пригодными для возделывания культур средиземноморской триады 

аграрными ресурсами, на горных склонах и в аллювиальных долинах. Вполне вероятно, 

что движущей силой эолийской колонизации (учитывая сообщение Арриана: Arr. Anab., I, 

26, 4) могла выступить Кима Эолийская. Переселенцы, не сумев закрепиться в Сиде, были 

вынуждены довольствоваться небольшими сельскохозяйственными апойкиями в при-

брежной зоне памфило-ликийского приграничья [Nollé, 1993, S. 46]. 

 

 

Рис. 1. Карта восточного побережья Ликии 

Fig. 1. East coast of Lycia 
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Аннотация. В статье рассматривается афинский государственный деятель и оратор Ликург (ок. 

396 – 323 до н. э.), который в течение двенадцати лет управлял финансами Афин. Ликург, ставив-

ший своей специальной целью предавать суду всех казнокрадов и изменников, не мог не быть ора-

тором. Древние знали пятнадцать его речей, в том числе две, сказанные в оправдание его финан-

совой политики. Сохранилась из них только речь против Леократа, бежавшего после битвы при 

Херонее. Для исследования он интересен тем, что в свое время являлся прекрасным управленцем и 

законодателем. Ликург наиболее полно выражал традиционные концепции и ценности афинской 

демократии, прежде всего убеждение в необходимости господства Афин над эллинским миром и 

их праве на это. Его заслуги по вооружению и украшению города подробно изложены в народном 

декрете 307 г. до н. э. При Ликурге издается ряд законов, регулирующих финансовую сторону ре-

лигиозных празднеств, в частности закон о финансировании Малых Панафинейских игр. Также 

особенно интересно упоминание о Ликурге в «Мириобиблионе» Фотия – кодекс 268 (Photius, 

Myriobiblion. Codex), в котором описывается его жизнь, дается оценка его деятельности по проше-

ствии более чем тысячи лет. 
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Abstract. The article deals with the Athenian statesman and orator Lycurgus c. 396–323 B. C., who for 

twelve years managed the finances of Athens. Lycurgus, whose special aim was to bring all embezzlers 

and traitors to justice, could not but be an orator. The ancients knew fifteen of his speeches, including two 

in defense of his financial policies. Only the speech against Leocrates, who fled after the Battle of Heron, 

has been preserved. For research, it is interesting that at one time he was an excellent manager and legis-

lator. Lycurgus most fully expressed the traditional concepts and values of Athenian democracy, especial-

ly the belief in the need for Athens to rule over the Hellenic world and their right to do so. His services in 

arming and decorating the city are detailed in a popular decree of 307 BC. Under Lycurgus, a number of 

laws were issued regulating the financial side of religious festivals, in particular the law on the financing 

of the Small Panathenaic Games. Also interesting is the mention of Lycurgus in the «Myriobiblion» of 

Photius – Codex 268, which describes his life, gives an assessment of his activities. 
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Введение 

Во время политической борьбы в Афинах в IV в. до н. э. можно проследить ради-

кальное изменение демократии от самого начала до конца существования независимых 

полисов. Здесь мы рассмотрим конкретный период с 338 по 323 гг. до н. э. в истории 

Афин. Этот период считается относительно спокойным на протяжении развитии города. 

Полис посылал различные посольства македонскому царю, и даже во время выступления 

царя Агиса в Спарте, и когда обострялись конфликты, Афины сохраняли спокойствие, не-

смотря на то, что народное собрание – ἐκκλησία (экклесия) – призывало воспользоваться 

кризисом в Спарте [Фролов, 1983]. В историографии исследователи отмечают разносто-

роннюю и активную политическую деятельность в городе. Хорошо изучены реформы в 

Афинах этого периода: происходило укрепление экономики, вырастала роль финансовой 

деятельности [Маринович, 2007, с. 70–71]. Со временем экономика в полисе станет играть 

немаловажную роль, и тем самым усилится влияние финансовых магистратур, появятся 

новые должности, новые лица, например, Ликург восстановит финансы города после сра-

жения при Херонее [Андреев, 1979, с. 8–15]. 

Результаты и их обсуждение 

Ликург, сын Ликофрона, родился около 390 г. до н. э. Происходил из округа Бутады, 

являлся учеником Платона и Исократа. Принадлежал верхушке афинского общества 

[Davies, 1971, p. 348–350].  

В трудах по истории классической Греции оценки Ликурга весьма скромны. На дан-

ный момент можно обраться к книге Ф. Дюрбаха «Оратор Ликург» [Durrbach, 1890]. По-

мимо названной книги, сведения о Ликурге можно найти в известном труде Ф. Бласса 

[Blass, 1893], в вводных статьях к изданию речей Ликурга [Burtt, 1954], в статье энцикло-

педии Паули-Виссова [Kunst, 1927]. 

К сожалению, нет современных фундаментальных исследований о личности Ликур-

га. Возрождение интереса к этому деятелю появляется в работах Ф. Митчела «Афины в 

век Александра» [Mitchel, 1965] и «Ликурговы Афины: 338–322» [Mitchel, 1970]. В центре 

изучения стоит Ликург как личность, описывается его деятельность, политическая про-

грамма и т. д. Также появляется небольшой очерк в диссертации Уильямса «Об Афинах 

времени олигархии Фокиона и тирании Деметрия Фалерского» [Williams, 1982, p. 3–18]. 

Работа Вилля «Афины и Александр» выделяет главу для Ликурга [Will, 1983]. Среди про-

чих работ – С. Хамфрис «Ликург и Бутад: афинский аристократ», статья К. Моссе «Афи-

нянин Ликург: человек прошлого или предшественник будущего?» [Mosse, 1989].  

Источники, из которых можно узнать о Ликурге, – это его собственные речи. До 

нашего времени дошла «Речь против Леократа», из которой видно, какое отношение у Ли-

курга к народу, предательству и патриотизму. Также его биография встречается в «Жиз-

неописаниях десяти ораторов», которые приписывают Плутарху, и надписях, например, 

декрете Стратокла, точнее, афинском постановлении в честь Ликурга, датируемом 307/6 г. 

до н. э. Псевдо-Плутарх, вероятнее всего, восходит к Цецилию (I в. до н. э.), который по-

черпнул основные сведения из биографии Ликурга, написанной после его смерти учени-

ком Исократа Филиском и носившей панегирический характер [Humphreys, 1985]. Поми-
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мо надписи, декрет Стратокла сохранился в рукописной копии, сделанной сыном Ликурга 

(Pseudo-Plutarchus, Vitae decem oratorum).  

Кроме того, краткий обзор и характеристика деятельности Ликурга встречается в 

«Мириобиблионе» Фотия, патриарха Константинопольского, в кодексе 268 (Myriobiblion. 

Cod. 268).  

Согласно данным источников, Ликург, вероятнее всего, принадлежал к старой фор-

мации аристократии афинского общества. 

Как известно, Ликургу пришлось приложить немало усилий, чтобы стать хорошим 

оратором. Его интересовала больше внутренняя политика, чем внешняя. Но тем не менее 

есть упоминания, где принимал участие в посольстве в Пелопоннес с целью отвлечь пело-

понесские государства от Филиппа (343 г. до н. э.). Позже, ближе к последнему периоду 

его жизни, деятельностью Ликурга станет управление афинскими финансами. В этой 

должности он пробудет 12 лет [Хабихт, 1999, с. 16].  

Политика Ликурга проявляется в мерах, направленных против всякого рода злоупо-

треблений, и в законах против роскоши. Эти меры носили не только финансовый харак-

тер, но имели своей целью возрождение определенного единства гражданского коллекти-

ва. Из жизни полиса старательно изгонялось все, что могло напомнить о разнице между 

богачами и бедняками. Внешние знаки богатства, дразнящие бедняков и вызывавшие их 

недовольство, осуждались Ликургом.  

Имея хорошее положение и достаток, Ликург жил скромно, о чем свидетельствует 

очерк Фотия: «…Он никогда не имел другого платья (кроме того), которое носил и зимой, 

и летом. Обычно он ходил босиком и едва ли имел обувь, которая полагалась при его 

имуществе. Природа отказала ему в таланте красиво говорить на площади; но он исправ-

лял это тяжелой, напряженной работой днем и ночью (над тем), что он должен был ска-

зать. Овчина с подушкой на полу его комнаты служила ему постелью. Делал он это для 

того, чтобы с неудобной постели более охотно подниматься и возобновлять работу» 

(Myriobiblion. Cod. 268). 

Оценка социально-политическим взглядам Ликурга дается довольно однозначно. 

Многие отмечают его враждебность к Македонии, но в то же время акцентируют внима-

ние на консерватизме Ликурга. Несмотря на то, что он предстает перед нами как ради-

кальный политик, в то же время он проявляет себя и как умеренный демократ. В равной 

мере исследователи отмечают патриотизм Ликурга и смысл осуществляемой под его ру-

ководством программы обновления Афин видят прежде всего в подготовке к сопротивле-

нию Македонии.  

По оценке Босворта, Ликург усиленно и заботливо развивал патриотические чувства 

афинян как своего рода утешение в обстановке относительного бессилия, психологиче-

ское дополнение к своей программе вооружения. Как показал моральный климат во время 

Ламийской войны, эта программа полностью себе оправдала [Bosworth, 1988, p. 215]. 

Религиозная политика Ликурга была очень активна. Восстанавливались храмы, воз-

рождались древние культы. Так, например, успешно было завершено строительство храма 

Аполлона Отеческого на агоре, были изготовлены золотые статуи Ники, золотая и серебря-

ная утварь для торжественных процессий. Ликург издает ряд законов, регулирующих фи-

нансовую сторону религиозных празднеств, в частности о финансировании Панафинейских 

игр. Немаловажной была деятельность в сфере строительства, которая соответствовала ста-

рым перикловым традициям. В Ликее реконструируется гимнасий и сооружается палестра, 

ведутся работы на агоре, завершается строительство театра Диониса у подножия Акрополя, 

во время празднования Великих Панафиней в 330 г. до н. э. был освящен стадион, перестра-

ивается и расширяется место заседаний экклесии на Пниксе. По словам биографа Ликурга, 

он украсил весь город многочисленными постройками (Ps.-Plut. Vit. 10 оr. 841d). 

В политике Ликурга значительное место занимает развитие торговли. Возвышается 

роль Пирейского порта. Торговые пути охранялись от пиратов, также предпринимались 
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меры по привлечению иностранцев, прежде всего купцов. Сохранился декрет, в котором 

указано, что по предложению Ликурга купцы из кипрского города Китиона получили в 

Афинах право владения участком земли для возведения на нем святилища Афродиты 

[Bosworth, 1988, p. 215].  

Благодаря сохранившейся речи Ликурга против Леократа нам удается понять, что 

вся его социальная и экономическая политика – это отражение его общих идей. В его ми-

ровоззрении важным остаётся понятие «демократия». Демократия упоминается как госу-

дарственный строй в Афинах, который пытаются свергнуть со стороны Македонии (Ly-

curg. In Leocr. Fragm.). Все эти мероприятия – политические, социальные и экономиче-

ские – вдохновлялись его более общими идеями. Описываются разные события, которые 

должны были сохранить демократию. Вся политическая концепция Ликурга основывалась 

на афинской демократии, на праве Афин на гегемонию в Греции. Более отчетливо это 

прослеживается в исторической части речи против Леократа, во время описания битвы 

при Саламине. Кроме того, перед нами встает еще один облик Ликурга – не просто мора-

листа, исповедующего определенные этические нормы, но человека, озабоченного мо-

ральным обликом подрастающего поколения и имеющего определенные представления о 

его воспитании [Mossé, 1989]. 

«Своими услугами и редкими качествами он внушил столько любви афинянам и по-

читания его личности, что, когда Александр потребовал доставить Ликурга к себе в числе 

других ораторов, народ отказал ему» (Myriobiblion. Cod. 268). 

Ликург прожил всю жизнь в великом уважении афинян, его праведность была 

настолько хорошо известна, что мнение Ликурга учитывалось в пользу лиц, за которых он 

высказывался. После его смерти в 324 г. до н. э. в Афинах была воздвигнута статуя, а его 

наследникам по особому постановлению были даны почетные привилегии. Список зако-

нов, проведенных Ликургом, был установлен на Акрополе [Humphreys, 1965, p. 225–220]. 

Деятельность Ликурга не была забыта и после его смерти. Он почитался и был 

включен в «Канон 10 аттических ораторов», составленный в эпоху эллинизма (II в. до 

н. э.), куда включили наиболее выдающихся афинских ораторов V–III вв. до н. э., на осно-

ве произведений которых осуществлялась подготовка в риторике [Соболевский, Грабарь-

Пассек, Петровский, 1955, с. 234].  

В римскую эпоху появился вышеупомянутый трактат «Жизнеописания десяти ора-

торов», описывающий полностью его биографию. Причем там же дана родословная Ли-

курга, а затем его потомков, что показывает, что вплоть до римского времени ее сохраня-

ли и чтили (Ps.-Plut. Vit. 10 оr. 843 a-e). 

В Византии IX в. с жизнью и творчеством Ликурга был знаком константинопольский 

патриарх Фотий, которому были доступны и произведения афинского оратора (Myriobib-

lion. Cod. 268). Он включил его в свой главный труд «Мириобиблион» («Множество 

книг», другое название – «Библиотека»). Интерес к античным писателям был одной из 

важных черт Македонского возрождения в Византии, когда античную и христианскую 

культуру стремились сочетать в едином культурном синтезе [Ревко-Линардато, 2015]. 

Сам патриарх поместил Ликурга в «Мириобилионе» среди описания речей 10 орато-

ров, которые уже прочитал (Myriobiblion. Cod. 259–268). Расположение авторов речей у 

Фотия отличается от того, которые даны в «Жизнеописании десяти ораторов». В римском 

трактате Псевдо-Плутарха порядок следующий: Антифон – Андокид – Лисий – Исократ – 

Исей – Эсхин – Ликург – Демосфен – Гиперид – Динарх (Ps.-Plut. Vit. 10 or.). У Фотия та-

кой порядок: Антифон – Исократ – Андокид – Лисий – Исей – Эсхин – Демосфен – Гипе-

рид – Динарх – Ликург (Myriobiblion. Cod. 259–268).  

Антифон жил в V в. до н. э., был современником Сократа и Горгия. Он написал око-

ло 60 речей, из которых только 35 без сомнений относят к нему, по остальным споры. Фо-

тий эти речи читал, находя в них точность, силу и изобретательность. Также этот ритор 

считался первым автором судебной речи (Myriobiblion. Cod. 259). Исократ жил в V–IV вв. 
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до н. э., был учеником Продика и Горгия и учителем Демосфена. Фотий прочитал 60 ре-

чей под его именем, хотя не вызывает вопросов по его авторству 25 речей (Myriobiblion. 

Cod. 260). Андокид жил в V–IV вв. до н. э., был современником Сократа. Фотию были до-

ступны 4 его речи, которые он отмечает как написанные простым, но убедительным и 

привлекательным языком, без всяких украшательств (Myriobiblion. Cod. 261). Лисий также 

жил в V–IV вв. до н. э., застал эпоху 30 тиранов в Афинах (404–403 гг. до н. э.), а в старо-

сти застал молодого Демосфена. Фотий указывает, что ему приписывают 325 речей, но 

всего 233 точно, остальные предположительно. Патриарх отмечает их необычайную про-

стоту, силу и краткость, а также чистоту, элегантность и цветистость (Myriobiblion. Cod. 

262). Исей жил в V–IV вв. до н. э. и был учеником Лисия. У него было 60 речей, но под-

линность подтверждалась только у 50. В стилистике он подражал Лисию настолько хорошо, 

что стиль учителя и ученика слабо отличим, но он стал употреблять фигуры. Первым при-

внес речи в политику, был учителем Демосфена (Myriobiblion. Cod. 263). Эсхин жил в IV в. 

до н. э. и был антагонистом Демосфена, современником македонского царя Филиппа II. Фо-

тий знал 3 его речи и 9 писем. Он отмечает чистоту, спокойствие и текучесть стиля, а также 

высочайшую четкость рассуждений (Myriobiblion. Cod. 264). Демосфен жил в IV в. до н. э., 

был современником Эсхина, Филиппа II, а также учеником Исея. Фотий прочитал все его 

речи, 65 из которых точно определяли как принадлежащие ему. Фотий рассматривает речи 

Демосфена как лишенные недостатков, отмечая как характерные черты его стиля гармонию, 

равновесие, энергичность и воинственность, а также много рассуждает о том, как Демосфен 

достиг такого мастерства и исправил свои природные недостатки (Myriobiblion. Cod. 265). 

Гиперид жил в IV в. до н. э. и был современником Демосфена. Фотий читал 77 речей под 

его именем, только 55 из которых точно приписаны оратору. Его стиль был настолько 

превосходен, что некоторые речи Гиперида приписывали Демосфену (Myriobiblion. Cod. 

266). Динарх жил в IV–III вв. до н. э. Был младшим современником Гиперида и Демосфе-

на, жил при Александре Македонском. За образец в речах он взял речи Демосфена, он 

продавал свои речи для судебной защиты, готовя их на заказ. Фотий читал 64 его речи, 

большинство критиков приписывают ему эти речи. Описанием Динарха Фотий подводит 

итог прочитанным им 9 ораторам (Myriobiblion. Cod. 267). 

В отличие от римского трактата, где ораторы расположены примерно в хронологи-

ческой последовательности своей жизни, у Фотия аттические риторы размещены по мере 

прочтения их речей, поэтому наблюдаются некоторые хронологические нарушения в по-

следовательности.  

Особняком стоит Ликург Афинский, речи которого Фотий, очевидно, не успел прочи-

тать. Но он знает, что их 15, и они считаются им слабее, чем у других ораторов. Тем не ме-

нее Фотий не мог проигнорировать этого оратора, заменив характеристику речей описанием 

впечатляющей биографии Ликурга и его деятельности на гражданской службе в Афинах, во 

много более сокращенно пересказывающей содержание «Жизнеописания десяти ораторов» 

относительно Ликурга (Myriobiblion. Cod. 268; Ps.-Plut. Vit. 10 or. 841–844).  

В данном отрывке видно, что информация о Ликурге, а также его речи сохранялись и 

переписывались вплоть до IX в., причем сам Фотий имел возможность читать его речи, 

название которых дано во множественном числе (λόγους), что показывает их наличие в это 

время, а не только речи «Против Леократа», как в настоящее время.  

Фотий высоко ценит биографию и деятельность Ликурга, которая была актуальна и 

для византийского общества и его ценностей. Именно поэтому он включил и Ликурга в 

«Мириобиблион», хотя не читал его речей – этот античный автор считался патриархом 

настолько важным, чтоб рекомендовать его для прочтения своим современникам, а также 

завершал блок по 10 аттическим ораторам в сборнике.  

Основную информацию о Ликурге патриарх мог брать из «Жизнеописания десяти 

ораторов», хотя он и не указывает этот трактат в списке прочитанных книг в «Мириобиб-

лионе». 
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Выводы 

Таким образом, Ликург был выдающимся афинским деятелем позднеклассической 

эпохи и входил в канон аттических оратров, он выражался энергично и говорил свободно 

то, что думал, навел надлежащий порядок в городе и был автором нескольких законов.  

Память о нем достаточно надежно сохранялась не только в античном мире в эллини-

стическую и римскую эпохи, но и в византийской рецепции IX в. у патриарха Фотия в 

«Мириобиблионе». 
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Аннотация. В титуле «Тактики» Никифора Урана (ок. 950 – после 1007) среди источников этого 

труда упомянуто сочинение Ганнибала. Скорее всего, это сочинение Ганнибала по жанру могло 

быть обычной для опытного полководца стратегикой, или навмахией, или даже полиоркетикой. 

Все данные темы присутствуют в «Тактике» Никифора Урана. У пожилого Ганнибала в изгнании 

(186–183 гг. до н. э.) не было достаточно времени для составления обширного труда, скорее всего, 

это было довольно короткое сочинение, может быть, даже в форме письма. Сам Уран вполне мог 

познакомиться с этим редким произведением Ганнибала, когда он был секретарем императора 

Василия II Болгаробойцы (976–1025 гг.) в Константинополе и мог пользоваться государственными 

книгохранилищами (ранее 980–997 гг.). 
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Введение 

Наряду с Александром Македонским, Юлием Цезарем, Фридрихом Великим и Наполео-

ном Ганнибал считается одним из лучших полководцев в европейской истории. Сам Ганнибал 

согласно опыту и мастерству на первое место из военачальников ставил Пирра, на второе – 
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Сципиона Африканского Старшего, а на третье – самого себя (Plut. Pyrrh., 8,2) или, по другой 

более распространенной версии, лучшим стратегом он считал Александра Македонского, вто-

рым – Пирра, а третьим себя, хотя, если бы он не был побежден Сципионом, то считал бы себя 

лучшим (Liv., XXXV, 14, 5–11; Plut. Tit., 21, 3–4; App. Syr., 2, 10; ср.: Lucian. Dialog. Morit., 12).  

Результаты и их обсуждение 

Ганнибал (247–183 гг. до н. э.) происходил из знатной карфагенской семьи и, соответ-

ственно, должен был получить неплохое образование, о котором, впрочем, нам почти ничего 

не известно [Кораблев, 1981, с. 9, 30–31, 35; Циркин, 1987, с. 135–136]. С девятилетнего воз-

раста он находился в лагере отца Гамилькара Барки в Испании (Polyb., III, 11, 5–7; Liv., XXXV, 

19, 3–6; Nep., 23, 2, 3–6; App. Han., 1, 3), что могло осложнять традиционное воспитание, но 

благоприятствовало получению индивидуального образования, как гражданского, так и воен-

ного. Сатирик Лукиан вкладывает в уста Ганнибала заявление о том, что тот не получил клас-

сического греческого образования, но выучился хорошо говорить по-гречески (Lucian. Dialog. 

Morit., 12, 2–3). Вообще же пуниец обладал недюжинными лингвистическими способностями, 

«ведь он знал многие наречия и в частности наречие латинов» (Zonara, VIII, 24 (411D)).  

Тут следует учесть, что во 2-й четверти IV в. до н. э. карфагенский совет вынес по-

становление о том, чтобы пунийцы не учили греческого языка вообще во избежание сно-

шений с потенциальным врагом (Just., XX, 5, 12–13). Однако похоже данное решение не 

исполнялось или позднее утратило силу, поскольку активное международное культурное 

и экономическое взаимодействие требовало этого знания [Кораблев, 1981, c. 47; Циркин, 

1987, c. 136–137]. Корнелий Непот в биографии полководца прямо сообщает, что историк 

Сосил обучал Ганнибала греческой словесности (Nep., 23, 13, 3: atque hoc Sosylo Hannibal 

litterarum Graecarum usus est doctore). Ведь известно, что в походах пунийца сопровождали 

два греческих историка, Силен и Сосил (Nep., 23, 13, 3). Силен из Каллатиды написал 

«Греческую историю» с подробным жизнеописанием Ганнибала (Cicer. De div., I, 49), а 

Сосил из Лакедемона – «Историю о Ганнибале» в семи книгах (Diod., XXVI, 4).  

Вегеций в «Эпитоме военного дела» сообщает о том, что «Ганнибал, намереваясь 

напасть на Италию, расспрашивал лакедемонского наставника армии (Lacedaemonium 

doctorem quaesiuit armorum), увещеваниями которого он уничтожил столько консулов и 

такие легионы, уступая им численностью и силами» (Veget. Epit., III, praef.). В общем, по-

лучается, что уже в Испании Ганнибал имел какого-то военного советника из Спарты, ко-

торый затем был сопровождал его в Италии, что перекликается с деятельностью того же 

Сосила [Перевалов, 2010, c. 36]. 

Получив неплохое образование и познав на практике военное дело, Ганнибал стал не 

только великим полководцем, но еще и в известной мере литератором. Как считается, он 

занялся литературным трудом в последние годы жизни, в изгнании в Вифинии  

(186–183 гг. до н. э.) [Лансель, 2002, c. 324; Габелко, 2005, c. 277, прим. 351]. Тот же Кор-

нелий Непот в заключении биографии Ганнибала заметил: «Притом этот великий муж, 

занятый великими войнами, уделил некоторое время литературе. Ведь существует не-

сколько его книг, составленных на греческом языке, среди которых – “К родосцам о дея-

ниях Гн. Манлия Вольсона в Азии”» (Nep., 23, 13, 2: atque hic tantus vir tantisque bellis dis-

trictus nonnihil temporis tribuit litteris. namque aliquot eius libri sunt, Graeco sermone confecti, 

in eis ad Rhodios de Cn. Manlii Volsonis in Asia rebus gestis).  

К сожалению, Непот указывает лишь одно сочинение Ганнибала, которое он, как можно 

понять, считал наиболее интересным с точки зрения римской истории или же которое он един-

ственно знал по названию. Как считается, это произведение, обращенное к бывшим противни-

кам и союзникам Рима родосцам, являлось по существу политическим памфлетом, в котором 

представлялись бесчинства римлян во время похода Гн. Манлия Вольсона против галатов в 

189 г. до н. э. [Лансель, 2002, c. 323]. Папирусное «Письмо Ганнибала к афинянам», в котороv 
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делается намек на выступление греков против римлян после поражения последних при Кан-

нах, считается подделкой, написанной в 1-й пол. 180-х гг. до н. э. [Лансель, 2002, c. 323–324]. 

Однако в древности и оно вполне могло считаться истинным сочинением полководца.  

К этим двум сочинениям, одному аутентичному и другому приписанному, можно 

добавить и еще одно произведение Ганнибала, упоминание о котором мы найдем в титуле 

«Тактики» Никифора Урана в константинопольском кодексе (codex Constantinopolitanus, 

36; XIV в.), где читаем: «“Тактика” или же “Стратегия” из Арриана, Элиана, Пелопса, По-

лиэна, Оносандра (sic!), Алкивиада, Артаксеркса, Сириана, Ганнибала, Плутарха, Алек-

сандра, Диодора, Диона, Полибия, Гераклита, Маврикия, Никифора и некоторых других, 

собранная с большой тщательностью магистром Никифором Ураном от многих, как было 

сказано, историков» [Dain, 1937, p. 13, 90]. 

О самом авторе «Тактики» известно, что магистр Никифор Уран (ок. 950 – после 

1007) был императорским секретарем, а позднее – дукой Антиохии (в 999 – между 1007 и 

1011 г.). Его литературное наследство, кроме «Тактики», составили две поэмы, два жития 

и 50 личных писем [Darrouzès, 1991, p. 129–131; Trombley, 1997, p. 267–269]. Эта «Такти-

ка» – последний обширный компилятивный труд (178 глав) византийской военной науки, 

по существу, энциклопедия военного дела, написанная в 1000-е гг. [Мохов, 2011, c. 41–49; 

McGeer, 1991, p. 131, 138; McGeer, 1995, p. 79; Trombley, 1997, p. 261–264].  

Если рассмотреть данный список источников трактата Урана, то он выглядит так:  

1) «Тактическое искусство» Арриана (время Адриана (117–138 гг.) – Arr. Tact., 44, 3);  

2) «Теоретическая тактика» Элиана (время того же Адриана, как указано во введе-

нии к трактату (фактически – эпоха Траяна, 98–117 гг.), – Ael. Tact., prooem., 1); обе рабо-

ты по жанру – тактики – описание организации и маневров войск 18;  

3) Пелопс (?);  

4) «Стратегемы» Полиэна (обращены к императорам Марку Аврелию и Луцию Веру 

(161 г.) – Polyaen. Strat., prooem., 1); по жанру – стратегемы – военные хитрости;  

5) «Стратегикос» Онасандра (обращена к Кв. Веранию Непоту, консулу 49 г. н. э., – 

Onos., prooem., 1); по жанру – стратегика – наставление военачальникам;  

6) Алкивиад (?);  

7) Артаксеркс (военное сочинение, написанное для первого сасанидского царя Ар-

дашира I, 224–240 гг.), по жанру – стратегика;  

8) компендий Сириана Магистра (VI–IX вв.), не сохранившийся полностью, но ре-

конструированный по кускам; по жанру – стратегика;  

9) Ганнибал;  

10) моралист Плутарх Херонейский (ок. 46 – ок. 125 гг.);  

11) Александр (?);  

12) историк Диодор Сицилийский (I в. до н. э.), написавший «Историческую библио-

теку» в сорока книгах;  

13) «Римская история» Диона Кассия (ок. 155 – после 230 гг.);  

14) «Всеобщая история» и / или «Тактика» Полибия (ок. 200 – ок. 120 гг. до н. э.);  

15) Гераклит (?);  

16) «Стратегикон» Маврикия (рубеж VI–VII вв.), по жанру – стратегика;  

17) «Стратегика» императора Никифора II Фоки (963–969 гг.), по жанру – стратегики.  

Еще известный французский текстолог Альфон Ден (1896–1964) заметил, что под име-

нем Ганнибала имеется в виду именно великий полководец древности, который сочинял свои 

военные мемуары по-гречески [Dain, 1937, p. 90, n. 1]. Если приложить имеющиеся у нас дан-

ные, то список построен в определенной тематико-хронологической последовательности. Со-

чинение Ганнибала (№ 9) стоит между трактатами Артаксеркса (№ 7), Сириана Магистра 

(№ 8) и сочинениями Плутарха (№ 10) и Диодора (№ 12), т. е. между стратегиками и истори-

                                                 
18 Подробнее см.: [Нефёдкин, 2010, c. 17]. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Darrouz%C3%A8s%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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ческими произведениями. Следовательно, и произведение Ганнибала могло принадлежать 

либо к жанру стратегик, либо к истории. Поэтому вряд ли упомянутые два письма к родосцам 

и афинянам можно рассматривать в качестве произведений данного жанра. 

Сам Уран в нескольких пассажах своей «Тактики» рассказывает о Ганнибале на ос-

новании «Выдержек из Полиэна» (Excerрta Polyaeni), восходящих к несохранившейся ча-

сти шестой книги «Стратегем»: взятие города (гл. 123, 12; Excerрta Polyaen., 58, 5), погре-

бение павшего римского полководца (гл. 127, 7; Excerрta Polyaen., 4, 9), битва при Каннах 

(гл. 141; Excerрta Polyaen., 19, 4), бой при Казилине (гл. 148, 2; Excerрta Polyaen., 25, 4), 

использование быков (гл. 164, 6; Excerрta Polyaen., 46, 10). Однако первоисточники этих 

сообщений за их краткостью остаются неопределенными. Скорее всего, это некие истори-

ческие сочинения, а не сочинение собственно Ганнибала. 

Судя по тому, что Элиан в «Тактической теории» и следующий за ним в «Тактиче-

ском искусстве» Арриан не называют среди своих основных источников какую-либо ра-

боту Ганнибала (Ael. Tact., 1, 2; Arr. Tact., 1, 1), то последний был автором не тактики, а 

работы другого жанра. Нам, по крайней мере, известно, что даже в изгнании Ганнибал не 

чуждался греческой военной теории. В 195 г. до н. э., прослушав в Эфесе лекцию схоларха 

перипатетической философской школы Формиона, посвященную обязанностям полковод-

ца и вообще военному делу (de imperatoris officio et de omni re militari) и продлившуюся 

несколько часов, Ганнибал охарактеризовал оратора как сумасшедшего старика (Cicer. De 

orat., II, 75–76). Главной же мыслью этой лекции было заявление о том, что «только муд-

рость присуща полководцу» (Stob. Anthol., IV, 13, 58) [Brink, 1941, Sp. 540]. Вероятно, с 

этой идеей в первую очередь и не смог согласиться Ганнибал.  

Естественно, Ганнибал разбирался в военной теории эллинистической эпохи и 

вполне мог в изгнании в пику таким теоретикам сочинить некий трактат или даже некое 

письмо на военную тему. На выбор сюжета могла повлиять и деятельность самого полко-

водца в изгнании, его интересы и проблемы, стоящие перед ним в то время.  

После прибытия к селевкидскому царю Антиоху III в Эфес в 195 г. до н. э. Ганнибал 

стал военным советником монарха и перед Сирийской войной выдвигал широкие стратегиче-

ские планы (Nep., 23, 8, 3; App. Syr., 2, 7–9; 3, 13–14). В 190 г. до н. э. он был навархом в сиро-

киликийском флоте Антиоха, который потерпел поражение от родосцев у Сиды в Памфилии 

(Nep., 23 ,8, 4; Liv., XXXVII, 23–24; App. Syr., 5, 22; 6, 28; Flor., II, 8, 12= I, 24, 12). Позднее 

Ганнибал перебирается в Армению, где руководит возведением города Артаксаты в верхнем 

течении Аракса (Strab., XI, 14, 6; Plut. Lucul., 31, 3–4). Затем полководец перебрался в 

Вифинию и во время Первой вифинской войны (186–183 гг. до н. э.) руководил флотом царя 

Прусия I, разбив с помощью стратегемы пергамский флот во главе с царем Эвменом II (184 г. 

до н. э.) (Nep., 23, 10–11; Front. Strat., IV, 7, 10; Just., XXXII, 4, 6–7). Участвовал он и в строи-

тельстве новой столицы государства Прусы Олимпийской (Plin. Nat. hist., V, (43), 148).  

Выводы 

В изгнании интересы Ганнибала продолжали концентрироваться на стратегическом пла-

нировании кампаний, а также на морском военном деле и на градостроительстве. Скорее всего, 

сочинение Ганнибала, упомянутое Никифором, затрагивало какой-то из данных сюжетов. По 

жанру это могла быть и обычная для опытного полководца стратегика, и навмахия, и даже по-

лиоркетика или рассмотрение фортификационных проблем. Все данные темы присутствуют и в 

«Тактике» Никифора Урана 19, который и использовал это сочинение пунийца. Поскольку яс-

но, что у пожилого Ганнибала в изгнании не было достаточно времени для составления об-

ширного труда, то, скорее всего, это было довольно короткое сочинение, может быть, даже в 

форме письма. А поскольку в схолии к введению «Тактики» Льва VI (886–912 гг.), где указа-

                                                 
19 Стратегика – passim; война на море – гл. 119–123; полиоркетика и антиполеоркетика – гл. 170–171 

[Dain, 1937, p. 19–37]. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de0&prior=horas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperatoris&la=la&can=imperatoris0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=officio&la=la&can=officio0&prior=imperatoris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=officio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de1&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omni&la=la&can=omni0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=re&la=la&can=re0&prior=omni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=militari&la=la&can=militari0&prior=re
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ны восемь источников этой работы, семь из которых совпадают со списком Урана, не упоми-

нается имя Ганнибала [Dennis, 2010, p. 6, ll. 56–57], то явно сочинение пунийца не было 

сколько-нибудь распространено в то время, тем более что оно более нигде не упоминается. 

Сам же Уран вполне мог познакомиться с этим редким произведением Ганнибала, когда он 

был секретарем императора Василия II Болгаробойцы (976–1025 гг.) в Константинополе и мог 

пользоваться государственными книгохранилищами (ранее 980–997 гг.). 
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Введение 

Изучение зеркал и металлических украшений является необходимым звеном рекон-

струкции этнокультурной и этнополитической истории племен Кубани. В соответствии с 

типологическими и хронологическими схемами прослеживается эволюция форм зеркал и 

металлических украшений, в которой можно выделить несколько периодов. Выделяемые 

на основе археологического материала периоды отличаются не только сменой форм зер-

кал и украшений, но и конкретным историческим содержанием.  

Одним из важнейших является римский период (I–III вв.), в который происходит 

резкая смена этнополитической обстановки на Кубани, вытеснение сармато-меотских 

племен новыми переселенцами, в частности готами. 

На основании этого наиболее целесообразным является рассмотрение особенностей изуча-

емых категорий вещей в римское время в свете этнополитической истории племен Кубани, так 

как это позволит выявить причины смены моды и замены одних типов вещей на другие, а также 

определить характерные для этого периода наборы украшений и их сочетание с зеркалами. 

Результаты и их обсуждение 

Римский период I–III вв. характеризуется складыванием общих для проживавших на 

Кубани племён меотов и сарматов типов зеркал и украшений.  

Анализ зеркал и украшений из сарматских курганов Закубанья и меотских грунтовых 

могильников этого времени позволяет говорить о синкретичности культуры, в которой в рав-

ной степени представлены как меотские, так и сарматские элементы. Это, по мнению 

И.И. Марченко, свидетельствует об образовании новой этнической общности на основе меот-

ских и сарматских племен, входивших в сиракский союз, характеризующейся не только син-

кретичностью материальной и духовной культуры, но и общностью территории проживания 

и принадлежности к одному культурно-хозяйственному типу [Марченко, 1996, с. 135]. Про-

цессы межэтнической интеграции нашли свое отражение и в материальной культуре. 

Различные типы зеркал, существовавшие в меотских и сарматских памятниках Ку-

бани на предыдущих этапах [Скрипкин, 1990, с. 92], сменяются на один тип – зеркал-

подвесок с боковой ручкой [Бобринский, 1901, с. 68–73; Хазанов, 1963, с. 58–67]. Исклю-

чением, пожалуй, являются простые кованые зеркала и литые зеркала с ручкой-штырем и 

валиком, украшенным углубленными фасетками, однако и они исчезают из погребальных 

памятников к концу I в. н. э. [Онайко, 1966, с. 18–33; Абрамова, 1971, с. 121–132]. 

Господство одного типа, отличающегося разнообразием вариантов (выделяется 4 ва-

рианта), не сказалось на общем количестве зеркал этого периода – они составляют 41 % от 

общего числа учтенных. 

При анализе взаимовстречаемости зеркал и украшений, бытовавших в этот период, нами 

изучено 34 комплекса (8 сарматских и 26 меотских), содержавших зеркала, которые сочетаются: 

* зеркало + гривна – 2 комплекса (6 %), столь низкий процент объясняется тем, что 

зеркала преимущественно встречаются в женских погребениях, а гривны этого периода, 

как правило, происходят из мужских погребений воинов-всадников; 

* зеркало + браслет – 12 комплексов (35 %); 

* зеркало + серьги – 13 комплексов (38 %); 

*зеркало + перстень (кольцо) – 11 комплексов (32 %). 

В I–III вв. отмечается дальнейшее увеличение количества форм браслетов в меото-

сарматской среде, начавшееся в конце предыдущего периода [Эрлих, 2007, c. 157–158]. 

Браслеты, бытовавшие в это время в меото-сарматских памятниках, составляют 30 % и 

представлены следующими типами: 

– проволочные с вертикально обрубленными концами, появившиеся в памятниках 

предшествующего периода и просуществовавшие до конца II в.; 

– проволочные с расширенными концами; 
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– проволочные с заостренными концами; 

– проволочные с шишечками на концах; 

– с перевитыми концами; 

– проволочные с заостренными расплющенными концами; 

– с лопаточковидными концами: этот тип браслетов широко известен в грунтовых 

погребениях рядового населения меотских городищ, а в подкурганных сарматских погре-

бениях I – начала III вв. не встречен; 

Необходимо также отметить существование преимущественно в сарматских памят-

никах золотых браслетов с фигурными концами, которые датируются I в. до н. э. – I в. н. э. 

или первой половиной I в. н. э., и, по всей видимости, продолжающих традиции одарива-

ния сарматских вождей претендентами на боспорский престол, что было характерно и для 

предыдущего периода. Так, их появление в сарматской среде можно связать с приходом к 

власти на Боспоре царя Аспурга (8–38 гг.), имевшего, по мнению ряда исследователей, 

местные (сарматские) корни [Гайдукевич, 1949, с. 324; Марченко, 1996, с. 130]. 

При анализе взаимовстречаемости зеркал и украшений, бытовавших в этот период, 

нами изучено 33 комплекса (7 сарматских и 26 меотских), содержавших браслеты, кото-

рые сочетаются:  

* браслет + зеркало – 10 комплексов (30 %); 

* браслет + гривна – 4 комплекса (13 %); 

* браслет + серьги – 11 комплексов (33 %); 

* браслет + перстень – 11 комплексов (33 %) 

При этом были выявлены следующие количественные характеристики браслетов по 

комплексам: по одному в 29 комплексах (87 %), по два – в 4 комплексах (13 %). 

В меото-сарматской среде широко распространяются простые формы серег – колечки с 

заостренными концами, наиболее ранние экземпляры которых появились в предыдущий пе-

риод [Левашева, 1967, с. 13]. С начала I в. н. э. появляются серьги, один конец которых заост-

рен, другой служил замочком и был оформлен либо как петелька, либо как спиралька.  

Наряду с простыми формами серег в это время существуют и более сложные – в ви-

де конусов с высокой, округло изогнутой дужкой, свернутых из проволоки; узкой пла-

стинки и серег с полусферической подвеской, украшенной шариками зерни [Петренко, 

1978, с. 21–40]. Серьги этого периода составляют 38 % от общего числа учтенных. 

При анализе взаимовстречаемости зеркал и украшений, бытовавших в этот период, 

нами изучен 41 комплекс (3 сарматских и 38 меотских) с серьгами, которые сочетаются:  

* серьги + зеркало – 13 комплексов (31 %); 

* серьги + гривна – 1 комплекс (3 %); 

* серьги + браслет – 11 комплексов (28 %); 

* серьги + перстень (кольцо) – 15 комплексов (36 %). 

При этом были выявлены следующие количественные характеристики серег по ком-

плексам: по одной в 19 комплексах (46 %), по две – в 20 комплексах (48 %), по три – 

в 2 комплексах (6 %). 

В погребальных памятниках Кубани I – начала III вв. по сравнению с предыдущими 

периодами отмечается всплеск в распространении перстней и колец – на этот отрезок време-

ни приходится 71 % (от общего числа учтенных), что объясняется изменением политической 

обстановки в Прикубанье: во-первых, с приходом к власти на Боспоре царя Аспурга проис-

ходит восстановление отношений варварских племен с Азиатским Боспором, выразившееся 

в резком увеличении импортов в грунтовых могильниках, начиная с рубежа н. э. [Марченко, 

1996, с. 130]; во вторых, с установлением господства аланского союза племен в южнорус-

ских степях во 2-й пол. I в. н. э. складывается спокойная политическая обстановка, способ-

ствовавшая налаживанию торговых и культурных связей на обширной территории. 

Перстни и кольца этого периода представлены следующими формами: 

– простые проволочные колечки в один или несколько оборотов; 
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– колечки с валиком на внешней поверхности; 

– проволочные колечки с перевитыми концами или оформленными в виде петельки; 

– широкие пластинчатые колечки; 

– перстни с витым щитком; 

– перстни с полусферической вставкой из цветного стекла; 

– перстни со щитком в виде шарика; 

– литые перстни с округлым щитком и каменной вставкой с гравированным рисунком. 

При анализе взаимовстречаемости зеркал и украшений, бытовавших в этот период, 

нами изучено 34 комплекса (3 сарматских и 31 меотский) с перстнями и кольцами, кото-

рые сочетаются:  

* перстень (кольцо) + зеркало – 11 комплексов (32 %); 

* перстень (кольцо) + браслет – 11 комплексов (32 %); 

* перстень (кольцо) + гривна – 1 комплекс (2 %); 

* перстень (кольцо) + серьги – 15 комплексов (44 %). 

При этом были выявлены следующие количественные характеристики перстней и 

колец по комплексам: по одному в 28 комплексах (82 %), по два – в 5 комплексах (15 %), 

по три – в 1 комплексе (3 %). 

Для этого этапа характерно завершение формирования как в меотской, так и в сармат-

ской среде профессиональных воинов-всадников. Данный факт нашел свое отражение в по-

явлении курганов «Золотого кладбища», и прослойки катафрактариев в меотском обществе. 

Их погребения, в отличие от погребений рядовых общинников, выделяются богатством ин-

вентаря. Большинство умерших были похоронены с дорогими украшениями – гривнами, 

браслетами, перстнями. В курганах «Золотого кладбища» эти различия прослеживаются 

наиболее четко, что указывает на принадлежность к определенной социальной прослойке, 

выходцев из знатных родов, составляющих военную аристократию, которая, как сообщают 

античные авторы, вербовались из представителей верхушки общества (Tacitus, Historia 20. I. 

79; Justinus, Trogi Pompei Historiarum Philippicarum epitoma 21. XII. 2, 3, XXII. 5, 83). Однако 

этот факт нельзя понимать буквально, так как катафрактарии насчитывали значительное 

количество воинов, и все они не могли состоять исключительно из аристократии.  

Вероятно, состав войска был неоднороден. Оно могло состоять не только из сармат-

ской аристократии, но и из дружинников, завербованных в меотской среде. Данный факт 

подтверждается существованием на меотских грунтовых могильниках (у хутора Город-

ского, городища Спорное и др.) первых веков н. э. погребений воинов-всадников. 

Отличительной категорией украшений этой социальной группы становятся гривны, ко-

торые, как особое украшение, наглядно указывают на принадлежность к данной прослойке 

общества [Фехнер, 1967, с. 55; Петренко, 1978, с. 41; Козенкова, 1982, с. 46]. Причем для ката-

фрактариев, чьи погребения обнаружены на грунтовых могильниках, характерны более про-

стые формы гривен, зачастую изготовленные из серебра или бронзы, что, скорее всего, гово-

рит о более низком положении этой части всадников в военно-политическом объединении. 

Гривны этого периода составляют 46 % от общего числа учтенных и представлены 

простыми формами, отличающиеся оформлением концов и моделировкой поверхности: 

– простые проволочные с вертикально обрубленными или слегка расширенными 

концами; 

– проволочные с концами крючочками; 

– проволочные с гладкой или витой поверхностью с концами в виде петли и крючочка; 

– проволочные с гладкой или витой поверхностью, состоящие из двух половинок, 

оканчивающихся петельками; 

                                                 
20 Tacitus, Historia – Тацит, «История». 
21 Justinus, Trogi Pompei Historiarum Philippicarum epitoma – Юстин, «Епитома истории Филиппа 

Помпея Трога». 
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– пластинчатые с отверстиями на концах для нашивания на кожаную основу. 

При анализе взаимовстречаемости зеркал и украшений, бытовавших в этот период, 

нами изучено 9 комплексов (2 сарматских и 7 меотских) с гривнами, которые сочетаются 

в 2 комплексах с зеркалами (22 %), в 5 – с браслетами (55 %), в 2 – с серьгами (22 %), в 1 – 

с перстнем (1 %). 

При этом практически во всех комплексах гривны представлены единичными экзем-

плярами, за исключением погребения у хутора Городского (комплекс № 32), где встрече-

ны два экземпляра, один был надет на шею погребенного, другой лежал на тазе. 

«Золотое кладбище», как и большинство меотских могильников и городищ, прекра-

щает свое существование к началу III в. [Гущина, Засецкая, 1994]. Объяснение этому 

можно найти в исторических событиях, происходивших в Северном Причерноморье и на 

Северо-Западном Кавказе. Так, по мнению И.С. Каменецкого, гибель меотских городищ 

связана с агрессивными действиями готов [Каменецкий, 1989, с. 240]. Н.Е. Берлизов свя-

зывает прекращение существования меотской культуры и отток сарматов из Прикубанья с 

карательной экспедицией Савромата II Боспорского в 193 г. [Берлизов, 1999, с. 11]. Пре-

кращение функционирования «Золотого кладбища», по мнению И.И. Гущиной и И.П. За-

сецкой, связано с изменением политики Рима в Северном Причерноморье, вызванной 

борьбой с варварами на дунайских границах, в результате чего военное объединение, со-

зданное Римом на Кубани, на которое он опирался в своей политике на северо-востоке, 

распалось, лишившись содержания [Гущина, Засецкая, 1992, с. 65]. 

Выводы 

Таким образом, римский период I–III вв. на Кубани характеризуется смешением сар-

матской военной знати и меотского населения, что нашло отражение в общности погре-

бального инвентаря, а именно зеркал и украшений, в сарматских и меотских захоронениях 

этого времени. Происходит синкретизм и унификация обеих культур. В это время также 

восстанавливаются связи с Боспором, что отражается в обилии и усложнении формы зеркал 

и украшений (браслеты, серьги, перстни, кольца) в захоронениях. Меотские грунтовые по-

гребальные захоронения преобладали над сарматскими курганными, но в то же время сар-

матские продолжали быть более богатыми как захоронения социальной верхушки племен 

на Кубани. В это время браслеты становятся более разнообразными и сложными по форме 

по сравнению с предыдущими периодами, что могло указывать на их происхождение из 

боспорских ремесленных мастерских; кроме того, в погребениях увеличивается количество 

серёг, перстней и колец, также показывающее боспорско-кубанские экономические связи, а 

также связи с другими племенами, в частности Северного Кавказа, и формирование алан-

ского союза племён. Браслеты также могли быть частью обменных даров между боспор-

скими царями и сарматскими вождями, указывая на усиление военных союзов. Новым яв-

лением римского периода стало появление в меотских захоронениях военного инвентаря и 

гривен, указывающее на привлечение меотского населения на военную службу и повыше-

ния в социальной иерархии, также отражающие унификаторские тенденции – среди меотов 

выделяется особая прослойка конников-катафрактариев.  

В III в. в связи со сложной социально-политической обстановкой Рим отводит свои 

военные силы на Дунай, фактически оставляя своих союзников в Крыму и Прикубанье 

один на один с готской угрозой. Это приводит к уничтожению меотских городищ на Ку-

бани, а также оттоком сарматских племён из региона. Гибель поселений также могла быть 

связана с войнами с Боспором. 
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Введение 

В конце V и начале VI в. школа риторики в Газе, которая была ответвлением вели-

кой Александрийской школы, достигла расцвета во главе с выдающимися христианскими 

учеными, получившими платоновское образование [Rapavа, 1985, р. 32]. В это время из 

этой школы вышли два выдающихся философа: Эней, ученик Иерокла, и Захария, ученик 

Аммония, который провел мало времени в Газе, но был погружен в Александрийскую 

школу. Оба они демонстрируют типичное для школы Газы присвоение христианством эл-

линской мысли. Однако ни один из них не представляет аргументов в христианских тер-

минах, а скорее каждый рассуждает, используя платонические принципы. Диалоги Энея 

«Феофраст» и «Аммоний» Захарии, являясь уже христианскими, по форме замыкают ве-

ликую традицию платоновского диалога. 

Объекты и методы исследования 

Объектом нашего исследования является философский диалог Захарии (Ритора) 

Схоластика «Аммоний». В процессе исследования проблемы нами был использован исто-

рико-сравнительный метод, позволяющий сравнить и проанализировать литературное 

наследие двух авторов – «Феофраст» Энея Газского и «Аммоний» Захарии (Ритора) Схо-

ластика. На основе сравнительного анализа мы смогли установить разницу между двумя 

работами как продукт их расходящихся целей. Историко-сравнительный метод позволил 

доказать, что «Аммоний» является в своем роде последним в античном стиле диалогом. 

Результаты и их обсуждение 

Философский диалог Захарии – это работа, которую в равной степени следует рас-

сматривать как продукт взаимодействия его аскетического и софистического окружения 

[Champion, 2006]. Свой труд «Аммоний» или «О сотворении мира» Захария, как считают 

многие исследователи, почти наверняка написал под влиянием диалога Энея Газского 

[Positano, 1962, р. 5]. В тексте дважды встречаются цитаты «одного из мудрейших мужей» 

(т. е. Энея), и иногда воспроизводятся отрывки из «Феофраста», но без указания авторства.  

В историографии уже было убедительно показано, что взаимодействие Захарии с 

«Феофрастом» Энея выходит за рамки простого восполнения пробелов. Там, где изложе-

ние Энея запутано, двусмысленно или рискует оскорбить ортодоксию, Захария, беря тот 

же материал, спокойно исправляет и разъясняет его. В качестве примера можно привести 

строки из Аммония [Amm. II, 1176–1220]. Здесь ученик «В» поднимает вопрос, почему 

Бог не сделал космос бессмертным с самого начала, вместо того чтобы преобразовать его 

в конце времени. Та же трудность возникает и в «Феофрасте» при невнятной аргумента-

ции. Эней должен объяснить, почему люди не получили бессмертие, но на самом деле он 

останавливается на том, как «разумные существа» пали, и они превратились в мятежни-

ков. Захария же в этом вопросе не оставляет сомнений: В Amm. I. 1198 он добавляет «то 

есть человеческие существа», чтобы объяснить «разумные существа» Энея (которые мог-

ли относится либо к ангелам, либо к человеческим душам). 

Вопрос, имеющий большое значение для нашего понимания истории неоплатонизма, 

заключается в том, насколько верно Захария излагает собственные идеи Аммония. Оче-

видно, что какая-то часть того, что Захария вкладывает в уста Аммония, отражает дей-

ствительные взгляды философа. Основной тезис, против которого выступает Захария, это 

утверждение неоплатоников о том, что «Мир со-вечен Богу». Некоторые исследователи 

считают, что настоящий Аммоний не мог поддерживать данный тезис, а тем более защи-

щать эту точку зрения [Charrue, 2010]. Неоплатоники в вопросе о взаимоотношении мира 

с Богом-творцом, ссылаясь впоследствии на Прокла, четко разграничивают понимание 

вечности: вневременного вечного существования божества и бесконечного продолжения 

мира [Verrycken, 2001, р. 241].  
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Этот и несколько других примеров некоторые исследователи приводят для обосно-

вания своей точки зрения о том, что «Аммоний» здесь все же просто персонаж, а не ре-

альная личность [Nissen, 1940, р. 15]. Однако аргументы, встречающиеся в трудах ученика 

Аммония Асклепия, свидетельствуют об обратном [Dillon, Russell, Gertz, 2014, р. 98]. 

В своем диалоге Захария сознательно вводит реально живших философов и толкует 

библейские отрывки, чтобы оправдать точку зрения Энея. Эдвард Уоттс убедительно объ-

ясняет разницу между работами Энея и Захарии как продукт их расходящихся целей. 

С одной стороны, «Феофраст» был более традиционным диалогом, который Эней мог 

распространять среди коллег, в том числе и в Александрии [Sorabji, 2003]. С другой сто-

роны, работа Захарии, которая не выдерживала никакой критики в отношении изображе-

ния языческих философов, стремилась «пересмотреть динамику интеллектуальной власти 

в Александрийских школах», чтобы снизить влияние язычников, которые оставались еще 

могущественными, вероятно, потому, что он оставался в контексте с филопонами в Алек-

сандрии и надеялся этим диалогом подорвать авторитет, которым еще пользовались ве-

дущие языческие философы города [Gallicet, р. 137–167].  

Некоторые исследователи предположили, что текст «Аммония» был позже пере-

смотрен и что диалог с Гессием был вставлен позднее, поскольку он не упоминается во 

введении или заключении. Хотя такая редакция не может быть исключена, предлагаемые 

аргументы довольно шатки [Watts, 2005, р. 453].  

Обратимся к теме и структуре диалога Захарии. «Аммоний» состоит из четырех бе-

сед: первая с Аммонием, вторая с Гессием и еще две с Аммонием. Каждая беседа начина-

ется введением и заканчивается заключением. Аммоний начинается с буквы «А», корот-

кого обмена мнениями между студентами-юристами в Берите, которые когда-то учились в 

Александрии у влиятельного неоплатоника Аммония. Затем один из студентов предлагает 

рассказать о серии коротких бесед, которые он имел с Аммонием и которые размышляют 

о ненадежности его учения о вечности мира [Amm. 357–360].  

Введение в диалог [Amm. I. 6–91] содержит, подобно диалогам Платона [Minniti-

Colonna, 1973, р. 46–48], предшествующий рассказ о встрече с бывшим учеником Аммо-

ния. Аммоний представлен там в начале своей карьеры: не так давно он прибыл из Афин в 

Александрию [Blank, 2012, р. 654]. Кроме того, Захария подчеркивает опасность, которую 

представляет Аммоний как язычник: он очень искусен в отвлечении молодых от Бога и 

истины. Замечание это весьма интересно, потому что указывает на то, что христиане 

вполне могли под влиянием языческого философа отойти от христианской веры. Опас-

ность, создаваемая философией Аммония, суммируется далее в учении о вечности мира. 

Захария предлагает своему собеседнику пересказать ему разговор на эту тему, который он 

сам провел за год до этого с Аммонием [Minniti-Colonna, 1973, р. 24]. 

Таким образом, в первой части своей работы [Amm. I. 92–350] Захария рассказывает 

о споре, который, по его утверждению, имел с Аммонием. Из этого спора Захария выхо-

дит победителем, а Аммоний проигравшим. По словам Захарии, его христианские доводы 

убедили бы даже многих слушателей-язычников, присутствовавших на его дискуссии во 

время обучения у Аммония [Amm. I. 351–361]. 

Среди языческих учеников Аммония есть еще один, а именно Гессий, который счи-

тает, что у него есть больше аргументов для вечности мира, чем у его учителя [Amm. I. 

365–366]. Вторая часть диалога [Amm. I. 351–937] повествует о якобы имевшем место на 

следующий день разговоре между Гессием и Захарией. Разговор на этот раз происходит в 

Мусее, а не в Школе. Но участь ученика вряд ли лучше, чем участь учителя: Гессий тоже 

(вполне предсказуемо) сокрушен аргументацией Захарии [Merlan, 1968, р. 193–203]. 

Нет оснований предполагать, что текст «Аммония» совершенно не историчен. Заха-

рия представляет Гессия как врача; это согласуется с тем, что мы знаем об этом интеллек-

туале из Дамаска [Verrycken, 2001, р. 242]. Это прекрасно иллюстрирует тот факт, что 
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обычному профессиональному образованию (медицине, юриспруденции, в случае Гессия 

и Захарии) предшествовало изучение философии. 

В третьей части произведения [Amm. II. 938–1093] Захария снова беседует с самим 

Аммонием. На этот раз поводом для дискуссии стала лекция по этике Аристотеля [Amm. 

II.1108]. Аммоний утверждал, что между Платоном и Аристотелем нет противоречия по 

данной теме. Данное утверждение давало Захарии возможность возразить и настоять на 

том, что Аристотель отвергает идеи Платона, а также не соглашается с ним в других от-

ношениях [Obertello, 2007, р. 173–189]. Но отсюда непонятно, каким образом Аммоний 

возвращается к теме вечности космоса и «как ни в чем не бывало», – говорит Захария, – 

повторяет свое утверждение о том, что космос вечен. Захария начинает противоречить, на 

этот раз более резко. Аммоний хранит молчание и через некоторое время приказывает 

своим ученикам уйти, очевидно, боясь, что Захария убедит их, как говорит нам сам Заха-

рия. Это весьма странный пассаж. Можно предположить, что в какой-то момент Аммоний 

просто сказал, что время занятия закончилось, и дал всем разрешение уйти, которым мно-

гие воспользовались. Но он также сказал, что готов продолжить обсуждение с Захарией, и 

любой желающий может остаться. В любом случае, когда Захария продолжает, Аммоний 

уступает, пытается увернуться и, наконец, сдается и объявляет себя побежденным [Amm. 

II. 1113, 1116] [Tempelis, 1998]. 

Четвертая часть «Аммония» очень коротка [Amm. II. 1094–1136] и содержит дискус-

сию между Аммонием и Захарией о Святой Троице. В конце этого раздела Аммоний при-

ходит к выводу, что в Троице есть три различные ипостаси, но одна сущность. Этот вывод 

весьма приветствуется аудиторией. Аммоний ответил на это саркастической улыбкой; он 

покраснел и больше ничего не сказал на эту тему. 

Затем следует новая беседа между Захарием и молодым христианином [Amm. II. 

1137–1524], в которой пересматривается ряд вопросов, касающихся христианского учения 

о сотворении и конце мира, а также о судьбе человека. Окончание этой последней части 

[Amm. II. 1502–1523] состоит из молитвы, обращенной к Святой Троице. 

Теперь попробуем структурировать сведения, которые дает нам Захария. Что касает-

ся доводов, которые Захария приписывает Гессию, то К. Веррикен [Verrycken, р. 249] счи-

тает их свидетельствами мысли Аммония. Действительно, Гессий представлен как самый 

важный ученик Аммония [Dillon, Russell, Gertz, 2014, р. 98]; Захария говорит о нем, что он 

считает себя способным внести в обсуждение вечности мира больше, чем сам Аммоний 

[Dillon, Russell, Gertz, 2014, р. 101]. Это означает не то, что его аргументы выходят за рам-

ки философии Аммония, а то, что в первом обсуждении Аммоний, по мнению Захарии, не 

полностью исчерпал потенциал собственной философии. 

Анализ «Аммония» Захарии позволяет убедиться в том, что философия Аммония – 

языческий неоплатонизм. Даже в том, во многих отношениях искаженном его представле-

нии, которое дает Захария, он резко отличается от христианской философии самого авто-

ра. И, конечно, не похоже, чтобы Захария воспринимал его как что-то близкое к христиан-

ству.  

Действительно, сказать, что мир вечен, для Захарии равносильно сказать, что сам 

мир есть Бог, а не тварь [Amm. I. 4–5]. С христианской точки зрения Аммоний согласен, 

что есть два Бога. Поэтому неудивительно, что Иоанн Филопон, когда в 529 г. захотел 

напасть на неоплатонизм своего учителя, выбрал проблему вечности мира в качестве поля 

битвы [Klitenic, 2013, р. 146]. Для христианства десакрализация мира необходима. Если 

мир вечен, то Бог не волен творить его, тогда как божественная благодать противополож-

на необходимости [Amm. I. 735–754]. Таким образом, учение об эманации Аммония нико-

им образом не представляет собой перехода к христианской философии Захарии [Merlan, 

1968].  

Если же некоторые историки античной философии продолжают рассматривать 

мысль Аммония как форму (нео-)платонизма, близкую к христианству, то они руковод-
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ствуются бессознательным желанием видеть христианство логическим и неизбежным за-

вершением истории греческой философии [Watts 2006, р. 153–164]. С такой точки зрения 

«Аммоний» представил бы момент, когда греческая философия максимально сблизилась и 

даже частично, так сказать, обратилась бы в христианскую истину [Charrue, 2009].  

Что касается идей философа Аммония, то его теизм и интерпретация богословия 

Аристотеля составляли бы два главных элемента этого сближения, в то время как, напри-

мер, его вера в вечность мира свидетельствовала бы о том, как трудно ему было полно-

стью освободиться от своего неоплатонического наследия. Таким образом, со стороны 

александрийского неоплатонизма произошло бы спонтанное движение в сторону христи-

анства [Nissen, 1940]. Издав в 529 г. свое сочинение «Aeternitate mundi contra Proclum», 

Иоанн Филопон только завершил бы этот процесс: он превратил бы гибридную переход-

ную метафизику Аммония во вполне христианскую философию [Gallicet, 1978а, р. 273].  

Однако «Аммоний» Захарии при внимательном рассмотрении показывает, что такая 

преемственность между александрийским неоплатонизмом и христианским учением о со-

творении мира является продуктом ошибочного понимания истории александрийской фи-

лософии в этот период [Westerink, 1962, р. 10]. Тезис о вечности мира – не единственное и 

не последнее великое препятствие, принципиально отделяющее идеи Аммония от христи-

анства. Они, напротив, являются частью неоплатонической системы, которая полностью 

сохранила свое нехристианское доктринальное единство [Sorabji, 2005]. 

Выводы 

Таким образом, «Феофраст» Энея и «Аммоний» Захарии как два полемических тру-

да не просто имеют много общего между собой, но представляют собой последователь-

ную традицию полемических произведений Газского «филиала» Александрийской школы 

[Blank, 2012]. Но при этом каждое сочинение является уникальным, отражает характер 

автора, имеет своеобразие стиля. Литературное наследие школы ранневизантийской Газы 

ставит ее представителей в один ряд со знаменитыми софистами и христианскими бого-

словами Константинополя, Александрии, Антиохии и других интеллектуальных центров 

империи.  

Сочинение «Аммоний» Захарии, иначе известное как «О сотворении мира», опубли-

кованное в начале 490-х гг. и пересмотренное в начале 520-х годов, является последним 

по форме античным диалогом, но по сути – уже христианским сочинением. Попытки 

усмотреть в нем сближение неоплатонизма (в виде идей Аммония философа) с христиан-

ством или даже переход одного в другое не имеют оснований. 
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Введение 

Прежде чем перейти к событиям периода узурпации Константина III, необходимо 

оценить общий военно-политический контекст дел в Британии – очаге будущих узурпа-

ций. Так, еще в IV в. Британия находилась в постоянном напряжении, вызванном устой-

чивой угрозой со стороны варварских племен пиктов, скоттов, а также германцев-

англосаксов. В 360-е гг. произошло опустошительное вторжение варваров на территорию 

Британии. Аммиан Марцеллин так описывает события тех лет: «Британия вследствие вос-

стания варваров оказалась в страшной опасности… В это время пикты, а также весьма во-

инственный народ аттакоты и скотты бродили повсюду и производили грабежи, а в при-

морских областях Галлии франки и соседние с ними саксы там, куда только могли про-

рваться с суши или моря, производили грабежи и пожары, забирали людей в плен, убива-

ли и все опустошали» (Amm. Marc. XVII. 8.4). 

Несмотря на то, что военачальник Флавий Феодосий сумел остановить вторжение в 

Британию, «разбил и изгнал разные племена, которые нагло нападали на римские области, 

сознавая свою безнаказанность… восстановил города и крепости, которые пострадали от 

многочисленных бедствий, и обеспечил им безопасность на продолжительное время в бу-

дущем» (Ibid. XVIII. 3.1), спокойствия в Британии больше не было.  

В 383 г. Британия уже не первый раз за римскую историю (с 287 по 407 год – 8 узур-

паторов) становится местом очередного восстания [Медведев, 2011, с. 74]. Британские ле-

гионы, недовольные политикой императора Грациана, который, как повествует Аврелий 

Виктор, брал на службу варваров и «даже выступал (в народе) в варварском одеянии, чем 

вызвал к себе ненависть среди солдат» (Aur. Vic. Epit. de caes. 47.6), провозгласили импе-

ратором Магна Максима. Узурпатор Магн Максим, отправившись в Галлию воевать про-

тив императора Грациана, увел с территории Британии ряд легионов, которые после его 

поражения в 388 г. обратно уже не вернулись. Как указывает в своем сочинении Гильда 

Премудрый: «Британия лишилась всей ее армии, ее военных припасов, ее правителей, 

хоть и жестоких, и ее доблестных юношей, которые последовали за упомянутым тира-

ном… Лишенная армии и военной поддержки, Британия оказалась совершенно беззащит-

ной перед нашествиями скоттов и пиктов» (Gil. De excidio Britannicae. 25). 

Уход римских легионов во время узурпации Магна Максима стал важным прецеден-

том, и постепенно войска Рима и дальше покидали Британию. Когда началась война  

с вестготами, римский военачальник Стилихон вызвал часть легионов с Рейнской грани-

цы, а также один из легионов Британии, который обратно уже не вернулся. 

При этом давление варварских племен, как свидетельствует Гильда Премудрый, 

только нарастало: «Она (Британия)… оказалась открыта нападению двух крайне жестоких 

чужеземных народов, скоттов с северо-запада и пиктов с севера, и много лет продолжа-

лись в ней плач и стенания» (Ibid. 67). 

Результаты и их обсуждение 

В условиях, когда римские войска в Британии были сильно ослаблены, а правитель-

ство в Равенне было занято войной с готами, воины II и IV легиона провозгласили импе-

ратором некоего Марка, который, однако, был быстро убит (Olymp. Hist. 12.2). То же са-

мое случилось и с провозглашённым императором узурпатором Грацианом, правившим 

менее 4 месяцев [Freeman, 1886, p. 55]. Известный историк и археолог Эндрю Бёрли отме-

чает, что эти узурпаторы, скорее всего, были командирами расположенных в Британии 

легионов [Birley, 2005, p. 454].  

После этого впервые появляется упоминание о Константине, власть которому солда-

ты отдали, как сообщает Созомен, исходя из его «имперского» имени: «в той мысли, что, 

нося такое имя, он прочно утвердит власть свою. Кажется, по этой же причине поставляли 

они и других тиранов» (Soz. Ecc. hist. XI. 3). 
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О происхождении Константина практически ничего неизвестно, кроме того, что он 

занимал невысокие должности в армии. Павел Орозий сообщает, что Константин принад-

лежал к «самой низкой категории солдат», и что «лишь только достигнув власти, он 

направляется в Галлию» (Oros. Hist. adv. Pag. VII. 40.2). Действительно, мы практически 

ничего не знаем о пребывании Константина в Британии. У Зосима читаем: «Константин 

завладел всей верховной властью и, переправившись из Британии, достиг провинций, рас-

положенных по другую сторону Альп, где он правил как император» (Zos. V. 27.2). Созо-

мен сообщает: «Константин из Британии переправился в Болонию» (Soz. Ecc. hist. XI. 4). 

Игнорирование источниками деятельности Константина в Британии после восстания 

подводит нас к вопросу о причинах ряда узурпаций 406–407 гг. в Британии. Большинство 

историков в качестве основного мотива, помимо неспособности центрального правитель-

ства обеспечить защиту Британии, называют массовое вторжение варварских племен ван-

далов, аланов и свевов в Галлию через Рейн 31 декабря 406 г. [Birley, 2005, p. 455]. Как 

аргументированно показывает американский исследователь позднеантичного периода Пи-

тер Хизер, наиболее вероятной причиной, вызвавшей вторжение, был очередной этап про-

движения орд гуннов в Европу [Хизер, 2016, с. 258]. 

Из совокупного свидетельства источников мы можем сделать вывод, что император-

ская власть в лице Стилихона и равеннского правительства не могла ничего сделать, что-

бы остановить вандалов, аланов и свевов от проникновения в Галлию, потому что была 

слишком занята борьбой с готами. Стоит отметить, что ряд историков, в частности совре-

менный американский историк Майкл Куликовски, не согласен с традиционной датой пе-

рехода варварами Рейна и, перенося ее на год раньше (405 год), аргументирует это тем, 

что в таком случае становится понятна неспособность Стилихона и его войск отразить 

нападение в Галлии, так как Стилихон был занят войной с готами Радагайса в Италии 

[Kulikowski, 2000, p. 326]. Так или иначе, вывод о том, что северо-западные границы им-

перии по Рейну были ослаблены из-за перетягивания части войск на войну с готами, явля-

ется общепринятым.  

Варварские племена, пересекшие Рейн в районе Майнца, не встречая серьезного со-

противления, начали продвигаться вглубь Галлии, опустошая и разоряя римские провин-

ции на своем пути. Насчет их маршрута в науке нет общепринятой точки зрения, однако 

по степени разрушений, причиненных этим вторжением, есть свидетельства современни-

ков. Так, по выражению епископа Ориенция, завоеватели превратили Галлию в огромный 

«погребальный костер» (Orient. Common. II, 184). 

Безусловно, вторжение варваров в Галлию и ряд узурпаций в Британии, в том числе 

узурпация Константина, имеют определенную связь. Зосим пишет: «Они (варвары) про-

двигались с таким кровопролитием и творили такие ужасы, что даже войска в Британии, 

которые тоже были укомплектованы варварами, под угрозой нападения выбрали себе 

узурпаторов – Марка, Грациана, а затем – Константина» (Zos. VI. 3.1) Вопрос заключается 

лишь в хронологии событий. Так, известный английский историк Эдвард Томпсон прямо 

утверждал, что продвижение варваров к Ла-Маншу вызвало панику в Британии и побуди-

ло легионеров действовать самостоятельно, избрав собственного императора, способного 

экстренно защитить остров [Томпсон, 2003, с. 21]. Данную точку зрения косвенно под-

тверждают и источники, сосредоточившие свое повествование на событиях перехода Кон-

стантина в Галлию. Однако в этом случае мы должны согласиться с тем, что Константин 

для защиты Британии избрал атакующую тактику и решил перенести театр боевых дей-

ствий непосредственно в Галлию.  

Но с позицией, согласно которой вторжение варваров стало главной причиной, по-

будившей британские легионы на восстание, согласны не все. В частности, Эндрю Бёрли в 

своем исследовании делает кропотливый разбор хронологии восстания на основе сохра-

нившихся источников, соотнося полученные результаты со временем предполагаемого 

вторжения варваров в Галлию. Основной вывод, который был получен, заключается в том, 
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что узурпации в Британии начались раньше 31 декабря 406 г., следовательно, это вторже-

ние не могло быть причиной более раннего факта – узурпации. Однако это противоречие 

снимается, если принять позицию таких историков, как Ф. Пашу и М. Куликовски, кото-

рые на основании «Новой истории» Зосима делают вывод, что вторжение 31 декабря 

406 г. было вторым наступлением варваров в Галлию. Первое же вторжение связано с 

остатками армии Радагайса, разбитой Стилихоном. Эти отряды сумели пересечь Альпы и 

разорить Трансальпийские провинции. Именно это, по мнению исследователей, и стало 

причиной страха жителей Британии и почвой для узурпации [Paschoud, 1989, p. 115]. Так 

или иначе, бесспорно, что скованное готами равеннское правительство и армия Стилихона 

не имели возможности обеспечить защиту более отдаленным территориям, таким как 

Британия. Более того, оно не смогло помочь и Галлии, которую опустошали варвары. 

В итоге, вне зависимости от точной даты перехода варварами Рейна, можно сделать 

вполне обоснованный вывод, что узурпация императорской власти в Британии была оче-

видным следствием необходимости обеспечения собственной безопасности. Это положе-

ние подкрепляется и тем удивительным фактом, что Константин, переправившись в Гал-

лию, не встретил практически никакого сопротивления от представителей «имперских 

властей» и буквально за несколько месяцев подчинил огромные пространства Галлии и 

Британии. Более того, исследователь узурпации Константина III Джон Дринкуотер в сво-

ем труде отмечает, что Галлия и Испания подчинились власти Константина практически 

сразу после его высадки в Булони, что говорит о реальности и масштабе угрозы, исходя-

щей от варваров, и надеждах местного населения на защиту от узурпатора [Drinkwater, 

1998, p. 269]. 

Константин, как сообщает Созомен, действовал решительно. Переправившись в Бу-

лонь, он очень быстро «склонил на свою сторону войска, стоявшие в Галлии и Аквитании, 

подчинил своей власти туземцев до гор, отделяющих Италию от Галлии и называющихся 

у римлян Коттийскими Альпами» (Soz. Ecc. hist. XI. 5). Римляне под командованием Кон-

стантина сумели разбить и оттеснить варваров, что дало возможность выставить гарнизо-

ны в Альпах с целью сдерживать набеги. Также, как сообщает Зосим, Константин сумел 

восстановить оборону на Рейне (Zos. VI. 3.3). Майкл Грант указывает также на то, что 

Константин основал монетные дворы в Арле (своей столице), Лугдуне и Тревирах [Грант, 

1998]. 

Однако следует понимать, что Константин не мог полностью очистить Галлию от 

варваров, которые к этому моменту, по свидетельству Павла Орозия, уже «доходят до са-

мых Пиренеев, остановленные на время их преградой, они растекаются по ближайшим 

провинциям» (Oros. Hist. adv. Pag. VII. 40.3). Но в то же время Константин, по-видимому, 

блокировал большую часть интервентов в северных районах [Голдсуорти, 2014, с. 474]. 

С рядом варварских племен были заключены соглашения и договоры [Грант, 1998]. По 

сути, Константин контролировал лишь небольшую полосу от Ла-Манша до Северо-

Восточной Галлии. Так, ирландский историк Джон Бьюри предположил, что владения 

Константина состояли из длинной и довольно узкой полосы восточной Галлии, от Ла-

Манша до Средиземного моря, включая город Мозель, а также через некоторое время 

Константин завладел Арлем – наиболее крупным и процветающим городом Галлии [Bury, 

1923, p. 189]. 

Стремительное развитие событий и первоначальные успехи Константина III в Гал-

лии моментально отразились на политической ситуации в Италии и не на шутку испугали 

Равеннский двор. Гонорий отправил войска под командованием гота Сара из Италии для 

борьбы с узурпатором [Elton, 1999]. Когда войска Сара пересекли Альпы, он встретился с 

отрядами Константина и разбил их. Два военачальника Константина – Юстиниан и Не-

биогаст, были убиты, а войска Сара осадили Валенцию [Birley, 2005, p. 460]. Однако при-

бывшие подкрепления Константина под начальством Эдобиха и Геронтия вынудили его 
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отступить через Альпы обратно в Италию, где он вынужден был оставить всю добычу и 

трофеи багаудам, контролировавшим перевалы (Zos. VI. 2.4). 

В связи с угрозой, исходящей от Константина, готский вождь Аларих решил вос-

пользоваться ситуацией и повел армию готов в Италию, требуя четыре тысячи фунтов зо-

лота, угрожая новым готским вторжением. Для Стилихона и правительства в Равенне 

Константин представлялся, будучи мятежником, посягающим на императорскую корону, 

более опасным, чем варвары. Поэтому сенат согласился выплатить эти огромные деньги, 

чтобы развязать себе руки для борьбы с узурпатором. Более того, у Стилихона был план 

использовать готов Алариха для борьбы с Константином в Галлии [Хизер, 2011, с. 343]. 

По мнению ряда исследователей, у Константина III приблизительно в этот период 

были явно выражены династические амбиции. Так, английский историк Эдуард Фримен 

отметил, что у Константина было два сына, носящих имена династии Флавиев – Констант 

и Юлиан [Freeman, 1886, p. 55]. После отступления Сара из Галлии, сын Константина 

Констант, который, по сообщению Орозия, был монахом, был провозглашен цезарем 

(Oros. Hist. adv. Pag. VII. 40.7). Второй сын Юлиан был возведен в ранг нобилиссима 

(Olymp. Hist. 12.7).  

К лету 408 г. римские войска были собраны в Италии для подготовки второго втор-

жения в Галлию с целью свержения узурпатора. Соглашение с готами было достигнуто, и 

у равеннского правительства на время были развязаны руки. Константин понимал, что 

Испания является родиной династии Феодосия, где правят лояльные к Гонорию его род-

ственники, которые могут нанести удар с территории этой провинции, и в таком случае 

войска Константина окажутся в клещах. Поэтому он решил нанести превентивный удар по 

Испании. Повод не заставил себя ждать (Zos. VI. 2.5). 

Родственники Гонория из династии Феодосия – Дидим и Верениан – подняли вос-

стание [Bury, 1923, p. 190]. Назначенный цезарем Констант совместно с военачальником 

Геронтием был отправлен в Испанию, где, по сообщению Созомена, «эти последние, 

прежде ссорившиеся между собою, во время опасности соединились и, набрав войско из 

земледельцев и рабов, общими силами дали битву в Лузитании и истребили множество 

воинов, посланных от тирана с повелением захватить их» (Soz. Ecc. hist. XI. 5). Однако 

Констант сумел подавить сопротивление и пленить Дидима и Верениана, после чего раз-

местил свою штаб-квартиру в Цезареавгусте [Грант, 1998]. Орозий указывает, что в вой-

ске Константа было много варваров – «гонориаков», лишь недавно ставших федератами, 

которые стали охранять перевалы в Пиренеях (Oros. Hist. adv. Pag. VII. 40.7).  

Вскоре Констант уехал в Арль к своему отцу, оставив жену в Цезареавгусте. Оборо-

ну и управление территорией Испании осуществлял magister militum Геронтий. Однако 

защита перевалов в Пиренеях после уничтожения отрядов Дидима и Верениана, которые, 

как сообщает Орозий, выполняли функцию их охраны (Ibid. Hist. adv. Pag. VII. 40.8), 

окончательно ослабла, что дало возможность варварам к 409 г. прорвать оборону и вторг-

нуться на территорию Испании [Elton, 1999]. 

Следует заметить, что 409 год выдался в целом для Западной Римской империи 

очень непростым как для Гонория, так и для узурпатора Константина III. Равеннский двор 

погряз в интригах против Стилихона. Весомая часть политической элиты была недовольна 

соглашательской политикой Стилихона в отношении Алариха, его даже называли преда-

телем римских интересов, который стремится возвести в ранг императора своего сына 

[Голдсуорти, 2014, с. 474]. Вследствие этих интриг в собранной для борьбы с Константи-

ном в Тицине армии вспыхнул мятеж, за которым последовала казнь Стилихона. Произо-

шедшая за этими событиям чистка в армии и погромы среди готов-поселенцев, воевавших 

на стороне Рима, заставили многих готов перейти на сторону Алариха (Zos. V. 35.5). Вы-

шел из подчинения Гонория и военачальник Сар, который также был готом. В итоге по-

ложение законного императора стало более чем шатким.  
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Пользуясь неразберихой, Аларих начал свой очередной поход на Рим, разрушая все 

крепости и города на своем пути (Ibid. V. 37.4). В этот момент узурпатор Константин сде-

лал удачную попытку придать легитимности своей власти. В Равенну было направлено 

посольство, целью которого стало официальное признание Константина III в качестве тре-

тьего законного августа [Freeman, 1886, p. 69]. Как сообщает Зосим: «Узурпатор Констан-

тин отправил евнухов к Гонорию просить извинений за присвоенную им корону, сказав, 

однако, что он не отдаст ее на волю легитимных выборов, так как она дана ему волей сол-

дат» (Ibid. VI. 43.1).  

Незадолго до этого сын Константина Констант был провозглашен августом (Ibid. VI. 

13.1). Большинство историков сходится во мнении, что указанные выше «извинения» бы-

ли определенной формой речи, так как Гонорий был слишком слаб в момент угрозы готов 

и не мог не признать Константина, который в 409 г. находился на пике своего могущества, 

контролируя Британию, часть Галлии и Испании [Kulikowski, 2000, p. 337]. Сыграло свою 

роль и то, что в плену у Константина находились родственники Гонория – Дидим и Вере-

ниан, которые, к слову, были убиты еще до возвращения посольства (Ibid. V. 43.2). К тому 

же, как предположил историк Джон Бьюри, в обмен на признание своего статуса Констан-

тин обещал Гонорию военную помощь против готов [Bury, 1923, p. 191]. 

В данной ситуации Константин решился на достаточно авантюрный шаг, а именно: 

пересечь Альпы и направиться во главе войск в Италию. Касательно дальнейшего похода 

Константина в Италию существуют полярные точки зрения. Часть исследователей счита-

ет, что Константин стремился оказать Гонорию военную помощь, согласно достигнутым 

договоренностям [Freeman, 1886, p. 71]. Другие ученые видят в его походе лишь попытку 

присоединить Италию к своим владениям и стать августом всего запада империи [Kuli-

kowski, 2000, p. 339]. Как отмечает Бьюри, то, что Константин развернул свои войска по-

сле казни магистра конницы Аллобиха, говорит в пользу теории существования заговора с 

целью свержения Гонория [Bury, 1923, p. 192]. 

Однако приблизительно в это же время у Константина возникает ряд серьезных про-

блем в Британии и Испании. Пока он был в Италии, некоторые из племен вандалов про-

рвали оборону Константина на Рейне и, сжигая и грабя на своем пути города и деревни, 

достигли Пиренеев, где уже находилось определенное количество варваров [Elton, 1999]. 

Это спровоцировало кризис в Испании. Magister militum Геронтий, оставленный Констан-

том для управления этими территориями, поднимает мятеж и провозглашает императором 

своего клиента (Greg. Hist. Franс. II. 9), а по некоторым данным – сына Максима, импера-

тором [Kulikowski, 2000, p. 337].  

Причиной бунта, по свидетельству Зосима, являлось недовольство испанских легио-

нов тем, что охрана перевалов в Пиренейских Альпах была поручена варварам-

гонориакам. Из-за неспокойствия в провинции Константин отправил Константа обратно в 

Испанию, где он должен был, по-видимому, отстранить Геронтия от командования. По-

следний же, «обозлившись на Константа… разбил его воинов и побуждал варваров в Гал-

лии восстать против Константина» (Zos. VI. 5.2). Провозглашенный августом Максим 

обосновался в Тарраконе, где начал чеканку монет с изображением трех августов – его 

самого, а также императоров в Константинополе и Равенне [Грант, 1998]. Таким образом, 

в начале 410 г. было шесть императоров в различных частях Империи. Помимо Гонория и 

его племянника Феодосия, Аттал был провозглашен в Риме, Константин и Констант в Ар-

ле, Максим в Тарраконе. 

Очередной виток гражданской войны позволил варварам пересечь перевалы и начать 

вторжение в Испанию, предположительно в декабре 409 г. [Kulikowski, 2000, p. 337]. По 

свидетельству Идация, «варвары, вторгшиеся в Испанию, убивали и опустошали страну 

(Hyd. Chron. 46) … Когда варвары буйствовали и свирепствовали в Испаниях, в не мень-

шей степени злой болезнью тиранический надзиратель расхищал силы и средства в горо-
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дах и истощал войско» (Ibid. 48). Очевидно, под «тираническим надзирателем» подразу-

мевается Максим и Геронтий. 

От вторжения варваров, по свидетельству Зосима, пострадала также и Британия. По-

этому оставленные без войск, ушедших с Константином в Галлию, британцы были вы-

нуждены обеспечить собственную безопасность своими силами, провозгласив своего рода 

самоуправление (Zos. VI. 5.3). Также от Константина отложились территории Арморики и 

ряд галльских провинций, которые, «изгнав римских чиновников, установили такое прав-

ление, которое хотели сами» (Ibid. VI. 5.3). В Британии защиту организовали высшие го-

родские слои и вспомогательные отряды, которые оставались на этой территории.  

В условиях распада империи Константина III Геронтий решил действовать быстро. 

Его войска вторглись в Галлию, прежде чем Константин и Констант успели подготовиться 

к обороне. Геронтий сумел заключить союз с рядом варварских племен, которые были 

блокированы Константином на севере Галлии в Бельгике еще в 407 г., и начал с ними сов-

местное наступление [Kulikowski, 2000, p. 337]. К слову, политика заключения союза с 

варварскими племенами была очень распространенной среди узурпаторов, в частности, 

активно заключал союзы с варварами Магн Максим [Ярцев, Рябцева, 2020, с. 54].  

О периоде борьбы между Геронтием и Константом в источниках сохранились лишь 

отрывочные сведения, однако, по предположению Майкла Куликовски, в конце 409 г. на 

юге Галлии происходили боевые действия между армией Геронтия и армией Константа, в 

которой последний потерпел поражение и был вынужден отступить в Арль – столицу 

Константина III [Kulikowski, 2000, p. 339].   

К этому моменту из Италии вернулся сам Константин с войском. В сложившейся 

непростой ситуации Константин отправил одного из своих полководцев варварского про-

исхождения Эдобиха за Рейн, чтобы он набрал солдат среди племен алеманнов и франков, 

а Констант с войском был отправлен на защиту Вьенны (Soz. Ecc. hist. XIII. 3). Но с каж-

дым днем положение Константина становилось все более шатким. Геронтий сумел раз-

бить армию Константа, захватил Виенну и казнил самого Константа [Kulikowski, 2000, 

p. 340]. Следующим шагом Геронтия стала осада Арля, в котором укрылся Константин. 

Как сообщает Эдуард Гиббон, стены Арля не выдержали бы долгой осады, но Константин 

ждал подмоги со стороны Эдобиха, который сумел нанять наемников и двигался во главе 

войска к Арлю [Гиббон, 2013, c. 365]. Однако Геронтию не суждено было победить своего 

бывшего патрона, так как император Гонорий, получивший сведения о восстаниях в зем-

лях Константина и отпадении от его владений ряда территорий, отправил против узурпа-

торов войско во главе с полководцами Констанцием и Ульфилой (Olymp. Hist. 16.3). Сто-

ит отметить, что эта экспедиция стала возможна только со смертью Алариха и ослабления 

в связи с этим готской угрозы [Bury, 1923, p. 192]. 

Перейдя Альпы, войско Констанция стремительно достигло Арля [Borm, 2018. 

S. 69]. Геронтий был застигнут врасплох, и его армия обратилось в бегство, многие солда-

ты переходили на сторону императорских войск (Soz. Ecc. hist. XIII. 6). Констанций не 

стал преследовать разрозненные остатки армии Геронтия, а продолжил осаду Арля, спра-

ведливо видя в Константине главную угрозу для законной императорской власти в Равен-

не. Геронтий позже был убит своими же людьми, а узурпатор Максим бежал к варварам 

[Mattews, 1975, p. 312]. Осада Арля к этому моменту затянулась уже на четыре месяца, ко-

гда к городу подошло пестрое по составу войско франка Эдобиха [Freeman, 1886, p. 72]. 

Однако это мало что изменило. Военачальники Гонория в решающей битве у Арля с по-

мощью военной хитрости сумели разбить войско Эдобиха, а сам он был убит [Mattews, 

1975, p. 312].  

Последнюю надежду Константин возлагал на войска, охранявшие границу с Рейном. 

Но когда пришли известия о том, что они отказались его поддержать и выдвинули своего 

претендента на трон – узурпатора Иовина, его дело было окончательно проиграно [Гиб-

бон, 2013, c. 366]. Понимая, что все кончено, Константин снял с себя императорские ин-
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сигнии и «бросился в храм, где был рукоположен в священники, причем ему клятвенно 

обещали спасение» (Olymp. Hist. 16.5). После этого ворота Арля были открыты и город 

сдался. Плененных Константина и его сына Юлиана отправили в Равенну, но, несмотря на 

заверения в сохранении их жизни, недалеко от Равенны они были казнены в сентябре 

411 г. Историки сходятся во мнении о том, что Гонорий, памятуя о казненных Константи-

ном Дидиме и Верениане – родственниках Гонория, отплатил ему той же монетой [Грант, 

1998]. В дальнейшем готы под руководством нового вождя Атаульфа разбили узурпатора 

Иовина, и на короткое время над Западной Римской империей воцарилась власть одного 

законного императора – Гонория.  

Выводы 

Таким образом, узурпация Константина III является знаковым и во-многом перелом-

ным моментом в истории Западной Римской империи. Можно с уверенностью сказать, что 

та империя, которая была до 406 г., т. е. до начала узурпации, существенно видоизмени-

лась. Действительно, последствия узурпации были катастрофическими. В территориаль-

ном отношении Империя потеряла Британию, большую часть Испании и Галлии, где еди-

ноличная римская власть уже никогда не была восстановлена.  

После подавления узурпаторов Константина и Константа, Геронтия и Максима, а 

также несколько позже Иовина и Себастиана, римская власть перестала быть абсолютной. 

Несмотря на то, что узурпаторы были побеждены и никто не бросал вызов императорской 

короне, на территории, ранее подконтрольной Риму, начинается процесс образования вар-

варских королевств – вестготов, вандалов, свевов, и т. д., что позволяет говорить об утрате 

центральным имперским правительством подавляющего влияния в целом ряде провинций.  

Прямым последствием узурпации стало ослабление финансовой мощи Западной 

Римской империи. Можно сказать, что с 406–407 гг. огромные развитые в экономическом 

отношении территории перестали платить налоги центральному правительству, вслед-

ствие подчинения узурпаторам, а позже – варварским вождям. Более того, ущерб, вызван-

ный постоянными войнами, на землях, оставшихся под контролем Равенны, в частности 

Италии, был настолько велик, что Гонорий в 412 г. был вынужден уменьшить налоги 

в 5 раз, а позже, с 418 г., в 7 раз [Хизер, 2011, с. 378].  

Стоит отметить и то, что косвенным последствием узурпации Константина было 

дальнейшее падение авторитета императорской власти. С 405 по 411 г. в империи было 

7 узурпаторов, которые находили себе поддержку как среди армии, так и среди местного 

населения. Причину этого процесса лучше всего освятил Эдуард Гиббон: «В такую пору, 

когда существовало общее убеждение, что едва ли не каждый из жителей империи пре-

восходил своими личными достоинствами монархов, достигавших престола лишь благо-

даря случайным преимуществам своего происхождения, беспрестанно появлялись новые 

узурпаторы, не обращавшие никакого внимания на то, какая печальная участь постигла их 

предшественников» [Гиббон, 2013, с. 366].  

Безусловно, Константин III является довольно успешным узурпатором на фоне мно-

гих других мятежников, от которых у нас остались в лучшем случае лишь их имена. Кон-

стантин на пике своего могущества в конце 409 г. действительно претендовал на то, чтобы 

стать единоличным правителем Западной Римской империи. Провозглашение его, а позже 

и его сына Константа августом сформировало реальную возможность произвести смену 

императорской династии. Это осознавалось всеми – от императора Гонория до самого 

обычного человека, так как в римской истории аналогичных прецедентов было немало. 

Можно вспомнить хотя бы путь к власти Константина I, ставшего «великим» из обычного 

«узурпатора». Именно в этом и заключается параноидальный страх императоров перед 

узурпаторами разного масштаба. Даже варвары – люди другой цивилизации, в большей 

или меньшей степени интегрированные в римский мир, представлялись второстепенной 
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угрозой по сравнению с узурпаторами. Ведь последние претендовали на самый ценный 

ресурс – императорскую власть, когда требования варваров находились не в политической 

плоскости (тот же Приск Аттал использовался готами всего лишь как еще один рычаг 

давления на Равенну и вряд ли воспринимался как реальная замена на императорский 

трон).  

Постоянство узурпации на территории Западной Римской империи являлось прямым 

отражением кризиса политической власти императоров, их неспособностью из-за целого 

ряда факторов обеспечить населению безопасность и защищенность. Следствием этого 

стала утрата армией и населением целого ряда провинций, надежд на императора в Равен-

не и его помощи в деле защиты от разнообразных угроз, которых в это неспокойное время 

становилось все больше. Все это создавало благоприятную почву для локальных узурпа-

торов, которые обещали навести порядок и организовать защиту «здесь и сейчас», не 

надеясь на помощь императора, порой находящегося очень далеко. В итоге можно гово-

рить о длящемся, но однонаправленном процессе утраты реальной политической власти 

западноримскими императорами с самого начала разделения Римской империи на Запад-

ную и Восточную, то есть с периода правления Гонория (395–423 гг.). 
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Введение 

К числу вопросов, постоянно привлекающих внимание исследователей поздней Ан-

тичности, принадлежат вопросы межконфессиональных и межкультурных отношений в 

Средиземноморском мире в период активной христианизации и трансформации Империи. 

Численный рост верующих во Христа к V в. как на востоке, так и на западе римского мира 

превратил носителей иных, кроме христианских, религиозных взглядов в явное меньшин-

ство, судьба которого и его взаимодействие с христианской властью (как светской, так и 

духовной) не может не вызывать интереса историков. Безусловно, особое место в истории 

этого взаимодействия занимают отношения христиан и иудеев, положение которых стало 

заметно меняться, по крайней мере, со времен Феодосия I, о чем свидетельствует ряд при-

нятых в конце IV – начале V в. законов, ущемлявших как правовое, так и имущественное 

положение иудеев (CTh. 16.8.16, 404 год; 16.8.26, 423 год; CTh. 16.9.2, 399 год; 16.9.4, 

417 год; 16.9.5, 423 год и др.). Очевидно, положение иудейской общины и отдельных 

иудеев зависело от конкретной ситуации и/или политики того или иного светского прави-

теля, либо духовного лидера. Если Теодорих Великий в начале VI в., ограничивая иудеев в 

правах, не допускал излишней конфронтации между христианским большинством и 

иудейским меньшинством (Anon. Val. II, 14, 82), так же, как и Аларих II (484–507 гг.), 

воспринимавший иудеев в качестве подданных с теми же правами и обязанностями, что и 

христиане [Thompson, 1969, р. 53], то рвение Севера, епископа меноркского, напротив, 

привело в нач. V в. к обострению ситуации на острове и насильственному обращению 

иудеев [Цивилева, 2020]. Хорошо известна антииудейская политика Юстиниана [Brewer, 

2005; Parkes, 1961, р. 246–255] и вестготского короля Реккареда (586–601 гг.) [Katz, 1937, 

p. 11–12; Elukin, 2007, p. 38]. Не ставя перед собой цели полностью осветить отношения 

между христианами и иудеями в период поздней Античности, мы в своей статье хотели 

бы ограничиться преимущественно Италией времен понтификата Григория Двоеслова 

(590–604 гг.) и рассмотреть эти отношения, ориентируясь на его письма, а также проана-

лизировать политику самого римского предстоятеля в отношении иудеев. 

Объект и методы исследования 

Очевидно, что Григорий Двоеслов как писатель принадлежал к сформированной за-

долго до него литературной традиции, для которой антииудейская риторика была необхо-

димой частью выстраивания христианской идентичности. Как и другие учителя Церкви, 

Григорий и в «Моралиях», и толкованиях на Евангелия, пусть и без особого пыла, уступая 

многим своим предшественникам в страстности, не уставал тем не менее обвинять иудеев 

в неверии, духовной слепоте, предательстве Христа [Cohen, 2015, р. 239]. Однако его 

письма, несущие не столько отвлеченный, сколько практический характер, способны по-

казать более или менее реальную политику, проводимую папой, увидеть в Григории чело-

века, принимающего решения на основе целесообразности и трезвого расчета. По суще-

ству, письма Григория – единственное его сочинение, кроме «Диалогов», в котором мож-

но встретить реальных, а не литературных иудеев [Cohen, 2015, р. 230], а потому по ним 

можно судить о более или менее реальном отношении понтифика к евреям, которое прак-

тически не обременено литературной топикой. В этой связи мы в своей статье ставим в 

центр внимания не популярную в современной исторической науке дихотомию «свой – 

чужой» и не стремимся увидеть взгляд Григория-христианина на иудеев и их мир, а ско-

рее ориентируемся на методологические подходы новой социальной истории. 

Результаты и их обсуждение 

В условиях лангобардского завоевания при неэффективном управлении равеннского 

экзарха, чье озлобление, по словам Григория Двоеслова, «превзошло мечи лангобардов» 

(Greg. Ep. V, 40), именно епископ Рима оказался тем человеком, которому зачастую при-



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (81–89) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (81–89) 

 

 
83 

ходилось решать вопросы войны и мира, обороны, снабжения, а также разрешать кон-

фликты гражданско-правового характера. Влияние понтифика выходило далеко за преде-

лы его полномочий: он обменивался посланиями с королями и церковными деятелями в 

землях франков, вестготов, лангобардов, давал им советы и наставления не только отно-

сительно дел духовных, но и светских; поддерживал постоянный контакт и иногда всту-

пал в конфликт с византийскими властями, принимал активное участие в миссионерской 

деятельности. Как показывает история с возвращением изгнанных епископов Януария и 

Стефана, он считал себя вправе вмешиваться в судьбу кафедр даже далекой Испании, по 

крайней мере той ее части, которая контролировалась византийским наместником [Марей, 

2017]. Тем не менее бо́льшая часть переписки 22 Григория посвящена решению насущных 

проблем в италийских землях, особенно в Южной Италии и на Сицилии. Поэтому та кар-

тина, которую мы попытаемся воссоздать, характеризует, в первую очередь, обстановку в 

«византийской» Италии рубежа VI–VII вв. 

Разрешению противоречий, возникавших в результате общения иудеев и христиан, 

посвящено 26 из почти 857 писем Григория Двоеслова. Сама доля этих посланий в общей 

эпистолярной коллекции папы свидетельствует скорее в пользу того, что отношения с 

иудеями находились на периферии внимания Григория [Cohen, 2015, р. 235]. Тем не менее 

эти послания предоставляют нам уникальную информацию о взаимоотношениях иудеев и 

христиан в Италии конца VI и начала VII в. [Savino, 2019, р. 15], а также позволяют узнать, 

какую позицию занимал римский понтифик, пытаясь разрешать возникавшие межконфес-

сиональные конфликты. Анализ посланий Григория, в которых он так или иначе касается 

судеб евреев и иудеев (два эти понятия он использует в качестве синонимов, не отделяя, 

как правило, этническую характеристику от конфессиональной), позволяет увидеть, что 

его внимание было сосредоточено на трех основных сюжетах. Во-первых, он защищал 

свободное отправление культа в синагогах и собственность иудеев на места религиозного 

служения; во-вторых, всеми силами боролся с практикой использования иудеями рабов из 

числа христиан, в том числе с практикой торговли ими; наконец, в-третьих, заботился об 

обращении иудеев в христианство, всеми силами препятствуя при этом иудейскому про-

зелитизму [Savino, 2019, р. 16]. 

Право исповедовать свою религию и иметь собственные места поклонения, гаранти-

рованное евреям еще во времена Феодосия I (CTh. 16.8.9, 393 год) и закрепленное тремя 

законами Феодосия II в 423 г. (CTh. 16.8.25.1; 16.8.26; 16.8.27), в целом было подтвержде-

но Юстинианом I, который, хотя и запретил строительство новых синагог, однако же раз-

решал использование существующих и гарантировал их полную защиту (CJ. 1.9.18; 

1.9.14). Из писем папы Григория мы узнаем, что в некоторых городах Средней и Южной 

Италии местное население с трудом мирилось с необходимостью иметь по соседству си-

нагоги и нередко в своем неприятии мест иудейского культа находило поддержку в лице 

местных епископов (а может быть, и провоцировалось ими). В марте 591 г., по сути, в са-

мом начале своего понтификата Григорию пришлось разрешать конфликт, вспыхнувший в 

Террачине (Greg. Ep. I, 34). Некий Иосиф обратился к Григорию с жалобой, что иудеи 

дважды были изгнаны с мест, в которых они собирались для своих празднеств (ad cele-

brandas festivitates). Для решения вопроса папа обратился к Петру, епископу города, пред-

писав ему не препятствовать иудеям отправлять свой культ. Это было не только требова-

нием закона, но и, по мнению папы, важным шагом по обращению иудеев. В конце посла-

ния он не случайно обратил внимание своего адресата на то, что мягкость и радушие 

(mansuetudo et benignitas) скорее приведут к единству веры (ad unitatem fidei), чем стро-

гость и суровость.  

                                                 
22 Об эпистолографии позднеантичного латинского Запада см. [Литовченко, 2021; Collecting…, 2015; 

Late Antique … 2016; Trapp, 2003; Ancient Letters, 2007]. 
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Письма Григория показывают, что ему не раз приходилось увещевать своих адреса-

тов, сдерживать их излишнее рвение в деле обращения иудеев. Считая, что обратить к ис-

кренней вере можно только добротой и увещеваниями, он подчеркивал, что иудеи, обра-

щенные угрозами и страхом, не будут истинно верующими. Так, в очередной раз отвечая 

на жалобу иудеев о насильственном крещении, Григорий писал: «… я опасаюсь, что это 

намерение [крестить иудеев], если оно не будет подкреплено надлежащим исполнением 

[заповедей] Священного Писания, либо не будет иметь никакого полезного результата, 

либо даже (не дай того Бог) приведет к последующей погибели душ, которые мы хотим 

спасти. Ибо, если кто-то приходит к купели крещения не сладостью проповеди, но при-

нуждением, то возвращается к своему прежнему суеверию и умирает тем хуже от того, 

что был рожден заново» (Greg. Ep. I, 45).  

Впрочем, усилия Григория по разрешению конфликта в Террачине не достигли же-

лаемого результата. Уже через полгода иудеи этого города вновь были изгнаны из синаго-

ги. В сентябре 591 г. он пишет уже епископам Бакауду и Агнеллу, которые в тот момент 

спасались в Террачине от лангобардов, и вновь по поводу синагоги (Greg. Ep. II, 6). Судя 

по посланию, причиной для очередного напряжения между иудеями и христианами стало 

пение иудеев, которое доносилось из синагоги до расположенной неподалеку от нее церк-

ви. Григорию пришлось согласиться на то, чтобы синагога была перенесена, но осталась 

внутри города (intra ipsum castellum), с тем, чтобы иудеи могли беспрепятственно соби-

раться и совершать свои обряды. При этом важна ссылка Григория в завершении письма 

на то, что это право иудеев отправлять свой культ установлено римскими законами, как 

установлен, впрочем, и запрет иудеям владеть рабами-христианами (eis tamen Christiana 

mancipia habere non liceat). 

Нечто похожее спустя несколько лет произошло и в Панорме, иудеи которого пожа-

ловались Григорию через римских иудеев на то, что их синагога с прилегающими терри-

ториями была захвачена епископом. Григорий в июне 598 г. обратился за разъяснениями к 

епископу Виктору (Greg. Ep. VIII, 25), напомнив ему, что иудеям позволено не более того, 

что устанавливает закон, но при этом им не должна чиниться никакая несправедливость. 

Он предписал епископу разрешить конфликт, избрав судей с каждой из сторон, а если не 

удастся прийти к согласию по поводу синагоги и смежных зданий, то обратиться уже к 

нему самому. Но, как и в предыдущем случае, вмешательство папы не привело к установ-

лению мира. В октябре 598 г. Григорий написал письмо уже дефенсору Панорма Фантину 

(Greg. Ep. IX, 38). Из послания известно, что епископ Виктор не только отнял синагогу, но 

и освятил ее, несмотря на призыв папы решить дело судом. На этот раз уже не могло быть 

речи о возвращении бывшей синагоги иудейской общине, ибо это противоречило законам 

[Savino, 2019, р. 21]. Единственное, что мог требовать папа, – выплаты иудеям денежной 

компенсации, чтобы не казалось, будто иудеи терпят несправедливость (Greg. Ep. IX, 38). 

На следующий год к Григорию обратились с жалобой иудеи, прибывшие из Каралиса 

(совр. Кальяри на Сардинии), суть которой сводилась к тому, что новообращенный из иудеев 

по имени Петр в Пасху захватил синагогу, принеся в нее крест и изображение Богоматери и 

Спасителя, а также одежды, в которых крестился. В своем письме к епископу Януарию (Greg. 

Ep. IX, 195) Григорий потребовал удалить из синагоги образа и крест и вернуть иудеям все, 

что было украдено, ссылаясь на закон, согласно которому иудеям «не позволено строить но-

вых синагог, но позволено сохранять старые». И в очередной раз Григорий вынужден был 

напоминать (на этот раз Януарию), что посредством такого рвения к вере, которое проявил 

Петр, можно только навредить, нежели помочь в деле обращения иудеев.  

По всей видимости, попытки воспрепятствовать иудеям в отправлении их религии и 

прямые издевки над их верой не были редкостью в Италии и прилегающих к ней землях. 

Известны жалобы 602 г. неаполитанских иудеев на то, что христиане мешают проводить 

иудейские торжества. Григорий в письме местному епископу Пасхазию (Greg. Ep. XIII, 

15) вынужден был напомнить, что такими способами нельзя привлекать иудеев к истин-
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ной вере: «Те, кто с чистым намерением желает привести к истинной вере людей, чуждых 

христианской религии, должны стремиться к доброте, а не к суровости… почему мы 

должны устанавливать правила для иудеев относительно того, как они должны соблюдать 

свои церемонии, если мы не можем таким образом привлечь их? Поэтому мы должны 

действовать так, чтобы, будучи скорее взываемы разумом и добротой, они захотели следо-

вать за нами, а не бежать от нас» (перевод Е.С. Марей) [Григорий Великий, 2020, с. 849]. 

Однако, вставая на сторону иудеев в конфликтах с христианами, Григорий к тради-

ционным доводам добавляет еще один, вызванный конкретными политическими сложно-

сти. В письме к Януарию он призывает епископа укреплять союз в городе между иудеями 

и христианами ввиду нависшей лангобардской угрозы (Greg. Ep. IX, 195). Не исключено, 

что именно политический прагматизм Григория оказался важнейшей причиной его толе-

рантного отношения к иудеям [Savino, 2019, р. 17]. 

Мы можем констатировать, что позиция Григория по отношению к иудеям, чем бы 

она ни определялась, его ли внутренним стремлением к соблюдению римских законов или 

внешними факторами, выгодно отличалась от позиции Амвросия Медиоланского, в свое 

время защищавшего от имперских властей епископа Каллиника после сожжения синагоги 

[McLynn, 1994, р. 301]. 

Очевидно, противясь захвату синагог, случаи которого могли грозить разрушением 

внутреннего мира, останавливая насильственное обращение иудеев в христианство, папа 

Григорий вовсе не оставлял надежд на христианизацию иудеев, и не только посредством 

слов проповеди. В качестве мотива для принятия новой веры могло быть использовано, по 

мнению Григория, материальное поощрение [Cohen, 2015, р. 234]. Обращаясь к субдиакону 

Петру, управлявшему землями на Сицилии, где находилась большая часть папских владе-

ний, Григорий предлагает снизить налоги для тех иудеев, которые работают на церковных 

землях и хотят принять крещение: «так как многие из иудеев живут в поместьях церкви, я 

желаю, чтобы, если кто-нибудь из них захочет стать христианином, им было отпущено не-

много из их платежей с тем, чтобы и другие, побуждаемые этим благом, могли быть движи-

мы таким же желанием» (Greg. Ep. II, 38). В другом письме также в отношении Сицилии 

Григорий предлагает тем иудеям, которые не хотят принять крещение, налоговые послабле-

ния, и, признавая в этом случае слабость веры таких новообращенных, Григорий высказыва-

ет тем не менее надежду на то, что «хотя сами они пришли с малой верой, но те, кто могут 

родиться от них, будут крещены с большей верой: таким образом, мы приобретаем либо их, 

либо их детей» (Greg. Ep. V, 7). Надо полагать, что подобная мотивация могла быть дей-

ственна прежде всего в отношении зависимой и малообеспеченной части иудейской общины 

и вряд ли имела какое-то значение для состоятельных иудеев [Cohen, 2016, р. 336]. 

Политика евангелизации иудеев, очевидно, имела некоторые успехи. Григорий не 

раз упоминает о крестившихся иудеях (Greg. Ep. I, 69; VIII, 21; VIII, 23; IX, 195). Одним из 

вариантов приобщения к христианству могли выступать смешанные браки, которые были 

возможны только при условии крещения одного из брачующихся, поскольку браки между 

христианами и иудеями были запрещены (CTh. 3.7.2; 9.7.5). Об одном из таких браков 

Григорий пишет в письме названному выше субдиакону Петру, упоминая, что христианин 

по имени Кирияк взял в жены иудейку Иоанну, которая после обручения приняла креще-

ние, и поскольку она стала терпеть притеснения, папа просит Петра принять необходимые 

меры по прекращению этого (Greg. Ep. I, 69). 

Одна из главных проблем, возникавших в отношениях между иудеями и христианами, 

над разрешением которой приходилось трудиться Григорию, была связана с рабами-

христианами, находившимися в собственности у иудеев [Katz, 1933, р. 128]. Владеть рабами 

из числа христиан иудеям было запрещено Кодексом Феодосия (CTh. 16.9.2, 399 год; 16.9.4, 

417 год; 16.9.5, 423 год). Но, судя по тому, что этот запрет в законах повторялся из раза в раз, 

практика редко находила примирение с юридической нормой; письма же Григория свиде-

тельствуют о том, что ситуация мало изменилась в лучшую сторону за полтора-два столетия.  
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В мае 593 г. Григорий направил письмо претору Сицилии Либертину, обвинив его в 

бездействии на фоне того, как некий Наса, «величайший преступник из иудеев», воздвиг 

на острове жертвенник в честь блаженного Илии и «кощунственным обольщением со-

блазнил многих христиан поклоняться там», но, самое важное, он приобрел множество 

рабов-христиан (Greg. Ep. III, 37). Григорий приказал Либертину убедиться в истинности 

обвинений и, если данные подтвердятся, наказать преступника самым суровым образом, в 

том числе используя телесные наказания (corporaliter vindicare). Что же касается куплен-

ных Насой рабов, то они должны были получить свободу в соответствии с предписаниями 

закона (ad libertatem iuxta legum praecepta). Следует обратить внимание не только на 

стремление папы проверить полученную им информацию, но и на то, что обвинение Насы 

крайне персонально; папа и в этом, и в других письмах даже не пытается переложить вину 

с конкретного иудея на весь народ [Cohen, 2015, р. 235], что, в принципе, можно было бы 

ожидать, учитывая традиции антииудейской литературы. 

В сентябре того же года Григорий, упрекая в письме епископа каралитанского Януа-

рия, недостаточно усердствовавшего в исполнении пастырского служения, обвинил его в 

бездействии, в результате которого случилось так, что «рабы и рабыни из числа иудеев, бе-

жавшие, движимые верой в церковь, были возвращены неверующим хозяевам или за них 

отдавался выкуп». В этой связи Григорий предписывает епископу: «мы увещеваем тебя, 

чтобы ты ни в коем случае не позволял этому дурному обычаю продолжаться… но незави-

симо от того, был ли [раб] христианином раньше или крещен теперь, пусть он будет под-

держан в своих притязаниях на свободу» (Greg. Ep. IV, 9), следуя законам Юстиниана, ко-

торые отрицали какую-либо компенсацию иудеям за потерю раба [Cohen, 2016, р. 330–331]. 

В своем письме, которое датируется маем 594 г., Григорий высказывает Венанцию, 

епископу Луны в Этрурии, свое недоумение по поводу того, что некие иудеи в этом горо-

де владели рабами-христианами, а епископ бездействует: «до нас дошли слухи о том, что 

рабы из числа христиан содержатся в рабстве у иудеев, живущих в городе Луна; и это об-

стоятельство показалось нам еще более оскорбительным из-за вашей терпимости к это-

му…» (Greg. Ep. IV, 21). Григорий предписал, чтобы, в соответствии с благочестивейши-

ми предписаниями закона (secundum piissimarum legum tramitem), ни один иудей не владел 

христианином как рабом. В то же время, став лично свободными, такие христиане могли 

продолжать работать на земле иудеев в качестве колонов, чтобы не прерывалась хозяй-

ственная деятельность (Greg. Ep. IV, 21), что, по всей видимости, было немаловажно для 

разоряемой постоянными войнами Италии [Cohen, 2016, р. 330–331]. 

Самое, пожалуй, известное письмо, в котором Григорий затрагивает вопрос о рабо-

торговле, осуществляемой иудеями, адресовано неаполитанскому епископу Фортунату 

(Greg. Ep. IX, 104, 1), которое датируется февралем 599 г. Суть письма сводится к тому, 

что некие иудеи торговали в Неаполе рабами, приобретенными в Галлии; в числе их ока-

зались и христиане, что вызвало обеспокоенность Фортуната, который, судя по всему, 

этих рабов конфисковал, в чем получил поддержку со стороны Григория. Однако после 

этого купцы обратились с жалобой к папе на решение епископа; по крайней мере, Григо-

рий пишет о визите к нему еврея Василия вместе с другими иудеями (Basilio Hebraeo cum 

aliis Iudaeis veniento). Из беседы с ними папа узнал, что эти торговцы людьми действовали 

не по своей инициативе, а купили рабов по поручению каких-то чиновников (a diversis iu-

dicibus reipublicae), и вышло так, что христиане были приобретены вместе с язычниками. 

В итоге, чтобы не нарушать ни закона, ни коммерческих интересов, папа предписал, что-

бы рабы из числа христиан были либо переданы заказчикам (mandatoribus), как только те 

появятся, либо в течение сорока дней проданы христианам.  

Также Григорию приходилось вмешиваться в ситуацию, когда хозяева-иудеи пыта-

лись продать своих рабов-иудеев или язычников после заявления теми о желании принять 

крещение. Подобные сделки были незаконны, так как уже после этого объявления рабы 

должны были признаваться свободными (Greg. Ep. VI, 29). Активная борьба с торговлей 
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рабами-христианами велась Григорием и за пределами Италии. В частности, через своих 

представителей он пытался освободить (выкупить) христиан из-под власти иудеев на тер-

ритории, контролируемой вестготами (Greg. Ep. VII, 21). Также он прямо адресовал во-

прос королеве франков Брунгильде, почему она допускает владение рабами-христианами 

на своей земле, и призвал искоренить «зло этого беззакония из… королевства» (Greg. Ep. 

IX, 213). Ту же просьбу он обратил к франкским королям Теодеберту и Теодориху (Greg. 

Ep. IX, 215). 

Разумеется, не следует думать, что взаимоотношения иудеев и христиан, особенно 

священнослужителей, сводились к прямой или скрытой конфронтации. Кроме приведен-

ных выше примеров, свидетельствующих о том, что местные епископы порой не против 

были смотреть сквозь пальцы не нарушения закона со стороны иудеев, вспомним еще об 

одном показательном случае, описанном Григорием в письме субдиакону Антемию, 

управляющему папскими владениями в Кампании (Greg. Ep. I, 66). Из послания видно, 

что клирики Венафро, «движимые жаждой наживы и забыв о грядущем суде», продали 

некоему иудею священные сосуды и элементы церковного облачения. Григорий тщатель-

но перечисляет: две серебряные чаши, два венца с дельфинами, лилии из других венцов, 

большой плащ (pallea maiora) и шесть малых. Узнав о случившемся, Григорий велел вер-

нуть собственность церкви, а клирикам покаяться.  

Заключение 

Эта и другие истории убеждают нас в том, что, живя бок о бок с иудеями, среди ко-

торых были и землевладельцы, и торговцы, и простые земледельцы, и рабы, христиане 

неизбежно вступали с ними в повседневное общение, в том числе заключили браки, хри-

стианское же духовенство нередко закрывало глаза на нарушения закона или само нару-

шало закон вместе с иудеями. Иудеи выстраивали свою жизнь, подчиняясь местной хри-

стианской власти, и в случае нарушения своих прав искали справедливость, обращаясь в 

том числе непосредственно к Григорию. Многие его послания являются реакцией на по-

добные жалобы иудеев, которые или сами прибывали в Рим с дарами для епископа, или 

просили о заступничестве через знакомых, или сообщали о своих проблемах в письмах. 

Сами апелляции иудеев к Григорию служат свидетельством их понимания существовав-

шей иерархии в христианском обществе [Elukin, 2007, р. 31]. Кажущаяся уверенность, 

с которой они вели переговоры, должно быть, проистекала из их чувства безопасности, из 

понимания того, как принимаются решения в их локальных мирах [Elukin, 2007, р. 41–42]. 

Но важно и другое. Все обращения иудеев к римскому епископу, судя по всему, тщатель-

но рассматривались, инициировались и проводились необходимые расследования. Григо-

рий стремился принимать законные решения, по крайней мере, постоянные его отсылки к 

закону призваны были показать его поборником справедливости.  

Мы должны понимать, что, действуя в реальной обстановке, в условиях внешней 

угрозы со стороны лангобардов, Григорий в своем отношении к иудейским общинам дол-

жен был проявлять себя в качестве трезвого политика, принимающего рациональные, 

направленные на поддержание порядка и внутреннего мира решения [Katz, 1933, р. 115]. 

Потому-то мы, скорее всего, и не встречаем в его письмах тех топосов, которые характер-

ны для антииудейской церковной литературы. 
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Введение 

Вторая половина XX в. была новым периодом для США, который стремился выйти 

на ведущие роли в мировой политике и добиться глобального влияния во всех регионах 

земного шара. Несмотря на наличие различных идеологий, господствующей в демократи-

ческом мире стала американская точка зрения. Экспансия США проводилась на основе 

политики «распространения демократии», подаваемой как привлечение и интеграция бо-

лее отсталых стран в мировую экономику, что также обеспечивало и экономическое ли-

дерство США. Важными аспектами этой политики было установление собственного влия-

ния, контроль над источниками сырья и дешевой рабочей силой, а также борьба с СССР и 

социалистической системой.  

Результаты и их обсуждение 

Президентские выборы 1980 года закончились убедительной победой республиканца 

Рональда Рейгана. Это стало переломным моментом внешней политики США, когда си-

стема «разрядки» международных отношений с СССР (1960-е – начало 1970-х гг.) смени-

лась открытой конфронтацией с Советами. Кроме того, произошел отход от «реал-

политик», основным проводником которой был 5-й госсекретарь Генри Киссинджер, к от-

крытой политике мессианства и возрождение мессианской роли США в мире [Хворостя-

ный, 2006, с. 49–55]. 

Рейган в своих выступлениях представлял Соединенные Штаты в качестве оплота и 

главного защитника свободы от тоталитаризма, напрямую апеллируя к таким понятиям 

как «божественный промысел» и «провидение». В одном из выступлений 40-й президент 

США привел цитату Папы римского Пия XII: «В руки Америки Бог отдал страждущее че-

ловечество» [Weekly Сompilation of Рresidential Documents, 1981, р. 562].  В одном из ра-

диообращений Рейган высказал предположение, что сам Господь разместил богатый аме-

риканский континент между двумя океанами, чтобы поддерживать любовь к вере, свободе 

и миру во всем мире [Weekly Сompilation of Рresidential Documents, 1982b, р. 1521].  

Члены неоконсервативного лагеря в США выступили сторонниками идеи американ-

ской «миссии» на Земном шаре. Заместитель директора радиостанции «Голос Америки» 

С. Кропси считал, что США обладает уникальной в мире ролью морального лидера и при-

званы защищать добро по всему миру [Cropsey, 1983, p. 31]. А. Шлезингер подчеркивал, 

что внешняя политика 1980-х годов предполагала отказ от подхода, основанного на наци-

ональных интересах, как было при основании Соединенных Штатов; теперь она базирова-

лась на идеологической составляющей об американской нации-спасительнице мира [Шле-

зингер, 1992, с. 83]. В итоге США представали как бесконечно добродетельное государ-

ство, противостоящее козням бесконечно порочного СССР – корня мирового зла. По сло-

вам Рейгана, Советский Союз был «сосредоточием зла в современном мире». Это привело 

к тому, что советско-американские отношения в американской идеологии приобрели фор-

му борьба сил добра с силами зла, правды и лжи, света и тьмы. Рейган подчеркивал образ 

США как силы, которая самим Богом и Священным писанием призвана бороться со всем 

злом в мире, а СССР представал в образе мирового преступника, способного на любое 

зло, ложь, обман и козни [Шлезингер, 1992, с. 84]. 

Американский публицист, политолог и литературный критик Норман Подгорец счи-

тал, что в истоках конфликта между США и СССР лежат основополагающие философ-

ские, идеологические, социально-политические различия. По мнению автора, СССР вы-

ступал в роли тоталитарного антипода светлой и демократической Америке, наподобие 

нацистской Германии второй половины XX в., наращивая военную мощь и экономиче-

скую экспансию по всему миру, так что с ним было необходимо бороться всеми методами 

[Подгорец, 1981, с. 39−40]. Политолог указывал, что после окончания Второй мировой 

войны главной угрозой человечеству стал коммунизм [Подгорец, 1981, с. 41].  
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Цель внешней политики Рональда Рейгана – установление демократических режи-

мов по всему миру или хотя бы приближение этого дня, чтобы все страны стали счастли-

выми и процветающими, а соответственно, надо свергнуть колосс в виде СССР [Weekly 

Compilation of Presidential Documents, 1982a, р. 1457]. По факту такой курс обозначал пе-

ресмотр ялтинско-потсдамской системы международных отношений, установленной по-

сле Второй мировой войны. Теперь в руководстве США не признавали зон и сфер влияния 

СССР в мире и изменяли подход к конфликтам внутри социалистического лагеря и регио-

нальным конфликтам. 

В основе концепции внешней политики администрации Рейгана лежала идея о том, 

что противостояние демократической западноевропейской системы и советской социали-

стической (коммунизм) неизбежно. Именно закулисные действия СССР стали преподно-

ситься как главный фактор всех региональных конфликтов на земном шаре, чтобы вбить 

клин между государствами и породить режимы, которые были направлены против соб-

ственных народов и против всех остальных [Weekly Compilation of Presidential Documents, 

1985, p. 1294]. 

В итоге все противники СССР и союзных ему режимов воспринимались как носите-

ли идей свободы и независимости, которых надо было поддерживать. Также воспринима-

лись и афганские моджахеды, которые оказывали сопротивление «порабощению» Сове-

тами в борьбе за свободу Афганистана. СССР же своей политикой изолировал себя от ми-

рового сообщества, объединившегося против него [Weekly Compilation of Presidential Doc-

uments, 1983, р. 1748].  

В то же время, популяризируя демократические режимы, США большую роль в сво-

ей международной политике и разрешении региональных конфликтов отводили и военной 

силе. Она рассматривалась как неотъемлемая часть эффективной дипломатии [Белевцева, 

2013, с. 49–56]. Начало данной политики идёт к первому президентскому сроку Рональда 

Рейгана, когда распространение демократии военными методами считалось нормой. В ян-

варе 1983 г. было обнародовано решение президента № 77, сущность которого состояла в 

принципах наращивания способностей правительства Соединённых Штатов способство-

вать распространению демократических режимов [Management of Public Diplomacy Rela-

tive to National Security, 1983].  

Эта политика президента была поддержана в 1983 году Сенатом, принявшим в марте 

этого года резолюцию № 15, носившую название «Мир посредством силы». Такая же ре-

золюция под № 83 была принята и Конгрессом США. Данная стратегия нашла воплоще-

ние в платформе «Национальная стратегия мира посредством силы», разработчиками ко-

торой выступили правый консерваторы [A Strategy For Peace Through Strength, 1984]. Дан-

ная доктрина использовалась США в решении региональных конфликтов не только в 

1980-е годы, но и в последующие времена. Ведущие американские политологии 

Дж. Киркпатрик и А. Джерсон идеологически обосновывали доктрину Рейгана, связывая 

вмешательство США в внутриполитические дела стран третьего мира с защитой прав че-

ловека и национальными американскими интересами. Таким образом обосновывалась ле-

гитимность этого вмешательства [Henkin, 1991, р. 20]. Аналогичной точки зрения придер-

живался идеолог У. Хан и его сторонники, в частности по политике вмешательства в дела 

южноамериканских государств [Hahn, 1987].  

Также американские идеологи считали, что насущной целью Соединенных Штатов 

является борьба с коммунистическими режимами по всему миру во всех их проявлениях, 

из-за чего следует оказывать военную помощь самым разнообразным «борцам за свобо-

ду», являющимся противниками этих режимов. Также это предполагало превосходство 

военно-морских сил США и всего «свободного мира» в океанах для охраны коммуника-

ций, доставки грузов и т. д. [A Strategy For Peace Through Strength, 1984]. Это предполага-

ло давление и на западноевропейских союзников, которые должны были разделять эту 

доктрину.  
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25 октября 1985 года состоялась юбилейная 40-я сессия Генассамблея ООН, где 

США выдвинули свой план по урегулированию всех местных конфликтов. Он предпола-

гал, что все страны-участницы конфликтов должны стремиться вернуться в «семью сво-

бодных народов», в итоге чего США не будет вспоминать прошлые разногласия и поли-

тические режимы этих стран, но при условии, что там установится демократическая си-

стема и защита прав человека [Weekly Compilation of Presidential Documents, 1985]. 

Во второй половине 1980-х годов ситуация на международной арене благоприятно 

изменилась в пользу США, что способствовало укреплению стратегии распространения 

демократии и ее более успешной реализации. 

Региональная политика США во второй половине 80-х гг. в формате борьбы за сво-

боду во всём мире против тоталитарных режимов была изложена в послании Рональда 

Рейгана конгрессу в марте 1986 г. и получила развитие в представленных конгрессу в ян-

варе 1987 и 1988 гг. докладах «Стратегия национальной безопасности США» [Weekly 

Compilation of Presidential Documents, 1986, p. 356–364; The National Security Strategy of the 

United States, 1988]. В данной стратегии предполагалось активное использование «мягкой 

силы» для решения региональных конфликтов, дабы повернуть вспять продвижение ком-

мунистических режимов в этих странах – создавался привлекательный образ «демократи-

ческого государства», способствуя усилению влияния Соединенных Штатов в той или 

иной стране [A Strategy For Peace Through Strength, 1984, р. 72]. 

Важную роль в этой стратегии играла пропаганда западных либеральных ценностей, 

преимуществ рыночной экономики, антиподом чего выступала советская система. Образ 

СССР был идеологическим пугалом, призванным очернить его экономическую модель и 

показать ужасы коммунистического режима. Он эксплуатировался многими американ-

скими политиками. Важнейшими трансляторами этой идеологии были радиостанции «Го-

лос Америки», «Свобода», «Свободная Европа» [Белевцева, 2013, с. 49–56]. 

В то же время претензии США на защиту демократии и свобод по всему миру де-

кларативно вне государственных интересов на самом деле защищала именно националь-

ные интересы США. США урегулировал конфликты именно в своих интересах, устанав-

ливая в странах свое влияние, применял силу против тех стран, которые отказывались от 

американских условий урегулирования. Даже сам Рейган заявлял, что, если национальные 

интересы Соединенных Штатов будут находиться под угрозой, США не будет пассивно за 

этим наблюдать и бездействовать. Слова о «руководящей позиции» США в мире отраже-

ны в ежегодном послании Конгрессу «О положении страны», которое было сделано 

27 января 1987 года [Weekly Compilation of Presidential Documents, 1987]. 

Во внешней политикt США придерживались манихейской позиции борьбы добра и 

зла. Если региональная страна противостояла коммунистической идеологии, США поме-

щали её на сторону «сил света», а те, которые склонялись к социалистической модели, от-

носились к «силам тьмы». Все конфликты, которые могли нарушить текущее положение 

вещей, воспринимались как происки коммунистов и следствие мирового социалистиче-

ского заговора [Keglye, Wittkopf, 1983, р. 227–228]. По мнению Рейгана, именно «рука Со-

ветов» возбуждала все конфликты и беспорядки в мире, и если бы не было Советского 

Союза, то планета жила бы в мире и гармонии без войн и раздоров [Smith, 1980, p. 172].  

Глобальным дестабилизирующим фактором, согласно рейгановской концепции, бы-

ло военное превосходство советского оружия, которое США и его союзникам было необ-

ходимо преодолеть. Это была приоритетная задача, так как по словам Рейгана, военное 

преобладание Советского Союза несло прямую угрозу и национальным интересам США, 

и демократическим ценностям и свободе во всем мире. Планета не могла быть в спокой-

ствии, пока таковая ситуация наличествовала. В таком мире нет смысла существовать. 

Вследствие этого США всячески оправдывали наращивание своих военных сил, объясняя 

это ответом на нарастание военной мощи Советов и стремлением предотвратить Третью 

мировую войну [The official Ronald Reagan Quote Book, 1980, р. 201–208]. 
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Практическая реализация политики администрации Рейгана предполагала два спо-

соба решения конфликтов: 1) применение «мягкой силы»; 2) силовое вмешательство. Пре-

зидент считал, что любая дипломатия без поддержки оружием является пустой болтовней 

[Reagan, 1986, p. 1–8]. Именно поэтому США, чтобы поддерживать так называемые «де-

мократические силы», то есть своих союзников в региональных конфликтах, поставляли 

вооружение и спонсировали деньгами и оппозицию в Афганистане («моджахеды»), воен-

ное движение УНИТА в Анголе, «контрас» в Никарагуа, режимы Сианука и Сон Санна в 

Камбодже. Даже неважно было, насколько сами эти силы соответствовали образу «демо-

кратии» в реальности, главное была их антикоммунистическая позиция. Также США не 

ослабляли военное присутствие в Южной Корее, дабы обеспечить безопасность от неожи-

данного удара со стороны КНДР, взяли под военный контроль Персидский залив, обеспе-

чивая свое присутствие на Ближнем Востоке [Белевцева, 2013, с. 49–56].  

В конце 1980-х гг. из-за ослабления позиций СССР и перестроечного курса М. Гор-

бачева на «новое мышление» во внешней политике США стали чаще использовать поли-

тику «мягкой», а не «грубой» силы. Это стратегия основывалась на продвижении идей 

демократии. В решении региональных конфликтов США теперь стремились обеспечить 

примирение сторон, вывод иностранных войск из стран и распространение американской 

идеологии и образа жизни с установлением демократического режима. В обществе пред-

полагался компромисс, терпимость и распространение демократических идей. Эти тезисы 

были озвучены президентом США в 1985 г. на очередной Генассамблее ООН [Reagan, 

1988, p. 16–17]. 

По итогам своего президентства в 1988 г. Рейган заявлял, что, благодаря усилиям 

США и американской военной помощи, такие страны, как Камбоджа, Афганистан и Анго-

ла получили новую надежду на свободу, мир и демократию. Белый дом смог взять под 

контроль «проблемные регионы» и там урегулировать конфликты. Было подорвано влия-

ние Советов в этих странах, что не дало распространиться дальше «заразе» коммунизма, а 

также ослабить связи Советского Союза со своими партнерами в странах третьего мира 

[The official Ronald Reagan Quote Book, 1980, р. 201–208]. 

Выводы 

В целом именно внешней политике сдерживания коммунизма со стороны США пре-

зидент Рейган приписывал кризис социалистической системы, запущенный переговорный 

процесс между СССР и США, закончившийся развалом СССР и падением социалистиче-

ского лагеря. Это было объявлено триумфом американской внешнеполитической доктри-

ны и дипломатии, хотя на самом деле крах социалистической системы предопределили 

более глубокие причины, а не только силовое и дипломатическое давление США. Однако 

именно Рональд Рейган вошел в историю как президент США, выигравший «холодную 

войну», нанеся тотальное поражение СССР. 
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Аннотация. Статус кавалера ордена означал как приобщение к широкому кругу привилегированного 

дворянства, так и, в первую очередь, новый виток в развитии системы представлений о роли 

дворянства в государственной политике на различных ее уровнях. Внешние и внутренние особенности 

статуса кавалера были наполнены совершенно различными символьно-семантическими связями с 

предыдущими историческими периодами, его правовым статусом и их культурно-политическим 

значением. Соответственно, символьно-семантические особенности развития орденских инсигний (в 
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policy at its various levels. The external and internal features of the status of the cavalier were filled with 

completely different symbolic and semantic connections with previous historical periods, its legal status 

and their cultural and political significance. Accordingly, the symbolic and semantic features of the 

development of order insignia (in particular, order attire) developed in different ways throughout the 

entire process of their evolution and interacted to varying degrees with certain aspects of political and 

elite culture. This article discusses the process of becoming, the symbolic meaning and evolution of the 

order attire and its gradual loss as an order insignia and its significance as a cultural phenomenon by the 

Russian history and by the elite noble culture of 18-19th century. 

Keywords: order, cavaliers, cultural history, nobility, noble culture, Renaissance, Middle Ages, Modern 

times, France, knightly order, attire, insignia 
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Введение 

Актуальность тематики данного исследования обуславливается необходимостью си-

стемного изучения процессов эволюции классических орденских инсигний. В связи с не-

достаточной изученностью вопросов, связанных с систематизацией и междисплинарной 

спецификой фалеристических исследований, в исторической науке в целом существует 

огромный пробел в понимании роли наград в жизни России на протяжении всей ее исто-

рии. Особого внимания заслуживает период активных событий и преобразований, связан-

ных с изменением политического мышления и модели государственного строительства в 

европейских странах, в том числе и в нашей стране – XVII–XVIII вв. Так как наградное 

дело как отрасль исторического знания является довольно обширной, имеет смысл изу-

чить его отдельные аспекты и установить их связь с соответствующими сферами жизни 

общества и государства в их единстве. В данном случае проблема исследования заключа-

ется в отсутствии доказанной логической связи между: а) фактическими сведениями о 

развитии орденского одеяния как символьно-семантического компонента деятельности 

ордена как организации; б) социально-политическим положением орденских кавалеров и 

их статусом; и в) уровнем развития элитарной культуры и ее ролью в жизни общества. 

Логика изучения истории орденского одеяния кавалеров предполагает синхронно-

хронологическое исследование в рамках истории рыцарских, дворянских и военных орде-

нов, т. к. объектом рассмотрения является один из визуально-смысловых атрибутов при-

надлежности к обособленной группе людей с особым социально-правовым статусом, соб-

ственными целями и задачами. Так, орденское одеяние можно рассматривать с точки зре-

ния данного аспекта поэтапно, уделяя внимание на каждом из этапов становлению от-

дельного комплекса значимых символов орденской корпорации. Рассмотрим историю 

формирования визуальных символов орденских корпораций с момента зарождения ры-

царского движения в общих его чертах и до момента их логического и легитимного 

оформления в качестве обязательного элемента элитарной культуры. 

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что орден как организация – это условно замкну-

тая военно-религиозная или узкая социально-политическая система, организованная с 

определенными целями и задачами с учетом комплекса заранее разработанных и обяза-

тельных принципов. 
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Объекты и методы исследования 

Как уже было отмечено выше, важную роль в исследовании связи между историче-

ским ходом эволюции того или иного компонента ордена и процессами социально-

политической истории государства играет хронологический метод, выраженный в после-

довательном рассмотрении особенностей развития орденского одеяния. Диахронный ме-

тод был выражен при разделении истории эволюции орденской корпоративной структуры 

для выполнения задач данного исследования на три периода – рыцарские, дворянские, во-

енные. Для оформления выводов был задействован гибрид историко-системного и срав-

нительного методов, что обуславливается необходимостью сопоставления особенностей 

европейских и российских принципов ведения наградного дела относительно роли орден-

ского одеяния в дворянской культуре и восприятии наградных знаков в политическом 

мышлении в тот или иной период, выделенный по признаку, упомянутому выше. 

Обзор фактических сведений о мировой истории орденского одеяния 

Первым известным орденом в его классическом значении привилегированной ры-

царско-религиозной организации является Мальтийский орден (орден госпитальеров Свя-

того Иоанна Иерусалимского), основанный в 1048 году и функционирующий до наших 

дней. Изначально он был организован как христианская монашеская организация, на ко-

торую были возложены функции по заботе о раненых пилигримах и рыцарях и их лечении 

на Святой земле (в регионе Иерусалим и близлежащей округе). Однако в период Кресто-

вых походов организации была предоставлена вооруженная охрана, которая очень быстро 

начала оказывать влияние на деятельность монахов и постепенно слилась с ними. За 

14 лет (1099–1113 гг.) монашеский орден госпитальеров получил репутацию защитников 

христианской (узко говоря – католической) веры на Востоке, которая и была официально 

закреплена в булле Папы Римского Пасхалия II 15 февраля 1113 года в форме суверените-

та ордена и его имущества, приобретенного «любым законным путем» или в качестве по-

дарка от светских властей [Демурже, 2008, с. 108]. 

Спустя 7 лет первый Великий магистр ордена Раймонд де Пюи (1083–1160, получил 

титул в 1113 году) разработал «Правила блистательного Раймонда де Пюи», утвержденные 

Папой Каликстом II в 1123 году. «Конституция брата Раймонда» (как гласило самоназвание 

документа, в котором Раймонд де Пюи именовал себя Смотрителем Иерусалимской боль-

ницы) утверждала очень аскетичные нормы поведения братьев ордена и регламентировала, 

пожалуй, полностью все аспекты жизни монахов-госпитальеров – от трех постулатов (це-

ломудрие, послушание, бедность) до деталей проповеднических миссий и разрешения 

бранных споров между монахами. Этот документ нельзя назвать статутом ордена госпита-

льеров в современном значении этого слова, скорее его можно охарактеризовать как клас-

сический устав монашеского объединения с благотворительными целями. Стоит отметить, 

что жестко порицалась частная собственность (если монах оставлял завещание насчет свое-

го имущества, что был обязан сделать при его наличии, в отношении него применялись 

строжайшие и позорнейшие наказания, после которых на провинившегося налагался бес-

срочный строгий пост), что отчасти характеризует черты их сходства с коммунистической 

идеологией. Особого внимания требует отношение ордена к одежде монахов. 

На раннем этапе развития орденской атрибутики, позволяющей идентифицировать 

членов организации госпитальеров, не существовало как таковой. Вместо нее существовал 

ряд разрозненных правил в одежде и быту: 

1) было запрещено носить ярко окрашенную одежду (типа драс-изамбруна – ориг. «dras. 

ysambruns» (старофр.) от старофр. des dras – монах, Isambrun, иск. – ysambruns, от стар. нем. 

верхнегерм. – asun «железный») – шерстяная ткань железного или темно-коричневого цвета 

для изготовления мужской одежды в XII–XIII веках [Larousse, 1898, с. 26–28] и галембруна 

(желто-коричневая ткань, названная по одноименной деревне в округе Лаунак в области 
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Верхняя Гаронна, на юго-западе Окситании во Франции) [Pottier, 1953, с. 432–433]), меха жи-

вотных или фустиан (ориг. – fustaines, фустиан – futaine à poil, русск. – бумазея, плотная мяг-

кая хлопковая ткань саржевого плетения с ворсом или начесом, право на производство кото-

рой к XII веку принадлежало только определенным гильдиям Европы, например, цеху Пьетро 

ди Преда в Милане или Бар-сюр-Аубе во Франции) – п. 8 Правил; 

2) на груди предписано на сутанах и мантиях носить крестное знамение. Не уточня-

ется, какой именно крест наносить на одежду – п. 19 [Lagleder, 1983]. 

История происхождения Мальтийского креста ордена госпитальеров или креста ор-

дена Святого Иоанна Иерусалимского весьма проста и в то же время загадочна. По офи-

циальной версии, абсолютное большинство из числа монахов-госпитальеров составляли 

выходцы из города Амальфи в Южной Италии, символом которого был восьмиконечный 

крест, собранный в центре. Выбирая эмблему для Иерусалимского госпиталя, братья вы-

брали эмблему своего родного города, которую затем, предположительно, нанесли на 

свои рясы и сутаны в качестве опознавательного знака при передвижении по городу. В 

пользу этой версии говорит наличие подобных крестов в эмблемах других рыцарских ка-

толических орденов (например, орден рыцарей Креста с Красной Звездой, основанный 

святой чешкой Агнессой Премысл, но в составе которого было много выходцев из Южной 

Италии и Южной Франции) [Орешкина, 2015, с. 2]. 

Тевтонский орден (Ordo Teutonicus или Deutscher Orden – Немецкий орден), основан-

ный в 1190 году, представляет собой направление внутри движения иоаннитов-

госпитальеров. История ордена настолько таинственна и искусственно запутана, что из его 

символики и знаков орденской принадлежности историки знают только о возможности но-

шения монахами белых плащей или белых кафтанов с нанесенным на них черным латинским 

крестом. Униформа габсбургских «тевтонов» состояла из белого мундира с глухим черным 

воротником и черными обшлагами; надевавшегося поверх мундира белого супервеста с 

нашитым на груди черным лапчатым орденским крестом с серебряной каймой; белых брюк, 

заправленных в высокие черные сапоги с золотыми шпорами; надевавшегося поверх мундира 

белого плаща-пелерины с черным, окаймленным серебром, лапчатым орденским крестом на 

левом плече, скрепленного на груди. Позже великим магистрам ордена было разрешено на их 

гербах наносить золотой иерусалимский (сложный) крест. Но в классическом смысле инсиг-

ний ордена у тевтонцев не существовало. Присутствовали, однако, шесть различных классов 

для членов ордена: братьев рыцарей, братьев священников, прочих (anderen) братьев, полу-

братьев, служащих ордена, сестер ордена, и, наконец, фамильяриев – светских людей [Perl-

bach, 1890, с. 3–4]. Больше ни о каких знаках различия источники не упоминают. 

Тем самым этап развития одежд членов духовно-рыцарских религиозных орденов 

Европы дал впоследствии одну из значимых орденских инсигний – кавалерское одеяние, 

которое происходит прямо от плащей, кафтанов и сутан монахов-госпитальеров и других 

монахов-рыцарей, которые наносили символы своих объединений на простые одежды. 

Позже эти одежды начали производиться из более дорогих тканей, а суровые и однотон-

ные монашеские облачения начали украшаться отдельными значками, нашивками и дру-

гими декоративными элементами. 

Из российских орденов первым был учрежден Орден Святого Апостола Андрея Пер-

возванного (1698 год, высочайшей волей царя Петра Алексеевича). Он одновременно вос-

станавливал традиции замкнутой орденской организации и учреждал новые принципы 

награждения, отличные от сугубо светских орденов Европы, учрежденных после победы 

протестантского движения в целях расширения именно светского влияния монарха на дво-

рянство и общество в целом. Касательно орденского одеяния, оно приобретает не столь зна-

чимое значение, как прежде, и становится одной из торжественных орденских инсигний. 

Самое раннее упоминание и описание орденских одежд кавалеров российского ордена 

святого апостола Андрея Первозванного встречается в донесениях английского посланника 

К. Рондо от 6 декабря 1731 года, в котором он повествует о празднествах по случаю дня па-
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мяти Св. Андрея Первозванного. При этом он приводит информацию, что на тот момент вре-

мени орден был учрежден «лет тридцать тому назад… Петром Великим», а «…кавалеры ор-

дена в первый раз явились в одежде и цветах, ордену присвоенных…» [Рондо, 1889, с. 401]. 

Описание первого появления кавалеров включает обширное и детальное описание их 

внешнего вида в течение всех праздничных дней. Так, К. Рондо говорит следующее: «Все ка-

валеры ордена в первый раз явились в одежде и цветах, ордену присвоенных, что было очень 

красиво: верхнее платье их с узкими рукавами сшито из золотой материи; его украшают не-

большие отвороты с рядом пуговиц до пояса, и только две складки с боков; жилет серебряной 

материи, панталоны такой же материи как верхнее платье, чулки белые шелковые, башмаки 

черного бархата с завязками из белых лент; перевязи для шпаг, надетые поверх платья, золо-

тые, а эфесы или золотые, или по крайней мере прекрасно позолоченные; на шее повязаны 

небольшие, короткие галстуки, завязанные или застегнутые сзади; манжеты кружевные; пла-

щи или мантии, очень длинные, далеко – приблизительно на ярд – спадающие на пол, зелено-

го бархата с полосками из серебряной материи. На левой стороне мантии звезда ордена. Ман-

тия у воротника повязана на груди узлом из красивого золотого шнура, висящего спереди до 

колен, с концами, украшенными прекрасными золотыми кистями. На воротник мантии или 

плаща надета цепь ордена, составленная из русского герба, Андреевского креста и шифра 

Императрицы. На всех кавалерах были парики в буклях и небольшие шапочки черного барха-

та с тремя стоячими перьями: двумя белыми и одним красным» [Рондо, 1889, с. 401–403]. 

В деталях орденское одеяние кавалеров высшего российского ордена различалось и 

изменялось до момента окончательного законодательного утверждения ордена Св. Апо-

стола Андрея Первозванного Павлом I в качестве первой (высшей) степени единого Рос-

сийского Кавалерского ордена в 1797 году, о чем говорит содержание «Кавалерского 

свитка» А. Иванчикова, выпущенного в 1794 году, за три года до орденской реформы 

Павла I [Иванчиков, 1794, с. 3–4]. При этом в эпоху дворцовых переворотов и позднее ка-

валеры ордена были обязаны облачаться в орденские наряды в день орденского праздни-

ка – в данном случае, 30 ноября, в день памяти святого патрона (покровителя) ордена, и 

только в рамках праздничных мероприятий, которые проходили главным образом в пала-

тах императора и в соборе Св. Андрея на Васильевском острове в г. Санкт-Петербург, ко-

торый был построен на средства кавалеров ордена Св. Андрея и функционирует в наши 

дни, правда, утратив в 1917 году свое значение орденской церкви. 

Возвращаясь к орденским одеждам кавалеров, следует отметить, что европейские и рос-

сийские императоры не отличались особой изобретательностью в дизайне кавалерских наря-

дов. Так, например, кавалерам габсбургского Ордена Золотого Руна было предписано в 

обычные дни носить орден на шейной златотканной ленте, а в торжественные – на облачении 

из нижнего глазетового [Беловинский, 2007, с. 128] платья и надетой сверху алой бархатной 

мантии (талар [Кареев, 1894, с. 533]), подбитой белым атласом, каймой из белого беличьего 

меха и краями, обшитыми золотом [Кареев, 1894, с. 631]. Глазет – от фр. glace – блестящий – 

разновидность парчи, ткань с шёлковой основой и металлическим утком серебряного цвета. 

Существовали различные виды глазета, для высоких европейских особ использовался тонкий 

лионский глазет с основой из расплющенной серебряной проволочки, для одежд чиновников 

– более дешевые, на хлопчатобумажной основе [Кирсанова, 1989, c. 69]. Талар – старинная 

форма платья католического духовенства, позже – одежда протестантских пасторов и судей. 

С XVII века носился светскими служителями (судьями и чиновниками) только с беффхеном – 

белым нагрудником из двух ниспадающих лент в форме плоского банта. В орденских одеж-

дах беффхен заменялся орденской цепью или шейной лентой с орденом [Кареев, 1894, с. 631]. 

В дополнение полагались бархатные шляпы фиолетового цвета в знак принадлежности орде-

на к ведению императорской власти Священной Римской империи [Иванчиков, 1794, с. 9–10]. 

В том же 1797 году Павел I регламентировал порядок проведения орденских празд-

ников и особых придворных церемоний. Так, для официалов и кавалеров Российского ка-

валерского ордена (орденов Св. Апостола Андрея Первозванного, Св. великомуч. Екате-
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рины, Св. благовер. Кн. Александра Невского и Св. Анны) были определены особые ор-

денские одеяния, объединенные общими смысловыми частями (наличие государственного 

герба и др.). К началу XIX века тенденция усиления государственного регулирования 

наградной политики и ее искусственной централизации в руках монарха как фактического 

верховного начальника (гроссмейстера) российских орденов создала возможность для пе-

реориентирования интересов кавалерских корпораций со своей политической роли на 

культурное и эстетическое оформление собственного социального положения статуса. 

Так, парадные портреты начинают писаться либо в рыцарской манере эпохи возрождения, 

либо в военном мундире изображаемой персоны, либо в орденском облачении и с атрибу-

тами того ордена, к которому представлен кавалер (например, портрет президента Акаде-

мии художеств графа А.С. Строганова, выполненный в 1814 г., на котором граф был пред-

ставлен в одеянии кавалера ордена Св. Апостола Андрея Первозванного). 

В российской наградной практике орденскому одеянию уделялось особое внимание, 

что было связано с его изначальным внедрением в дворянскую культуру с целью ускоре-

ния интеграции европейского стиля и придворных традиций. 

Одеяние кавалеров ордена Св. Апостола Андрея Первозванного и порядок его ношения 

были впервые регламентированы Петром Великим в проекте статута ордена от 1720 года. То-

гда орденское одеяние было представлено: а) длинной зеленой бархатной епанчей с подклад-

кой из белой тафты с серебряным глазетовым воротником-крагеном и серебряными шнурка-

ми с кистями. С левой стороны на епанчу нашивалась увеличенная копия орденской звезды; 

б) рубахой-супервестом из серебряного глазета с золотым галуном и такой же бахромой и 

нашитым на груди крестом Св. Апостола Андрея Первозванного; в) черной бархатной шля-

пой с бело-красными перьями и косым Андреевским крестом из узкой голубой ленты. 

Одеяние дам ордена Св. Великомученицы Екатерины включало в себя: а) рубаху-

далматику из серебряного глазета, вышитую золотом, с золотыми шнурками и кистями; 

б) зеленую бархатную шлейф-накидку, размер которой зависит от положения дамы. Так, 

для великих княгинь и княжон полагались длинные шлейфы; в) зеленую бархатную шляпу 

с драгоценными украшениями и серебряной вышивкой; г) для императрицы полагалась 

зеленая бархатная епанча с пышным горностаевым воротником. 

Для кавалеров ордена Св. Благоверного князя Александра Невского было предписано 

одеяние из: а) длинной епанчи красного бархата с подкладкой из белой тафты и серебряным 

глазетовым крагеном и шитой увеличенной орденской звездой на левой стороне; б) супервест 

и шляпа аналогичны порядку ордена Св. Апостола Андрея Первозванного, за исключением 

креста, который в данном случае нашивался красной лентой, в цвет орденского знака. 

Кавалеры ордена Св. Анны носили: а) епанчу из красного бархата, подложенную 

тафтой соломенного цвета, с золотым глазетовым крагеном, шнурками, кистями и наши-

той справа увеличенной орденской звездой. Для кавалеров низших степеней полагались 

короткие епанчи; б) супервест кавалеров был подобен ордену Св. Апостола Андрея Пер-

возванного, однако он полагался только обладателям 1 ст.; в) красную бархатную шляпу с 

бело-красными перьями и нашивным крестом ордена. 

Особо отличалось одеяние кавалеров Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 

называемое «особым кавалерственным одеянием». В него входил оранжевый бархатный 

супервест, обшитый золотой бахромой, с черными широкими бархатными крестами спе-

реди и сзади. При этом кавалерам ордена позволялось носить военный мундир в отставке. 

Кавалерам орденов Св. Равноапостольного князя Владимира, Белого Орла и 

Св. Станислава (всех степеней) специального церемониального одеяния не полагалось. По 

закону 1797 г., дополненному в 1830-е гг., официалы орденов также имели торжественные 

одеяния и знаки отличия. Канцлер орденов и чиновники Капитула Орденов в качестве 

обычной официальной одежды с декабря 1829 г. имели гражданские мундиры темно-

зеленого сукна с голубыми бархатными воротниками и обшлагами, с серебряным шитьем 
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особого узора и белыми пуговицами с изображением звезды высшего ордена Андрея Пер-

возванного [Шепелев, 1991, с. 40–49]. 

В 1855 г. велась работа по пересмотру одеяний кавалеров и официалов. В частности, 

предполагалось ввести их для герольдов всех орденов без исключения, тем самым система-

тизировав положения об орденских одеждах и официальных мероприятиях для кавалеров 

всего Российского кавалерского ордена [Пчелов, 2005, с. 80–86]. Масштабная геральдиче-

ская реформа барона Б.В. Кене в том числе предполагала преобразование внешнего облика 

государственных служащих и орденских кавалеров как членов орденских корпораций Ка-

питула императорских орденов [Прокопьев, 2016, с. 47–51]. То есть это стало бы одним из 

мероприятий по завершению грандиозной орденской реформы, начатой Павлом I в день его 

императорской коронации 5 апреля 1797 года для создания государственной наградной си-

стемы, подчиненной интересам России во внутренней и внешней политике. 

Периоды структурного развития орденских корпораций и их влияние на эволюцию 

орденских одеяний 

К концу XVII века в европейской, а к 1760-м гг. – в российской наградной практике по-

является новая категория орденов – военные. Данная группа орденских знаков и наград обла-

дает несколькими негласными и неписаными отличиями от обычных, собственно, царских, 

королевских и императорских орденов. Нами были, в частности, выделены следующие: 

– данные ордена используют в качестве статута и законодательной основы своей де-

ятельности соответствующий указ короля или императора, при этом статут не выделяется 

в качестве самостоятельного документа, а включается в общую законодательную базу, 

наряду с другими правовыми актами; 

– военный орден представляет собой не консолидированную организацию, а знак 

отличия за заслуги перед государством, следовательно, он выполняет лишь поощритель-

ную и вознаградительную функцию; 

– кавалеры военного ордена, в силу его массовости и отсутствия необходимости в 

замкнутой организации, освобождены от обязанности собираться в торжественные дни 

узким кругом кавалеров в соответствующих одеждах. Сами эти одеяния и торжественные 

инсигнии для них не присущи. 

Такое упрощение и, одновременно, возведение военных орденов в приоритетное по-

ложение по отношению к светским может быть связано с несколькими причинами: 

1) количество войн к середине XVII века увеличилось кратно в связи с необходимо-

стью выстраивания новой модели международных отношений и исчерпанием средств 

мирного урегулирования новых сословных и глобальных политических проблем; 

2) уже имеющееся наличие в военном (а равно и дворянском) сословии утвержден-

ной форменной парадной одежды в виде мундира и его элементов, носящих, отчасти, ту 

же функцию, что и орденские инсигнии, право на ношение каждой из которых присужда-

ется кавалеру с присвоением каждого отдельного ордена или его степени; 

3) в условиях военного времени необходимость поощрения боевых заслуг ставится 

выше, чем помпезность придворных ассамблей, участники которых являются исключи-

тельно государственными либо придворными деятелями. 

Орден Почетного легиона – это почетная организация, объединяющая в себе ограни-

ченное число кавалеров одноименного высшего национального ордена Французской рес-

публики (Авторское определение, составленное на основании статей R1-R7 Кодекса По-

четного легиона, военной медали и Национального ордена «За заслуги» – прим. авт.). 

Членство в организации Ордена Почетного легиона предусматривает последовательное 

получение всех степеней ордена, начиная с кавалера и заканчивая «гранд-круа». Будучи 

учрежден как высшая награда «новой Франции», свободной от буржуазности предыдуще-

го периода, орден Почетного легиона должен был стать символом обновленных страны и 
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общества, которые освобождались от пережитков прошлого, коим были также и орден-

ское одеяние, и роскошные дворянские собрания, наряды и украшения [Wattel, 2009]. 

Также одновременно и логично были отменены роскошные одеяния всех кавалеров всех 

орденов предыдущих эпох истории Франции на ее территории. 

Рассматривая путь эволюции орденских одеяний как одной из инсигний кавалеров 

высоких наград, мы обнаружили некоторые тенденции в изменении набора инсигний, в 

том числе и некоторую закономерность между наличием у ордена традиции проводить 

собрания и его функциональным назначением. Их мы отобразили в таблице 1. 

Таблица 1 

Наличие орденских инсигний у изучаемых наград Европы и Российской Империи 

The presence of order insignia in the studied awards of Europe and the Russian Empire 

Название награды 

(страна и год осн.) 

Инсигнии 
Наличие 

степеней 

Принцип 

последов. 

награжд. 

Наличие 

орд. 

организации 
Знак 

Лен-

та 
Звезда Цепь 

Одея

-ние 

Религиозные (духовно-рыцарские) ордена 

Орден госпитальеров (Ор-

ден св. Иоанна Крестите-

ля) (Ватикан 1099)  

+ - - - + + (у 

монаха-

госпиталя) 

+ + 

Орден тамплиеров 

(бедных рыцарей 

Христа) (Ватикан, 1119) 

+ - - - + + + + 

Тевтонский орден 

(Ватикан, позже – Пруссия 

и Германия, 1190) 

+ - - - + + + + 

Орден Дракона 

(Венгрия, 1408) 

+ - + 

(кольцо) 

- + + + + 

Светские (национальные) ордена 

Орден Св. Апостола 

Андрея Первозванного 

(Россия, 1698) 

+ + + + + - - + 

Орден Св. Великом. 

Екатерины (Россия, 1713) 

+ + + - + + - + 

Св. равноап. кн. 

Владимира (Россия, 1782) 

+ + + - - + - + 

Орден Св. Благов. Кн. 

Александра Невского 

(Россия, 1725) 

+ + + - + - - + 

Орден Св. Анны 

(Россия, 1797) 

+ + + - + + + + 

Орден Почетного 

легиона (Франция, 1802) 

+ + + + - + + + 

Орден Св. Станислава 

(Россия, 1831) 

+ + + - - + + - 

Орден Белого Орла 

(Россия – с 1831) 

+ + + - (была, но 

упразднена) 

- - - + 

Орден Св. Иоанна 

Иерус. (Россия, 1798) 

+ + + + + + + + 

Орден Британской империи 

(Великобритания, 1917) 

+ + + + + + + + 

Военные ордена 

Орден Марии Терезии 

(Австрия, 1757) 

+ + + - - + - - 
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Окончание табл. 1 

Кор. Венгерский орден Св. 

Стефана (Венгрия, 1764) 

+ + + + - + - - 

Воен. орден Св. Великом. и 

Победон. Георгия (Россия, 1769) 

+ + + - - + + + 

 

Тем самым изменение политических интересов и ценностных ориентиров в полити-

ческой жизни стран Европы и России к середине XVIII века обусловило появление массо-

вых форм почетного награждения за заслуги перед Отечеством, выраженном в подкатего-

рии военных орденов. Их массовость обеспечивалась: 1) наличием 3–4 степеней, которые 

различались как по уровню предоставляемых привилегий, так и по числу и качеству ис-

полнения инсигний; 2) гораздо более широким кругом охвата, что смягчало явные при-

знаки социального неравенства по принципу «перед пулей все равны»; 3) отсутствием 

«организационного взноса» от кавалеров, что многократно увеличивало доступность 

награды и ее популярность в средних и низших рядах армии и флота, а также стимулиро-

вало благородный порыв и усиливало военно-патриотический дух населения. Соответ-

ственно, активизация внешнеполитической деятельности, сопряженная одновременно с 

расширением военного и дипломатического влияния в самых горячих очагах геополити-

ческой напряженности в XVIII веке и с применением различных методов усиления патри-

отического и боевого духа у разных слоев населения, положительно действовала на фор-

мирование и поддержание имиджа власти, взявшей в XVIII веке курс на «просвещенную 

монархию», а позже – на защиту единой русской нации и государственных интересов. 

Роль орденских одеяний в формировании дворянской придворной культуры Европы 

и Российской империи  

Говоря об эволюции орденского одеяния, мы не можем не затронуть проблему раз-

вития данной инсигнии в условиях российской наградной системы с точки зрения их роли 

в системе социальных отношений. Следует отметить, что в отечественных музейных кол-

лекциях экспонаты данной категории являются крайне малочисленными, следовательно, 

исследователи не имеют возможности анализа костюмов с точки зрения их материальной 

ценности, степени сохранности и качества исполнения. В то же время происходят соци-

альные изменения, обусловленные масштабными политическими преобразованиями и 

естественной эволюцией дворянства, отказывающегося от внешней помпезности и визу-

альных эффектов, сопровождающих их светскую жизнь, в пользу традиций родовой 

наследственности и старшинства династии. Так, В.С. Кулабухов, анализируя эволюцию 

ценностных представлений дворянства в XIX веке, говорит о том, что «титулы в исследу-

емый период постепенно утрачивали свою первоначальную феодальную природу и начи-

нали приобретать просто знаки почетного отличия» [Кулабухов, 2008]. 

Рассматривая подробно данный тезис, мы сопоставили данные о стоимости создания 

орденских одеяний (которые, кроме того, не возвращались в Капитул, в отличие от других 

орденских знаков т. н. комплекта) и данные о количестве кавалеров. Так, количество но-

вых кавалеров ордена Св. Благоверного князя Александра Невского при Екатерине I – 

65 человек за 2 года (32,5 в год), при Анне Иоанновне – 53 человека за 10 лет (5,3 в год), 

при Елизавете Петровне – 184 человека за 20 лет (9,2 в год), при Екатерине II – 259 чело-

век за 34 года (7,6 в год), при Павле I – 138 человек за 4 года (34,5 в год), при Алексан-

дре I – 337 человек за 25 лет (13,48 в год), при Николае I – 517 человек за 30 лет (17,2 в 

год). Тем самым частота новых награждений выросла, но при этом кавалеры, получившие 

орден при прежних правителях, также расходовали достаточно значительные средства на 

содержание своего «комплекта» инсигний (от 30 до 180 рублей в год, включая ювелирный 

уход, починку, замену камней, пошив одеяния). 
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И со временем необходимость в пышных церемониях, число участников которых 

может достигать нескольких сотен человек без учета штата прислуги на орденских празд-

никах, теряет свой смысл и число приглашенных на такие мероприятия ограничивают. 

Также количество мероприятий в кавалерские дни ограничивается литургическими бого-

служениями в орденской церкви для приглашенных кавалеров старших степеней, молеб-

ном для всех остальных кавалеров и светской частью из императорского приема и сов-

местной трапезы. В связи с этим отпадает необходимость в дальнейшем развитии орден-

ских одеяний в российской наградной практике, и они негласно заменяются практикой 

употребления наградных знаков на парадных мундирах, что и отмечается в тенденции 

изображения кавалеров на парадных портретах. 

Также можно было бы добавить, что ценностные ориентиры дворянства, меняющиеся 

параллельно протеканию социальных и политических изменений в институтах общества и 

государства, были в большей своей части связаны с обесцениванием наград с точки зрения 

их политической и идеологической функций, которые сводятся к минимуму. Так, 

А.А. Плансон в своей работе, посвященной развитию ценностных общественно-

политических ориентиров российского дворянства в пореформенный период (после 

1861 года), выражает искреннюю досаду в связи с признаками бюрократической массово-

сти, которые начинают быть присущи большинству российских орденов. Он объясняет это 

тем, что «ордена должны быть даваемы только за особые заслуги, а не по 12–15 орденов в 

губернии ежегодно». Тем самым рассчитанная выше частотность награждений орденами 

среди дворян приводит нас к выводу об обесценивании наград и потере смысла в роскош-

ных и дорогостоящих орденских мероприятиях. На первый план начинают выходить более 

аскетичные военные ордена, актуальность которых периодически повышается на протяже-

нии второй половины XVIII – XIX вв. По отношению к дворянским орденам начинает фор-

мироваться новая ценностная система, предполагающая сочетание признаков «древности» 

рода с их действительными заслугами на государственном и военном поприще. Относи-

тельно предметов роскоши, присущих повседневной жизни орденских кавалеров, в правле-

ние мистически настроенного Александра I (1801–1825) и аскетичного Николая I  

(1825–1855) возник вопрос о сокращении расходов на содержание штата придворных. 

Данную проблему применительно к нашей теме исследования отчасти помогли ре-

шить шитые орденские звезды, которые наносились на одежду повседневного кроя с це-

лью замены парадного комплекта наград для удобства носки и с целью бережливого от-

ношения к наградному знаку. Так как шитая орденская звезда выполняла те же функции, 

как и оригинальная орденская звезда, но была гораздо дешевле в исполнении (зарплата 

золотошвеи в год составляла 80–150 рублей, в то время как ювелир получал эту сумму 

только за один экземпляр драгоценного варианта орденской звезды), то их наличие на па-

радном мундире или камзоле позволяет относить последние к категории орденских одея-

ний, так как они могут выступать в качестве символьно-семантического компонента орде-

на. Кроме того, такие орденские одеяния можно отнести к подкатегории второстепенных, 

так как мундиры и камзолы были предназначены, в первую очередь, не для участия в тор-

жественных орденских праздниках, а для ведения повседневной придворной жизни, сле-

довательно, шитая орденская звезда может быть отнесена к разряду вспомогательных 

элементов ордена, заменяющих основные по тем или иным веским причинам.  

В данном случае при анализе природы шитых орденских звезд, ставящих одежду, на 

которую они были нанесены, к категории орденских, мы обнаружили довольно-таки ши-

рокий и насыщенный пласт информации и сведений об их поставщиках к императорскому 

двору и Капитулу. Так, С. Левин впервые ввел в науку фамилии поставщиков Капитула 

Российского кавалерского ордена – золотошвей и золотых дел мастеров, украшавших па-

радные мундиры и одежды (см. таблицу) [Левин, 2008, с. 122]. В их качественно-

количественном составе, анализ которого за период 1799–1825 гг. представлен в табли-

це 2, мы можем отметить количественное преобладание дворянских предприятий-
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поставщиков Капитула, в том числе шитых орденских звезд и одеяний (68 % от объема 

поставок шитых орденских звезд за анализируемый период). Это говорит о тенденции к 

сохранению консервативного подхода формирования круга поставщиков как император-

ского двора, так и Капитула, являющегося «предметом личного ведения» императора. 

Таблица 2 

Количество шитых звезд от поставщиков Капитула за 1799–1825 гг. (за исключением 1818 года, 

данные по которому отсутствуют [Левин, 2008, с. 122]). Злтшв. – золотошвейка 

The number of sewn stars from the suppliers of the Chapter for 1799–1825 (with the exception of 1818, 

for which no data are available). Zltshv. – gold seamstress 

 
Св. Андрея 

Первозванного 

Св. Екате-

рины 

Св. Александра 

Невского 

Св. 

Георгия 

Св. Вла-

димира 

Св. 

Анны 
Итого 

Злтшв. Журавлева 

(1799) 

12 22 - - - - 34 

Злтшв. Либерши 

(1799) 

10 2 14 - - - 26 

СПб купец Дмит-

риев (1800–1809) 

61 3 24 - 30 120 238 

Злтшв. Полушкина 

(1801–1802, 1805) 

- 4 13 - - 16 33 

Воспит. дом 

(1802–1809,  

1811–1817, 1824) 

11 5 22 - - 91 129 

МСК купец Мику-

лин (1802,  

1810–1821) 

- - - - - 6 6 

СПб купец Бармин 

(1805–1807) 

- - - - 7 3 10 

Тит. сов. Черны-

шев с женой (с 

1808 по 1825) 

69 - 216 60 312 614 1277 

68% 

Злтшв. Шперлинг 

(1810–1811) 

- 3 12 - 24 75 114 

Всего поставлено в 

Капитул 

163 39 301 60 373 925 1861 

 

Также среди малочисленных поставщиков Капитула – Гостиный двор (1812 год – 

1 шитая звезда ордена Св. Андрея Первозванного). Однако это не отменяет все также со-

храняющейся тенденции к сохранению стабильно высокого количества предметов роско-

ши и знаков отличия кавалеров российских орденов в первой половине XIX века. 

Результаты и их обсуждение 

Подведем итог проведенного разностороннего анализа пути и особенностей эволюции 

орденских одеяний как одной из важнейших инсигний, по которым можно сделать также 

вывод и о общих чертах культурно-политической эволюции европейского и российского 

дворянского общества в XI–XIX вв. Таким образом, орденские одеяния как полноценные 

фалеристические инсигнии с культурно-политической точки зрения были характерны для 

высокого европейского общества в эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.). До этого в Средне-

вековье орденские одежды представляли собой лишь один из опознавательных знаков, го-

ворящих о принадлежности их носителя к духовно-рыцарскому ордену, если возникала 

необходимость их различения или другой идентификации. В эпоху Нового времени  

(XVI–XVIII вв.) орденские одеяния приобрели ярко выраженный характер атрибута пом-
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пезной и вычурной дворянской культуры. Тогда же начинается разрыв светской и религи-

озной культуры, и ордена вместе с их инсигниями оформляются как символы принадлежно-

сти к высокому обществу, а именно к дворянству. В этот период происходит также разделе-

ние на национальные (их кавалеры относились к числу государственных и придворных дея-

телей) и военные (были массовыми и вручались за конкретные боевые заслуги) ордена. 

С точки зрения влияния эволюции орденского одеяния на дворянскую культуру Евро-

пы в XI–XIX вв., общественное сознание претерпело значительные изменения. Так, мы мо-

жем видеть, как монашеские одежды, являющиеся изначально символом аскетичности, 

жертвенной бедности и христианской самоотверженности рыцарей во имя всех нуждаю-

щихся, преобразовались в символ роскоши и стали знаком принадлежности к высшим дво-

рянским и придворным кругам, в среде которых создавались и функционировали орденские 

организации. Уже позднее с окончательной потерей влияния католической церкви на госу-

дарственную политику появились военные ордена, которые уже были лишены, ввиду их 

непрактичности и невозможности для массового использования, орденского кавалерского 

одеяния как такового. И уже ввиду практичности и массовости орденские одеяния к сере-

дине XIX века стали представлять собой пережиток эпохи и второстепенный знак дворян-

ской культуры, исчезание которого из европейской практики совпало с началом буржуазно-

го национально-освободительного движения народов Европы (1840–1910-е гг.). 

Заключение 

Исходя из результатов исследования, мы можем сделать вывод о том, что орденские 

знаки необходимо рассматривать как символьно-семантический комплекс, выполняющий 

ряд важных идеологических, культурных, социальных и политических функций, среди 

которых необходимо отметить следующие: 

1) основная, социальная – поощрение заслуг и выделение отличившихся представи-

телей общества, чье поведение и поступки могут служить образцом для других, радеющих 

за Отечество; 

2) политическая – консолидация талантливых и грамотных государственных и воен-

ных деятелей вокруг особы монарха-правителя по признаку их выделения с помощью 

внешних знаков отличия, особых церемониалов и организационных традиций, связанных 

со статусом кавалера; 

3) идеологическая – создание возвышенного внутриполитического и международно-

го имиджа государства, представляемого особой монарха в отношениях с другими госу-

дарствами (концепция «государство – это я», в России – формула «православие, самодер-

жавие, народность»); 

4) культурно-нравственная (ценностно-ориентирующая) – формирование имиджа 

наградного знака как символа славы и доблести, воплощение его как индикатора культур-

ного развития народа и государства, а также отражение религиозного компонента внут-

ренней политики и народной культуры; 

5) организующая (консолидирующая) – собрание вокруг монаршей особы наиболее 

способных и достойных деятелей с целью поддержки государственной деятельности. 

Данная функция была актуальна для XII–XVII вв. в Европе и до конца XVIII в. в России. 

Данные функции важно упомянуть, так как они в большей своей части оказали вли-

яние на ход эволюции некоторых орденских инсигний и обусловили их влияние на куль-

турные и политические детерминанты внутренней политики и международных отношений 

европейских стран и в частности России.  

Орденское одеяние косвенно, как и любая другая орденская инсигния, выступала в 

двух своих качествах: а) с одной стороны, с точки зрения его рассмотрения как символь-

но-семантического компонента орденской корпорации при дворе, они оказывали важное 

влияние на формирование положительного имиджа абсолютного монарха среди предста-
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вителей его социальной опоры – дворянства и в международных отношениях с позиции 

силы; б) с другой стороны, с точки зрения изучения орденского одеяния и торжественных 

церемониальных нарядов вообще как элемента элитарной (до XX века – дворянской) 

культуры, их анализ с применением междисплинарных методов исторического исследова-

ния позволяет сделать вывод об их индикаторной функции. 

По отношению к элитарной дворянской культуре процесс развития орденского одея-

ния неминуемо взаимодействует с тенденциями во всем привилегированном сословии, 

независимо от страны в изучаемом периоде. Данный тезис обуславливается исключитель-

ной ролью феодалов и позже дворянства в государственном управлении и всех сферах по-

литики. В связи с этим вовлечение достойных представителей привилегированного сосло-

вия в государственную деятельность и облечение это в роскошную визуальную оболочку 

не только повышало статус монархической власти, но и в качестве обратной связи на про-

тяжении всей истории политического мышления формировало ценностные ориентиры 

дворянства как социальной базы монархической и любой другой централизованной фор-

мы власти. Это говорит о том, что комплексное изучение качественно-количественных 

характеристик орденского одеяния и других наградных инсигний в их ретроспективе и 

взаимосвязи с другими аспектами функционирования института монархической власти 

позволит лучше понять факторы взаимовлияния политического, экономического, соци-

ального, культурного и прочих сфер жизнедеятельности общества и государства. 
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Введение 

В современной отечественной историографии усиливается интерес к истории россий-

ских дворянских родов. Не стал исключением и род Чертковых, при этом деятельность его 

конкретных представителей изучена в разной степени. Продолжает оставаться мало исследо-

ванной, в частности, военная и государственная деятельность Григория Ивановича Черткова.  

Из последних работ, посвященных данной личности, можно выделить статью 

А.М. Панченко «Деятельность генерал-адъютанта Г.И. Черткова как помощника предсе-

дателя Главного комитета по устройству и образованию войск», в которой основной ак-

цент сделан на функционировании самого указанного комитета [Панченко, 2018, с. 63]. 

О деловых качествах Г.И. Черткова, проявленных при осуществлении реформирования рос-

сийской армии, сообщается в работе Д.Н. Шафгаузена Шенберг-эк-Шауфуса «Очерк дея-

тельности генерал-адъютанта Григория Ивановича Черткова по званию помощника Предсе-

дателя «Главного комитета по устройству и образованию войск» с 1874 по 1884 год. Со-

ставлено по отчётам бывшего Комитета» [Шафгаузен Шенберг-эк-Шауфус, 1884, с. 1–2]. 

Данная статья посвящена изучению роли Г.И. Черткова в реформировании системы 

военного образования в России. Важным источником для решения исследовательских за-

дач выступили военно-учебные работы, написанные самим генералом. Эти труды активно 

применялись в российской военно-образовательной практике конца XIX в. и оказали су-

щественное влияние на качество подготовки солдат и унтер-офицеров. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы лучше понять, чем руководствовался Г.И. Чертков на посту помощ-

ника председателя, нужно последовательно проследить все ступени прохождения им 

службы. Григорий Иванович Чертков родился в 1828 г. Его родителями были Иван Дмит-

риевич Чертков и баронесса Елена Григорьевна Строганова [Половцов, 1905, с. 352; Эн-

циклопедия благотворительности, 2017, с. 3]. Благородное происхождение позволило ему 

получить образование в Пажеском Корпусе, а затем начать военную службу в лейб-

гвардии Конного полка в звании корнета [Фон-Фрейман, 1894, с. 417; Музей истории рос-

сийского кадетства, 2013, с. 7]. За добросовестное выполнение служебных обязанностей в 

1853 г. его назначили флигель-адъютантом к императору. Спустя пять лет он был произ-

веден в полковники, а в начале 1861 г. назначен командиром лейб-гвардии 4-го Стрелко-

вого императорской фамилии батальона [Панченко, 2018, с. 63]. На собственном опыте 

увидев недостатки российской армии, Г.И. Чертков в 1862 г. отправился за границу с це-

лью изучения устава Сен-Сирского военного училища, чтобы в дальнейшем применить 

заграничный опыт в реформировании русских военно-учебных заведений [Чертков, 1863б, 

с. 41]. После возвращения на родину Г.И. Чертков участвовал в подавлении польского 

восстания 1864 г. [РГИА]. За отличие в сражении у деревни Монтвидово произведен в ге-

нерал-майоры с назначением в Свиту императора. В 1867 г. Григорий Иванович был 

назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка, а в 1870 г. стал генерал-

адъютантом [Список генералам по старшинству, 1884, с. 164]. Исследователи отмечали 

сравнительно быстрое продвижение Г.И. Черткова по службе. В сентябре 1870 г. он был 

назначен начальником гвардейской стрелковой бригады, спустя полгода получил чин ге-

нерал-лейтенанта. В 1872 г. Г.И. Чертков стал помощником начальника 1-й гвардейской 

пехотной дивизии. По прошествии двух лет занял должность помощника председателя 

главного комитета по устройству и образованию войск [Половцов, 1905, с. 352]. 

Как видим, к 1874 г. Г.И. Чертков уже обладал большим запасом служебных знаний 

и практических наблюдений, которые пригодились ему в дальнейшей работе [Военная эн-

циклопедия, 1911, с. 77]. «Главный комитет по устройству и образованию войск» был со-

здан с целью устранить недостатки военной сферы, так явно проявившиеся в Крымской 

войне [РГВИА; Лопаткин, 2011, с. 141]. На Комитет возлагалась деятельность по разра-
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ботке новых мер и составлению уставов о строевой, полевой, гарнизонной и внутренней 

службе войск, а также решение следующих вопросов: управление отдельными частями 

войск, их внутреннее хозяйство, быт, боевая подготовка войск, требования к занятиям с 

офицерами, обучение грамоте нижних чинов, выбор методов для занятий, определение 

характера и типа вооружения различных частей [Военный сборник, 1879, с. 110–111]. Од-

ной из первостепенных задач, с которой пришлось столкнуться Г.И. Черткову, являлась 

необходимость обеспечения учебниками различных чинов армии, так как прежние посо-

бия имели искажения, пропуски и не соответствовали имеющимся программам [Военный 

сборник, 1879, с. 80]. Предъявляя подчинённым служебные требования, Григорий Ивано-

вич первым приходил им на помощь, вникал во все детали и полностью отдавался обязан-

ностям, возложенным на него. Озабоченный отсутствием в войсках достаточно полного 

руководства для подготовки унтер-офицеров, он решил принять на себя нелегкий труд со-

ставления «Памятной книжки для унтер-офицеров пехоты» [Чертков, 1880д, с. 1], затем 

«Памятной книжки для унтер-офицеров кавалерии» [Чертков, 1881ж, с. 2], «Памятной 

книжки для рядовых пехоты» [Чертков, 1880г, с. 1], «Памятной книжки для рядовых кава-

лерии» [Чертков, 1881е, с. 2] и «Памятной книжки для низших чинов пехоты» [Чертков, 

1874в, с. 2]. В них он предпринял попытку устранить главные проблемы специального во-

енного образования, обратил внимание на неудовлетворительный характер существующей 

системы чинопроизводства [Чертков, 1862а, с. 2]. 

Проведем более детальный анализ данных пособий, каждое из которых открывает 

глава «Понятия о воинской службе». В ней говорится: «Защита Престола и Отечества есть 

священная обязанность каждого русского подданного. Все призванные на святое дело со-

ставляют великое военное братство – русскую армию; общее всем им дело – военная 

служба, общее для всех имя солдат. Солдат есть слуга Государя и Отечества и защитник 

их от врагов внешних и внутренних. Звание солдата высоко и почетно: он служит для че-

сти, славы и пользы Государя и Отечества и на службе этой жертвует своею жизнью, если 

это от него потребуется» [Чертков, 1880д, с. 1]. Как видим, в самом начале каждого учеб-

ного пособия повествуется об особом священном предназначении солдата, его обязанно-

стях, а также особенностях принятия присяги. Далее речь идет о знамени или штандарте, 

подробно описывается его внешний вид, требования к охране, приведены примеры герои-

ческой защиты знамени Азовским и Тамбовским пехотными полками. Г.И. Чертков по-

дробно указывает отличия различного рода войск. «Отдельным батальонам, которые со 

времени своего первоначального учреждения не были расформированы в продолжение 

100 и более лет, жалуются на знамена орденские ленты с бахромой, в гвардии – Андреев-

ская, а в армии – Александровская. На лентах вышиваются надписи, означающие: на ли-

цевой стороне – год основания и первоначальное наименование части, а на внутренней – 

оказанные отличия» [Чертков, 1874в, с. 7]. Приводятся требования к дисциплине в вой-

сках и чинопочитанию, правила поведения солдата, способы обращения, приветствия, а 

также правила отдания воинской чести.  

Второй раздел каждой из Памятных книг отличается в силу особенностей военной 

части и дает представление о службе. Например, применительно к пехоте Г.И. Чертков 

особое внимание уделял действиям роты. Солдатам необходимо было соблюдать порядок, 

при котором каждый должен занимать свое место и выполнять конкретную обязанность. 

Строй состоял из двух шеренг и формировался по росту. Каждая шеренга располагалась 

на расстоянии вытянутой руки друг от друга [Чертков, 1880д, с. 137]. В книгах подробно 

раскрыты различные тактики ведения боя. Так, наступательный бой велся с целью вы-

гнать противника с занятой им позиции. Секреты тактики боя заключались в том, что 

необходимо было быстрым движением подойти к этой позиции, как можно ближе. 

Огромную роль при этом отводили местным укрытиям. Это давало возможность суще-

ственно избежать потерь. Далее выбирался слабо организованный участок позиции про-

тивника и наносился удар частым огнем [Чертков, 1880в, с. 164]. Кроме того, использо-
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вался удар в штыки. При такой тактике ведения боя рота в случае атаки выстраивалась 

цепью, в каждой из которых назначался начальник. Главный из них свистком подавал ко-

манду «вперед». За такой цепью обязательно следовал резерв. При повторе команды пре-

кращалась стрельба, цепь приближалась к линии противника на расстоянии 50 шагов и 

начиналась атака [Чертков, 1880д, с. 167]. В пособиях разъяснялись действия пехотинцев 

против кавалерии противника в зависимости от местности, действия при обороне и спосо-

бы атаки неприятельской кавалерии. В этой же главе прописаны обязанности различных 

чинов, дается толкование таких должностей, как «ефрейтор», «фельдфебель», «каптенар-

мус», «ротный писарь» с дальнейшей характеристикой их обязанностей. 

Отличительной чертой книг для кавалеристов является глава, содержащая сведения 

о лошадях, их строении, болезнях, уходе и способах седлания, а также характеризующая 

различия между наступательными, отступательными и фланговыми походными движени-

ями кавалерии. Разъясняются действия авангарда, арьергарда, головных, боковых и тыль-

ных отрядов. Для кавалеристов даются военные приметы, по которым можно опознать 

противника. Рекомендуется при наблюдении за неприятелем, находящимся в движении, 

замечать длину колонн, чтобы вычислить силу движущегося отряда (указывалось, что ес-

ли походная колонна занимает в глубину около 80 шагов, то это рота, а если 320 шагов, то 

батальон). Можно найти сведения относительно того, как правильно выбрать дорогу для 

передвижения и позиции для боя, как правильно осматривать брод, болото, лес, деревни 

и т. д. Для кавалерии и пехоты даются разные инструкции по службе в гарнизоне, в похо-

дах в мирное и военное время, а также во время несения полевой службы.  

Если говорить о сходствах, то в каждом пособии есть сведения об устройстве войск. 

В отношении кавалерии указано, что постоянно в строю находятся двадцать кавалерий-

ских дивизий, из которых две гвардейские, 14 армейских, три кавказских и одна казачья 

[Чертков, 1881е, с. 204]. Действующие пехотные части составляют: «48 дивизий (3 гвар-

дейских, 4 гренадерских и 41 армейская), 9 стрелковых бригад (1 гвардейская и 8 армей-

ских), 8 Финских стрелковых батальонов, 6 отдельных Закаспийских стрелковых батальо-

нов, 2 Пластунских батальона (в военное время Кубанское казачье войско выставляет 

6 Пластунских батальонов) и 37 линейных батальонов» [Чертков, 1880д, с. 254]. Имеются 

сведения по артиллерии, инженерным, резервным, запасным, местным, учебным и дисци-

плинарным войскам.  

В качестве отличительной особенности военных книг можно назвать сведения по 

стрелковой части. Для пехоты дается инструкция по эксплуатации пехотной малокали-

берной винтовки, ее разборка, сборка, чистка, прикладка и рекомендации для практиче-

ской стрельбы – как учебной, так и боевой. Книги для кавалерии предполагают изучение 

кавалерийского револьвера, драгунской винтовки и кавалерийского карабина. В пособиях 

для унтер-офицеров есть раздел, посвященный сбережению здоровья. В нем говорится о 

соблюдении простых правил: вдыхание чистого, свежего воздуха; употребление здоровой 

пищи и хорошей воды; содержание в чистоте жилища, одежды и тела, посещение бани. 

Абсолютно все пособия – как для низших чинов, так для унтер-офицеров – имеют 

сведения «Из военно-уголовных законов», где представлены извлечения из дисциплинар-

ного устава, даются понятия о воинских преступлениях, уголовных наказаниях, дисци-

плинарных проступках и взысканиях. Завершаются учебные книги главой «Приложения», 

содержащей молитвы и заповеди, имена Особ Императорской фамилии, имена начальни-

ков, жалования и т. д. Для унтер-офицеров в качестве приложения имеются портреты  

Государя, чертежи и рисунки [Чертков, 1874в, с. 182]. 

Заключение 

Таким образом, учебные пособия, написанные Г.И. Чертковым, соответствовали 

учебным программам своего времени и давали необходимый объем знаний по служебным 
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предметам [Воинские уставы для нижних чинов, 1875, с. 111]. Выделяются общие разде-

лы, которые имеют одинаковое значение для пехоты и для кавалерии: общие понятия о 

воинской службе, сведения относительно службы солдата, военно-уголовных законов, об 

устройстве войск и сбережении здоровья. Но есть и различия относительно оружия, так-

тик ведения боя и т. д. Вся необходимая информация выделяется жирным шрифтом. 

В каждом пособии прослеживается единая структура, подчиненная общей цели военного 

обучения. Приводятся реальные примеры с указанием имен солдат, совершивших герои-

ческие поступки. Что же касается способа изложения, то все пособия написаны доступ-

ным языком как для представителей низших чинов, так и для представителей высших.  

Целью созданной Г.И. Чертковым для рядовых и низших чинов учебной литературы 

являлось предоставление знаний, необходимых в первый год обучения для становления 

грамотного солдата. Данные пособия отличает от прочих, в первую очередь, объем предо-

ставляемой информации, обстоятельное рассмотрение особенностей несения внутренней 

службы, обязанностей дежурных, дневальных, низших чинов, детальное описание боевого 

снаряжения солдата, его караульной и сторожевой службы. В прежних пособиях отсут-

ствовали разделы, посвященные сохранению здоровья солдата, а сведения по стрелковой 

части сводились к минимуму. Г.И. Чертков сумел создать учебные пособия, по которым 

велось обучение и внутреннее устройство армии того времени. Их эффективность доказы-

вают многочисленные переиздания. По оценкам современников, работы Г.И. Черткова за-

метно обогатили боевую подготовку русской армии, во многих аспектах превзошли посо-

бия, использовавшиеся в иностранных государствах. Труды Г.И. Черткова способствовали 

повышению качества подготовки военнослужащих и боеспособности русской армии.  
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Аннотация. В статье рассматривается история функционирования института уездных 

наблюдателей церковных школ в системе церковного образования епархий Центрального 

Черноземья. Деятельность уездных наблюдателей осуществлялась в условиях паллиативного 

компромисса между необходимостью наличия еще одного управленческого звена на уездном 

уровне и отсутствием материальных, финансовых и кадровых ресурсов для его замещения. 

В качестве очевидного решения существовавших проблем была избрана практика замещения этой 

должности приходскими священниками, работавших на условиях совместительства. В этой связи 

вся история существования института уездных наблюдателей являет собой период постоянных 

поисков решений по формированию корпуса уездных наблюдателей из числа бесприходных 

священников. Еще одной проблемой в деятельности уездных наблюдателей было отсутствие 

должностной инструкции, в которой бы было определено его место в системе управления 

церковными школами. Уездный наблюдатель занимал двоякое положение в служебной иерархии: 

по территории своего ведения он подчинялся уездному отделению Епархиального училищного 

совета, а по функционалу – епархиальному наблюдателю церковных школ и председателю 

Епархиального училищного совета.  
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Abstract. The article treats the origin and functioning of the county church schools supervisors’ body in the 

system of Diocesan church education in the Central Chernozem region. The activities of the county 

supervisors were carried out in conditions of a palliative compromise between the need for another managerial 

link at the county level and the lack of material, financial and human resources to replace it. As an obvious 

solution to the existing problems, it was chosen to replace this position with parish priests who worked on a 

part-time basis. In this regard, the entire history of the existence of county supervisors’ institute is a period of 
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constant search for solutions for the formation of a body of county supervisors from non-parish priests. 

Another problem in the activities of the county supervisors was the lack of duty regulations that could 

determine their position in the church schools management system. The county supervisor occupied a twofold 

position in the official hierarchy: in the territory of his jurisdiction, he was subordinate to the county 

department of the Diocesan School Council, and in terms of functionality – to the Diocesan supervisor of 

church schools and the chairman of the Diocesan School Council. 
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Введение 

Осмысление исторического опыта деятельности низового звена системы управления 

церковным сегментом народного образования Российской Империи в конце XIX – начале 

XX веков является актуальным в силу следующих причин. Во-первых, в современной Рос-

сии конфессиональные (православные) образовательные учреждения стали полноценным 

сегментом российского образования и представлены на всех уровнях образования: про-

фессиональные, общеобразовательные и учреждения дополнительного образования. Во-

вторых, учредитель этих образовательных учреждений – Русская Православная церковь – 

в лице епархиальных структур работает как некоммерческая общественная организация. 

В этой связи одной из острых проблем является финансовое, материальное и кадровое 

обеспечение их деятельности. И в том числе деятельности управленческой структуры, 

обеспечивающей функционирование образовательной системы на епархиальном и обще-

церковном уровне. Традиционным способом решения проблемы обеспечения кадрами си-

стемы церковно-образовательного менеджмента по-прежнему остается замещение адми-

нистративных должностей действующими приходскими священниками.  

Институт уездных наблюдателей рассматривался исследователями как на материале 

отдельных регионов: Владимирской и Костромской губерний [Красницкая, 2011, с. 21–22], 

Енисейской епархии [Наумова, 2018, с. 76–77], Тобольской губернии [Неупокоев, 2019, 

с. 131–133], Архангельской и Олонецкой [Жуковская, Калинина, Казакова, 2019, с. 77–92], 

так и в целом – истории их создания [Красницкая, 2012. с. 87–98; Житенев, 2017, с. 406–417]. 

Объект и методы исследования 

В проблемном поле данного исследования находится система местного управления 

церковными школами в Российской Империи в конце XIX – начале XX веков, которая 

распространяла свою функциональную компетенцию на церковные школы, расположен-

ные на территории благочиннических округов, включенных в рассматриваемый период в 

уездный уровень административно-территориального деления страны. Уездная система 

управления церковными школами включала – по аналогии с общероссийской и регио-

нальной (епархиальной) – уездное отделение епархиального училищного совета и уездно-

го наблюдателя церковных школ.  

Методологической основой стал системный подход, эвристический потенциал кото-

рого позволил осуществить исследование института уездных наблюдателей как элемента 

внутренней организации системы управления церковным образованием в России в конце 

XIX – начале XX веков и проанализировать его функциональность. Метод структурно-

функционального анализа позволил осуществить декомпозицию этой системы и устано-

вить место института уездных наблюдателей в служебной иерархии системы управления 
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церковным образованием в России в рассматриваемый период. Историко-генетический 

метод позволил установить эволюцию в развитии института уездных наблюдателей, а 

сравнительно-исторический метод – сходства и различия в осуществлении ими своей 

профессиональной деятельности в четырех избранных епархиях.  

Результаты и их обсуждение 

Контроль над образовательной деятельностью церковных школ в уездах осуществ-

ляли уездные наблюдатели. Согласно «Положению об управлении школами церковно-

приходскими и грамоты» 1896 года, уездное отделение представляло Епархиальному учи-

лищному совету трех кандидатов на эту должность «из числа приходских священников, 

заявивших свою заботливость, усердие и опытность в деле устройства и руководства шко-

лами церковно-приходскими и грамоты» [Законы и справочные сведения …, 1898, с. 388]. 

Епархиальные училищные советы из трех кандидатов выбирали одного или, отклоняя 

всех, предлагали своего кандидата и рекомендовали его для утверждения епархиальному 

архиерею. К представлениям Епархиальных училищных советов должны были прилагать-

ся отзывы епархиального наблюдателя церковных школ. Причем по такой схеме назнача-

лись и первые уездные наблюдатели. В циркуляре обер-прокурора Синода К.П. Победо-

носцева епархиальным архиереям от 3 июля 1895 г. указывалось на необходимость уезд-

ным отделениям в течение августа 1895 г. на заседаниях выдвинуть трех кандидатов на 

должность уездного наблюдателя и обсудить порядок замещения уездного наблюдателя в 

его приходской деятельности в случае, если он будет священником в двух- или трехштат-

ном соборе 23. А определением Синода от 19–26 июня 1896 г. архиереям предлагалось 

утвердить в должности с 1 июля 1896 г. уездных наблюдателей, кандидатов, предложен-

ных Епархиальным училищным советом, предварительно затребовав отзыв епархиального 

наблюдателя о них. Также архиереям вменялось в обязанность определить порядок заме-

ны в приходе священников-уездных наблюдателей на время их инспекционных поездок 

по уезду другими священнослужителями [Собрание правил …, 1899, с. 20–25]. На местах 

введение должности уездного наблюдателя было встречено одобрительно. Так, председа-

тель Курского епархиального училищного совета Я. Новицкий писал В.И. Шемякину 

1 августа 1896 г.: «С назначением уездных наблюдателей – дело наше пойдет успешнее» 24. 

На первый взгляд, простая и достаточно прозрачная процедура назначения уездных 

наблюдателей включала ряд далеко не всегда очевидных обстоятельств. Прежде всего, 

епархиальный архиерей не ограничивался, как правило, лишь формальным утверждением 

предложенной Епархиальным училищным советом кандидатуры, но активно участвовал в 

формировании корпуса уездных наблюдателей. Так, орловский епархиальный наблюда-

тель В. Фиалкин в 1903 г. указал на следующий факт: «Владыка наш выписал в елецкие 

уездные наблюдатели шадринского уездного наблюдателя Семена Федосеева без всякого, 

конечно, сношения с Советом. Теперь всюду носится с ним как с писаной торбой» 25. 

Председатель Тамбовского епархиального училищного совета епископ Козловский Нафа-

наил (Троицкий) в 1908 г. описывал подобную ситуацию с тамбовским уездным наблюда-

телем А. Суворовым, который был назначен «владычной властью» 26. Не без влияния ар-

хиепископа Тамбовского Кирилла (Смирнова) состоялось назначение тамбовского уездно-

го наблюдателя Н. Шиловского в ноябре 1914 г., который был рекомендован архиеписко-

пу председателем Училищного совета П.И. Соколовым в письме от 28 октября 1914 г. 

Протежирование П.И. Соколова Н. Шиловскому, занимавшему до этого должность заве-

дующего Леушинской церковно-учительской школой, объясняется, на наш взгляд, его за-

                                                 
23 См.: Государственный архив Воронежской области (далее – ГАВО) Ф. 70. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 155–155 об. 
24 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 803. Оп. 12. Д. 86. Л. 60 об. 
25 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 109. Л. 155 об. 
26 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 122. Л. 234. 
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ботой о церковно-школьном образовании в епархии, которое он до назначения в Училищ-

ный совет возглавлял, председательствуя в Тамбовском епархиальном училищном совете. 

Показательно здесь другое: работавший в Новгородской епархии Н. Шиловский вряд ли 

был известен членам Тамбовского епархиального училищного совета, на заседании кото-

рого 17 ноября 1914 г. он был выбран уездным наблюдателем церковных школ Тамбов-

ского уезда. О результатах выборов в Совете архиепископ Кирилл (Смирнов) сообщил 

П.И. Соколову в письме от 24 ноября 1914 г. 27 

Епархиальные училищные советы не только назначали уездных наблюдателей, со-

гласно «Положению» 1896 г., но и последующие кадровые перестановки осуществлялись 

при их участии. И здесь определяющее значение имело отношение председателя к тому или 

иному уездному наблюдателю. Так, председатель Тамбовского епархиального училищного 

совета П.И. Соколов в 1896 г. указывал: «Выбором уездных наблюдателей мы довольны. 

Один – лебедянский наблюдатель, кажется, не на месте, и его придется, по всей вероятно-

сти, сменить» 28. Епископ Козловский Нафанаил (Троицкий), председательствовавший в 

Тамбовском епархиальном училищном совете, в 1908 г. писал примерно то же: «Что касает-

ся уездного наблюдателя А. Суворова, конфиденциально и доверительно докладываю, я 

считаю его стоящим не на своем месте. В данное время мною собираются сведения о харак-

тере его деятельности с той целью, чтобы доложить Владыке об увольнении Суворова» 29.  

Впрочем, и выбор кандидатуры Епархиальным училищным советом не всегда был 

удачен. Так, назначение Тамбовским епархиальным училищным советом Н.И. Багрянско-

го уездным наблюдателем церковных школ Моршанского уезда, помимо трех кандидатур, 

предложенных Моршанским уездным отделением, вызвало недоумение даже в Училищ-

ном совете при Синоде. В письме, по-видимому, частного характера от 4 февраля 1902 г. 

делопроизводитель статистического отдела Училищного совета П. Луппов сообщал епар-

хиальному наблюдателю А. Левочскому следующее: «В Синодальном Совете известие о 

назначении священника Багрянского... было встречено с удивлением, так как упомянутый 

священник известен некоторым членам за лицо, не отличающееся любовью к школе и из-

вестное своею резкостью и грубоватостью в обращении с окружающими и едва ли спо-

собное привлечь деятелей к школе» 30. По данным А. Левочского, которому были извест-

ны обстоятельства этого назначения, в своем письме к В.И. Шемякину от 17 февраля 

1902 г. он указывал на протежирование его двумя членами Совета, один из которых был 

его бывший ученик по Шацкому духовному училищу, и по слухам – родственник, а вто-

рой – его однокашник по духовной семинарии 31. 

Назначение на должность уездного наблюдателя могло инициироваться светскими 

лицами. Так, в 1908 г. попечительница Покровской церковно-приходской школы Бирю-

ченского уезда Воронежской губернии Е.А. Шидловская, супруга бывшего губернского 

предводителя дворянства Н.И. Шидловского, с 1907 г. входившего в состав Совета мини-

стра земледелия, обратилась с просьбой к епископу Анастасию (Добрадину) сменить в 

должности уездного наблюдателя священника М.И. Путилина и заменить его священни-

ком Нечаевым. Епархиальный наблюдатель П. Никольский выяснил, что причиной прось-

бы было то, что Путилин «не был светски любезен при посещении гг. Шидловских и го-

ворил о деле слишком просто» 32. 

В отличие от епархиального наблюдателя уездным мог быть исключительно свя-

щенник. В «Положении» 1896 г. и определении от 19–26 июня 1896 г. не оговаривалось, 

что он должен быть бесприходным, но это требование было выдвинуто спецификой дея-

                                                 
27 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 48. ЛЛ. 21–22. 
28 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 122. Л. 13. 
29 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 122. Л. 233. 
30 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 122. Л. 98. 
31 См.: РГИА. Ф. 803. Оп.12. Д. 122. ЛЛ. 100–101 об. 
32 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 61. Л. 43 об. 
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тельности уездных наблюдателей. Епархиальные архиереи должны были определить по-

рядок замены уездных наблюдателей в приходах на время их командировок, и это было 

сделано. Но это вызвало новые проблемы. Епархиальный наблюдатель церковных школ 

Воронежской губернии В. Дорошевский в 1898 г. указывал на следующее: «При настоя-

щем положении дел возникают большие недоразумения у уездных наблюдателей со свои-

ми товарищами-священниками и разлад со своими прихожанами»33. И далее он предлагал 

назначать уездными наблюдателями бесприходных священников.  

Но всё упиралось в недостаточное финансово-экономическое обеспечение деятель-

ности уездных наблюдателей. Согласно определению от 19–26 июля 1896 г., размер зара-

ботной платы уездных наблюдателей определялся «местными условиями» и, прежде все-

го, количеством церковных школ в уезде и варьировался в Воронежской епархии  

от 360 до 900 руб. в год, в Курской – от 360 до 600, в Орловской – от 360 до 720, в Там-

бовской – от 480 до 900 [Собрание правил …, 1899, с. 24–31]. Незначительная заработная 

плата являлась основной причиной того, что количество бесприходных священников – 

уездных наблюдателей было невелико. Так, к 1901 г. в Воронежской и Тамбовской епар-

хиях бесприходных уездных наблюдателей было 4, в Орловской – 2, в Курской – ни одно-

го 34. И в дальнейшем повышение заработной платы производилось, прежде всего, с це-

лью формирования корпуса уездных наблюдателей из числа бесприходных священников. 

Так, в Высочайше утвержденном мнении Государственного совета от 5 июня 1900 г., 

определявшем размер оклада уездных наблюдателей в 1 200 руб. в год и право получения 

пенсии в размере 500 руб. в год через 25 лет работы, оговаривалось, что это касается, 

прежде всего, бесприходных священников [Алфавитный указатель ..., 1902, с. 440]. 

В 1909 г. определением Синода от 19 декабря уездным наблюдателям было предоставлено 

право одновременно с зарплатой за наблюдательство получать и заработанную ими ранее 

пенсию за духовно-учебную службу [Законы о православном духовенстве ..., 1914, с. 148]. 

Согласно закону от 29 июня 1914 г., заработная плата бесприходных священников – 

уездных наблюдателей с высшим образованием составляла 3 000 руб. в год, а со сред-

ним – 2 400 руб. В этом же законе прописывались требования, предъявляемые к кандида-

там на должность уездного наблюдателя – это наличие высшего образования или звания 

учителя высшего начального училища и 5 лет педагогического стажа. И, кроме этого, бы-

ло определено количество бесприходных священников – уездных наблюдателей: их долж-

но было быть не менее 300 в Российской Империи. А общее соотношение бесприходных и 

приходских священников, занимающих должности уездных наблюдателей, должно было 

определяться Училищным советом при Синоде [Закон ..., 1914, с. 385]. 

Данный закон не вносил изменений в сложившуюся практику оплаты командировоч-

ных расходов. Фиксированная сумма – 400 руб. – «на разъезды» включалась в общую сум-

му заработной платы уездных наблюдателей. Подобная практика приводила к необходимо-

сти уездным наблюдателям обращаться с ходатайствами в земства об оплате командиро-

вочных расходов. Так, наблюдатель церковных школ Грайворонского уезда Курской губер-

нии В. Рождественский обратился 7 октября 1896 г. с прошением в Грайворонское уездное 

земское собрание о предоставлении ему права бесплатного проезда по земской почте для 

ревизии церковных школ. Грайворонское уездное земское собрание на вечернем заседании 

11 октября 1896 г. такое право ему предоставило 35. Но, например, Льговское уездное зем-

ское собрание той же Курской губернии на заседании 8 октября 1897 г. подобное ходатай-

ство отклонило [Свод постановлений Льговского уездного земства ..., 1903, с. 160].  

И даже после вступления в действие закона от 26 июня 1914 г. необходимость в 

оплате командировок земствами для уездных наблюдателей сохранялась. Так, согласно 

                                                 
33 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 61. Л. 79. 
34 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 1323. ЛЛ. 270–272. 
35 См.: Государственный архив Белгородской области (далее – ГАБО). Ф. 23. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 38, 222. 
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отчету Грайворонской земской управы за 1915 г., было израсходовано на оплату «разъез-

дов» уездного наблюдателя церковных школ Ф. Андриевского 254 руб. 72 коп. 36 

В целом реализация основных положений закона от 26 июня 1914 г. проходила до-

статочно активно. Прежде всего, определением Синода от 4–7 марта 1915 г. было огово-

рено, что возможность назначения светских лиц на должность уездных наблюдателей 

полностью исключается. И в нём же была представлена статистика новых назначений. 

Так, в Воронежской епархии 2 бесприходных священника были уездными наблюдателя-

ми, приходских – 6 и «вновь устанавливаемых» (т. е. согласно требованиям закона 

26 июня 1914 г.) – 5. В Курской епархии бесприходных священников – уездных наблюда-

телей не было, приходских было 8, «вновь устанавливаемых» – 7. В Орловской епархии 

должности уездных наблюдателей занимали 2 бесприходных, 6 приходских священников, 

7 были «вновь устанавливаемыми». В Тамбовской епархии уездными наблюдателями бы-

ли 5 бесприходных, 5 приходских и 7 «вновь устанавливаемых» священников [Определе-

ние Святейшего Синода от 4–7 марта 1915 г. «Об отпуске …, с. 100–103]. 

В разъяснение определения от 4–7 марта 1915 г. синодальным определением  

от 15–30 июня 1915 г. было приказано уволить всех светских лиц – как занимающих 

должность уездного наблюдателя, так и лишь исполняющих обязанности [Определение 

Святейшего Синода от 15–30 июня 1915 г. «О недопущении …, с. 354–355]. А определе-

нием от 6–15 июня 1915 г. было внесено одно изменение в процедуру назначения уездных 

наблюдателей, имеющее принципиальное значение: Епархиальные училищные советы те-

перь при назначении уездных наблюдателей должны были обращаться в Училищный со-

вет при Синоде, куда, в свою очередь, обращались «правоспособные» кандидаты. 

Определение Синода от 6 ноября – 19 декабря 1915 г. регламентировало отношения 

бесприходного священника – уездного наблюдателя к церковно-школьной администра-

ции. Разрешение на отпуск на срок до 10 дней он должен был получать у председателя 

уездного отделения, а до двух месяцев – у епархиального наблюдателя. Для него не было 

обязательным делать взносы в епархиальную похоронную и эмеритальную кассу, а уча-

стие в благочиннических съездах признавалось желательным, особенно если на них об-

суждались вопросы, касающиеся церковных школ. Прежняя служба бесприходного свя-

щенника засчитывалась в счет пенсионной выслуги по должности уездного наблюдателя. 

А работа приходских священников в должности уездных наблюдателей не засчитывалась 

в необходимый для получения пенсии трудовой стаж [Определение Святейшего Синода 

от 6 ноября – 19 декабря 1915 г. «По вопросам …, с. 35–36]. Это нововведение свидетель-

ствовало о специализации наблюдательской деятельности. Если раньше уездными наблю-

дателями становились обычные священники, для которых это было дополнительной рабо-

той, то теперь ими уже должны были быть специалисты. 

Такое достаточно динамичное реформирование влекло вполне естественные затруд-

нения в приведении корпуса уездных наблюдателей в соответствие с предъявляемыми к 

ним требованиями. Так, епископ Козловский Зиновий (Дроздов), председатель Тамбовского 

епархиального училищного совета, в своем отношении в Училищный совет от 9 июля 1915 

г. указывал, что в епархии 4 должности уездных наблюдателей остаются вакантными из-за 

того, что нет кандидатов, соответствующих требованиям закона от 29 июня 1914 г. На во-

прос епископа Зиновия (Дроздова) о том, возможно ли назначить имеющихся кандидатов, 

которые обязуются сдать требуемые экзамены на звание учителя высшего начального 

училища, по всей вероятности, ответил П.И. Соколов, наложив карандашом на полях сле-

дующую резолюцию: «Сообщить, что неправоспособных нельзя определять в наблюдате-

ли; подождать, пока найдутся лица, удовлетворяющие всем требованиям» 37. А уездного 

наблюдателя Елатомского уезда Тамбовской губернии В. Санталова необходимость сда-

                                                 
36 ГАБО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 111 об. – 112. 
37 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 48. Л. 176. 
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вать требуемые экзамены сильно страшила. Он обратился с письмом от 24 апреля 1915 г. к 

председателю Училищного совета П.И. Соколову, где, указав на свой возраст (50 лет) и 

слабое здоровье, просил оставить его уездным наблюдателем без сдачи экзаменов, моти-

вируя это следующим: «Усиленные занятия, а также и волнения, сопряженные с экзаме-

нами, могут вызвать у меня в мозгу нежелательные осложнения, до паралича мозга вклю-

чительно» 38. По всей видимости, процедура сдачи экзаменов вызывала много вопросов у 

священников, так как после издания закона от 26 июня 1914 г. в «Церковных ведомостях» 

было дано разъяснение на этот счет [Руднев, 1914, с. 1823–1825]. 

Служебные обязанности уездных наблюдателей заключались в осуществлении кон-

троля над образовательной деятельностью церковных школ. Свои доклады уездные 

наблюдатели представляли в уездные отделения, а также – необходимую информацию 

епархиальным наблюдателям. Единой инструкции для уездных наблюдателей, так же как 

и для епархиальных, разработано не было. И они в своей деятельности руководствовались 

инструкциями, разрабатывавшимися в епархиях, причем не всегда в Епархиальных учи-

лищных советах. Так, на Съезде председателей уездных отделений Орловского епархи-

ального училищного совета и уездных наблюдателей, проходившем с 12 по 14 октября 

1904 г., было решено составить инструкцию для председателей уездных отделений и 

уездных наблюдателей. Для этого была создана комиссия из уездных наблюдателей – 

священников Ф.Т. Иорданского, И.П. Красовского и Л.П. Преображенского, которую воз-

главил председатель Елецкого уездного отделения священник Н.Ф. Поздняков. Проект 

«Инструкции председателей уездных отделений и уездных наблюдателей», рассмотрен-

ный Съездом 13 октября 1904 г., был передан для рассмотрения и утверждения в Епархи-

альный училищный совет [С. Съезд …, 1904, с. 988]. В отдельных епархиях созывались 

съезды уездных наблюдателей церковных школ, постановления которых рассматривались 

и утверждались епархиальным архиереем. 

Отношения между уездными и епархиальными наблюдателями складывались, как 

правило, деловые и достаточно корректные. Это объяснялось в первую очередь тем, что 

статьей 44 «Положения об управлении школами церковно-приходскими и грамоты» была 

четко определена подчиненность уездных наблюдателей епархиальным. 

Отношения же между уездными наблюдателями и уездными отделениями Епархи-

альных училищных советов далеко не всегда были доброжелательными прежде всего из-

за отсутствия должностных инструкций. Именно на это обстоятельство указывал курский 

епархиальный наблюдатель И. Каплинский в письме от 22 января 1897 г., где описывал 

линии напряженности между уездными отделениями и наблюдателями: 1) многие заявле-

ния наблюдателей игнорируются уездными отделениями; 2) уездные отделения загружают 

уездных наблюдателей поручениями, которые могли бы быть выполнены благочинными 

или священниками, заведующими школами 39. Епархиальный наблюдатель церковных 

школ Тамбовской епархии С. Бельский в том же году указывал, что отношения уездных 

отделений и уездных наблюдателей определялись положением наблюдателей в отделени-

ях: если они были только членами отделений, то их роль была «исполнительная», если же 

они являлись председателями отделений, то, соответственно, «руководящая» 40. 

Преемник С. Бельского – А. Левочский в 1899 г. называл еще один источник возни-

кавших противоречий между уездными наблюдателями и уездными отделениями, связан-

ный с тем, что членами уездных отделений зачастую являлись члены Духовной консисто-

рии, и уездные наблюдатели, являясь, прежде всего, священнослужителями, этим «обсто-

ятельством были ограничены в выражении собственного мнения» 41. 

                                                 
38 РГИА. Ф. 803. Оп. 4. Д. 48. Л. 55 об. 
39 См.: РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 13. Л. 99. 
40 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 13. Л. 234. 
41 РГИА. Ф. 803. Оп. 12. Д. 27. Л. 129 об. 
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П. Никольский в статье, написанной в 1906 г., рисовал более мрачную картину: 

«И, кажется, везде идет глухая борьба наблюдателей и председателей, в основе своей выте-

кающая из ревнивого охранения председателем преимуществ власти» [Никольский, 1906, 

с. 460]. Далее он приводил в пример епархию, исходя из содержания его письма от 7 января 

1907 г. к В.И. Шемякину, где, перечисляя недостатки церковно-школьной администрации 

Воронежской епархии, неоднократно подчеркивает – «кроме тех, что в статье» – Воронеж-

скую, в которой конфликт уездных наблюдателей и председателей отделений доходил до то-

го, что председатели запрещали наблюдателям знакомиться с текущим делопроизводством 

отделений. И только в двух уездах ситуация была иной, потому что уездные наблюдатели яв-

лялись председателями уездных отделений. По мнению современников, основной причиной 

конфликтных ситуаций, возникавших в системе церковно-школьного управления, было от-

сутствие детально разработанной нормативно-правовой базы. Как указывал А. Левочский, 

именно по этой причине отношения между различными должностными лицами строились 

«на почве разнообразного понимания общих законоположений и самолюбия» 42. 

Заключение 

Появление института уездных наблюдателей являлось результатом развития систе-

мы церковного образования. Сложность в их работе составляло отсутствие нормативно-

правовых документов, определявших процедуру взаимодействия уездного наблюдателя с 

остальными субъектами церковно-школьного управления. Предпринимавшиеся попытки 

создания должностных инструкций остались на уровне региональных инициатив. Уезд-

ный наблюдатель подчинялся не только председателю Епархиального училищного совета, 

но и председателю его уездного отделения. Отношения между председателями Епархи-

альных училищных советов и уездными наблюдателями были корректными и укладыва-

лись в рамки служебного этикета. А между уездными наблюдателями и председателями 

уездных отделений могли складываться различные модели отношений, вплоть до затруд-

нявших реализации совместно решаемых задач. Главной проблемой в работе уездных 

наблюдателей было недостаточное финансирования их деятельности. В качестве варианта 

решения этой проблемы была апробирована практика назначения на эту должность при-

ходских священников, которые бы работали на условиях внешнего совмещения. Однако 

паллиативность такого решения этой проблемы была очевидна для всех, и на протяжении 

рассматриваемого периода неоднократно предпринимались меры по повышению заработ-

ной платы и пенсионного обеспечения уездных наблюдателей. 
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Велосипед и автомобиль: влияние их изобретения на моду 

конца XIX – начала XX вв. 
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Аннотация. В статье проведен анализ совершенствования мужского и женского костюмов, 

приспособленных под поездку на велосипеде и автомобиле в XIX – нач. ХХ века. На основании 

комплекса опубликованных источников рассматриваются предпочтения тканей, аксессуаров, видов 

обуви для поездок на велосипедах. Увеличение скоростей, особенно на автомобилях, потребовало 

изобретения новых видов комбинезонов, пальто, шлемов, интегрированных с очками-консервами, 

трансформирующихся шляп, новых видов перчаток и т. д. Особое внимание уделялось изменениям в 

женском костюме, поскольку поездка на велосипедах подразумевала сперва частично (для 

молодых), а затем уже и всеми отказ от платьев во время поездок, что заставляло пересмотреть 

взгляды на морально-этические нормы и соглашаться с техническими нововведениями, прочно 

вписавшимися в общество.  Таким образом, период с конца XIX – начала ХХ века стал временем 

серьезных реформ в моде для мужчин и особенно для женщин, что свидетельствовало о значимом 

новом статусе владельцев транспортных средств и, соответственно, кардинальной смене их имиджа.  

Результатом проведенного исследования стала реконструкция образов велосипедистов и 

автомобилистов в России на начальном этапе становления этих видов транспорта.  

Ключевые слова: велосипед, автомобиль, мода, одежда, австрийка, блумерсы, дра-амазон, 

кашпусьер, плед-панталон, очки-консервы, краги, непромокаемое пальто  
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Abstract. The article contains an analysis of the perfection of male and female costumes, adapted for a trip 

by bicycle and car in the 19th – the beginning of 20th centuries. Based on a set of published sources we 

consider the preferences of fabrics, accessories, and shoe types first for bicycle rides, since this mode of 

transport is earlier. The increase in speeds, especially on cars, required the invention of new types of 

overalls, coats, helmets integrated with canned glasses, convertible hats, new types of gloves, etc. Special 

attention was paid to changes in female costumes, since bicycling meant partly first (for young people) and 

then for everyone to give up on dresses during the journey, this led to a reconsideration of moral and ethical 

standards and to accept technical innovations that were firmly rooted in society. Thus, the period from the 

end of the 19th to the beginning of the 20th century was a time of serious reforms in fashion, both for men 

and especially for women, signaling a significant new status for vehicle owners and, consequently, a 

fundamental change in their images. The result of the research was the reconstruction of images of cyclists 

and motorists in Russia at the initial stage of the development of these modes of transport. 
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Введение 

Мода всегда идет рука об руку с техническим совершенствованием, заставляя людей 

вносить кардинальные изменения в свой гардероб. В конце XIX – начале ХХ века в повсе-

дневную жизнь общества прочно вошли велосипеды и автомобили. Скорость, динамич-

ность, маневренность новых транспортных средств – все это заставило дизайнеров, 

кутюрье и обычных людей модернизировать одежду, поскольку прежний покрой достав-

лял массу неудобств при эксплуатации транспортных средств, и во многом изменить от-

ношение к ней. При этом если мужской гардероб изменился без громких восклицаний о 

падении нравов, то женщинам, желавшим прокатиться на велосипеде или автомобиле, 

пришлось столкнуться с массой критических замечаний в их адрес. Со временем новые 

фасоны одежды вошли в повседневную моду.  

Объекты и методы исследования 

Изучение истории велосипедов и автомобильного транспорта заключается не только 

в исследовании технической стороны этого вопроса, что, несомненно является самой важ-

ной частью этого направления истории, но и вопросов, которые восполнят и украсят круг 

этих исследований. К таким направлениям относится и изучение модных тенденций конца 

XIX – нач. ХХ века, на которые повлияло появление новых видов транспорта – велосипе-

да и автомобиля. Исчерпывающая оценка исторических событий, происходивших на 

транспорте в указанное время, будет возможна в том числе и после изучения данного 

направления наряду с другими. Один из важных вопросов исследования – как выглядели 

мужской и женский костюмы, предназначенные для поездок на велосипеде и автомобиле.   

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, значимостью изу-

чения истории костюма для велосипедистов и автомобилистов, с другой стороны, недо-

статочной разработанностью указанной проблемы в отечественной исторической науке. 

В связи с этим объектом исследования являются мужской и женский костюмы, предназна-

ченные для поездок на велосипеде и автомобиле.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: принцип историзма, 

который предполагает, что каждое событие следует рассматривать лишь в контексте той 

исторической эпохи, к которой оно относится; принцип объективности, который является 

обязательным условием научной состоятельности исторической работы, поскольку его 

основными целями являются получение максимально объективных знаний о прошлом и 

формирование истинных представлений о рассматриваемых исторических процессах. 

При написании работы в методологическом плане применялась следующая совокуп-

ность методов: а) общенаучных: анализ-синтез, с помощью которых удалось собрать и ка-

чественно проанализировать собранный материал по истории развития костюма для вело-

сипедистов и автомобилистов; логический, позволивший выстроить линейку рассматрива-

емых исторических событий; б) специально-исторических: системный, с помощью кото-

рого удалось создать единую историческую картину исследования влияния через изучение 

развития транспорта на изменения модных тенденций в рассматриваемый период. 

Количество публикаций по истории развития костюма велосипедистов, а затем и ав-

томобилистов в конце XIX – начале ХХ века весьма незначительное. Среди общих работ 

следует выделить работы Р.М. Кирсановой, которой принадлежит обстоятельный и ори-
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гинальный опыт создания энциклопедии по истории костюма, включающей многочислен-

ные ссылки на произведения художественной литературы [Кирсанова, 1995]. Значитель-

ным исследованием влияния французской моды на российское общество является трех-

томная энциклопедия Н.И. Епишкина, в которой можем найти детализированное описание 

того или иного предмета одежды с указанием его происхождения [Епишкин, 2015]. Исто-

рический экскурс в развитие спортивного костюма, включая костюмы велосипедистов, 

можно встретить в диссертациях Л.В. Елинер [Елинер, 2008], О.В. Калашниковой [Ка-

лашникова, 2006], Т.О. Волобуевой [Волобуева, 2008]. Известный историк моды 

А.А. Васильев издал красочный альбом (вып. 5), посвященный истории развития костю-

мов для путешествия и туризма [Васильев, 2010]. К теме влияния велосипеда на развитие 

одежды обращались молодые исследователи [Капустина, 2013; Краснова, 2017]. Интер-

нет-источники не изобилуют большим количеством материала, посвященного модным 

тенденциям на транспорте в конце XIX − начале ХХ века – это работы Л. Алябьевой 43, 

небольшое журналистское исследование А. Жванкина 44. Не приуменьшая достоинств 

вышеперечисленных работ, можно указать на необходимость развития направления исто-

рических исследований, посвященных костюмам для поездок на велосипеде и автомобиле, 

со временем претерпевших множество изменений, впрочем, как и любая одежда. 

Источниковая база при изучении истории развития костюма для поездок на велоси-

педе и автомобиле включает различные виды исторических опубликованных источников. 

Первостепенное значение в нашем исследовании имеют полезные наставления и опыт ру-

ководства для велосипедистов, где даны практические советы, в том числе и по выбору 

экипировки. Источником по истории костюма является русская реалистическая художе-

ственная литература XIX – начала ХХ века. Дополнением к опубликованным источникам, 

содержащим изобразительную наглядность по истории развития костюма для велосипеди-

стов и автомобилистов, являются журнал «Автомобиль», каталоги универсального мага-

зина в Москве «Мюр и Мерлиз», где публиковались материалы об автомобильной моде и 

различные рекламные материалы, содержащие информацию о видах мужских и женских 

костюмов, предназначенных для поездок на велосипеде и автомобиле.  

 Результаты и их обсуждение 

В первую очередь следует рассмотреть развитие костюма для велосипедистов, по-

скольку велосипед как транспортное средство был более ранним изобретением, чем авто-

мобиль. 

Мужской тип одежды для поездок на велосипеде вырабатывался опытным путем 

(над его выработкой потрудились доктора и знатоки-велосипедисты). Прежде всего отме-

чалось, что экипировка велосипедиста не должна стеснять движений, т. е. быть легкой и 

свободной. Обращали внимание и на цвет тканей: предпочтение отдавалось оттенкам от 

белого до светло-жёлтого, также рекомендовались оттенки серого цвета, что объяснялось 

тем, что одежда не должна была перегреваться от лучей солнца [Сакс, 1891, с. 64]. 

С гигиенической точки зрения одежда должна была предохранять велосипедиста от 

простуды, и для этой цели предлагалась легкая одежда из особой шерстяной материи, 

изобретенной известным доктором-гигиенистом профессором Густавом Егером. В России 

Юлием Панцерем, который имел патент от Густава Егера, в Лодзи была открыта един-

ственная механическая фабрика, выпускавшая различные виды шерстяных изделий [Все-

рос. гигиенич. выставка, 1893, с. 93–94]. Здесь производилась легкая одежда из особой 

                                                 
43 Алябьева Л. 2018. Стиль вождения. URL: https://yarodom.livejournal.com/2326347.html (дата 

обращения 16.01.2022). 
44 Жванкин А. Мода автомобилистов начала XX века. 2016. URL: 

http://muz4in.net/news/moda_avtomobilistov_nachala_xx_veka_11_foto/2016-09-08-41938 (дата обращения 

16.01.2022). 
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шерстяной материи, пропускающая испарину тела, т. е. ткань обладала гигроскопично-

стью, а также пористостью – воздух, проникая сквозь волокна материи, равномерно рас-

сеивался и освежал тело [Сакс, 1891, с. 65].  

Что касается фасона и отделки, то рукава куртки или жилетки не должны были быть 

очень широкими, сама куртка должна была застегиваться так, чтобы борта ее заходили 

один на другой и прикрывали грудь вдвойне. Из разнообразных курток наиболее удобной 

считалась австрийка, преимущество которой состояло в том, что, застегнутая под горло, 

она освобождала велосипедиста от крахмального воротничка и галстука и в то же время 

нисколько не лишала его приличного вида: свободная в груди, она не затрудняла дыхания 

и в жару могла быть полностью расстегнута [Ратко, 1895, с. 20–21]. 

Ради удобства и безопасности в поездке на велосипеде рекомендовалось не надевать 

галстуки, а также избегать поясов и ремней, которые рекомендовалось заменить подтяжками.  

Брюкам также уделялось пристальное внимание – отдавалось предпочтение суженным 

книзу. Также предлагались короткие шаровары (панталоны), но непременно закрывающие 

колени [Спутник практич. жизни, 1904, с. 1786]. Материал для брюк следовало выбирать из 

мягкой тонкой шерсти или вязаный. Также не рекомендовалось использовать под брюками 

полотняные кальсоны, поскольку этот материал был жестким и мог натереть кожу ног. Чул-

ки и носки также рекомендовалось выбирать потоньше, так как на ноги приходилась значи-

тельная нагрузка, влекущая за собой обильное выделение испарины [Там же, с. 18]. 

 В универсальном магазине «Мюр и Мерлиз» (Москва) для любителей-

велосипедистов предлагались к продаже мужские трикотажные костюмы темного-синего 

цвета, состоящие из фуфайки с застежкой на левом плече и брюк до колен с двумя карма-

нами, застегивавшимися сбоку, также к таким брюкам предлагались чулки. Такой ком-

плект стоил в 1897 г. 11 руб. 30 коп. [Мюр и Мерилиз, 1897, с. 68].  

Самой подходящей обувью для велосипедиста являлись войлочные башмаки с рези-

новой подошвой. Они должны были быть с широким носом, поскольку узкая по фасону 

обувь стесняет движение пальцев ног. Обувь рекомендовалась светлого тона, поскольку 

башмаки темного цвета нагреваются от солнечного света так же сильно, как и одежда 

[Сакс, 1891, с. 68].  Также предлагалась обувь из тонкой кожи с довольно высоким голе-

нищем, но не доходящим до колен. Еще предлагались высокие ботинки, в которые за-

правлялись рейтузы – это избавляло от ношения длинных нитяных чулок. Рейтузы вело-

сипедисты переняли у конькобежцев. В этом случае цвет был более практичный – темно-

синий или черный [Ратко, 1895, с. 20].  

Особое внимание велосипедисты обращали на головной убор, который не должен 

был нагревать голову и мешать вентиляции. Для этой цели рекомендовались соломенные 

шляпы с неширокими полями или жокейские шапочки [Сакс, 1891, с. 68]. Велосипедисты-

практики предлагали также круглую тирольскую шапочку со спущенными вниз полями – 

такая шапочка хорошо защищала голову от солнечных лучей и вместе с тем не позволяла 

дождю проникать за ворот [Там же, с. 19]. 

Использование велосипедов женщинами всполошило все общество, но публикации, 

например, доктора Волковой М.М. доказывали полезность поездок на велосипеде для 

женского организма и призывали всячески популяризировать этот вид транспорта среди 

дам [Волкова, 1897]. 

Женский велосипедный костюм вызвал много споров в обществе. Прежде всего, вол-

новал вопрос эстетичности внешнего вида женщины, катающейся на велосипеде. Впервые 

женщина оспаривала чисто мужские атрибуты одежды – брюки и шаровары (панталоны). 

Считалось, что, увлекаясь поездками на велосипеде, женщина теряет свою привлекатель-

ность, походка становится более мужской [Стафф, 1903, с. 94–95]. Проведя своеобразный 

социологический опрос, С. де Лорис выяснила, что большинство опрошенных женщин от-

рицательно относятся к брюкам, лишь несколько представительниц прекрасного пола, чей 

род занятий связан с хореографией, высказались за использование брюк [Лорис, 1899]. 
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 Таким образом, встал острый вопрос: юбка или шаровары (панталоны) наиболее 

предпочтительны в поездке? Мнения разделились: платье придает женственность, изяще-

ство, панталоны дают удобство. Выход был найден – дамам со стройной фигурой и моло-

же двадцати лет рекомендовалось носить шаровары, полным дамам и старше двадцати 

приходилось носить короткое или длинное, составное или цельное платье.  

При выборе платьев для велосипедных поездок рекомендовались недлинные сукон-

ные платья, юбки которых шьются как для верховой езды, т. е. в виде амазонки. И если 

платье все-таки длинное, то юбка должна быть со складками, причем складки такого пла-

тья драпировались по правой стороне. Материалом для платьев могли служить фланель 

или так называемый патентованный бархат, рогожка, шевиот и т. д. [Сакс, 1891, с. 69]. 

Необходимость нижних юбок также оспаривалась велосипедистками-практиками, по-

скольку они сильно мешали движению ног. Категоричными были дамы в отношении кор-

сетов, от которых пришлось отказаться, поскольку этот элемент женской одежды сильно 

затруднял дыхание во время поездки.  

Первые шаровары для дам, или «блумерсы», получившие название по имени амери-

канки Амелии Блумер, появились в 50-х гг. XIX века, но на тот момент общество еще не 

готово было принять женщину в брюках. Со временем, уже в начале XX века, общество 

признает новый вид женской одежды – юбку-брюки, так называемые жюп-кюлот. 

«В каждой модной мастерской, на скачках, на бульваре, в кафе – всюду «jupe-culotte» – и 

когда видишь их в таком количестве, то поневоле убеждаешься, что этот оригинальный 

костюм будет принят в скором времени так же, как были приняты узкие юбки с перехва-

тами [Епишкин, т. 2, 2017, с. 45].  

Элегантными и приличными считались светлые или темные блузы, сшитые в форме 

рубашек из легко стирающейся материи – бумажной или шелковой, дополненные полуот-

крытыми шелковыми жакетками. Также надевали белую суконную жилетку, вышитую 

черным шелковым суташем, называемую дра-амазон [Епишкин, т. 1, 2015, с. 798].  

Кроме того, дамы-велосипедистки охотно употребляли составную «комбинацию», 

т. е. превращали панталоны и рубашку в одно целое, причем и то, и другое шилось из бу-

мажной, шерстяной или шелковой тканей, которые лучше всего предохраняли от просту-

ды. Надевались рубашка и кальсоны из полотняной или хлопчатобумажной материи, шта-

ны, длинные английские чулки и сапожки или полусапожки с полотняными или суконны-

ми гамашами на случай пыли или холода [Женщина в семейной и социальной жизни, 

1901, с. 201–203].   Наконец, дамам предлагались выкройки, чтобы самим сшить двуборт-

ные и однобортные куртки, а также юбку и блузку для поездок на велосипеде [Долинский, 

1906, с. 51, 54–55, 179–180].  

Завершал женский образ велосипедистки головной убор. Дамские модные шляпки 

были малопригодны для поездок и заменялись шапочкой типа жокейской – красивой и в 

то же время кокетливой. Применялись также небольшие так называемые матросские 

шляпы с прямыми полями и гладкой лентой или мягкие войлочные шляпы. Импровизиро-

ванным дополнением к дамскому головному убору служила вуаль [Сакс, 1891, с. 70]. 

Обязательным элементом женского образа на велосипеде являлись перчатки, из ко-

торых наиболее практичными считались так называемые шведские: они шились особым 

образом − лицевая сторона таких перчаток представляла собой оборотную сторону выде-

ланных шкур и была похожа на замшу. 

Костюмы велосипедистов и автомобилистов значительно различались, связано это 

было прежде всего с большей скоростью передвижения и совершенно иным способом 

управления транспортным средством. Единственное, что объединяло моды велосипеди-

стов и автомобилистов, – это простота и защита от непогоды. В то же время на первом ме-

сте была элегантность одежды.       

То, что одежда должна была быть удобной, теплой и комфортной, объяснялось ти-

пами кузовов автомобилей: они длительное время имели открытый верх, поэтому води-
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тель и пассажиры не имели возможности укрыться от ветра, осадков и т. п. Требования к 

костюму автомобилиста были категоричнее, это объяснялось более высокими скоростями, 

чем у велосипеда, и в связи с этим большей вероятностью травмирования.  

Прежде всего, рекомендовалось носить рабочие блузы, обычно синие, получившие 

за границей и в России широкое применение на заводах и в мастерских [Бодри де Сонье, 

1915, c. 29]. С целью уменьшения притока воздуха водителям рекомендовали носить осо-

бые нарукавники, передний край которых был бы сужен настолько, что плотно облегал 

манжеты рубашки. Кроме того, это позволяло беспрепятственно добираться до труднодо-

ступных мест между частями механизма, при этом в рукава не капало масло и ими не сти-

ралась грязь с механизмов. Вдобавок считалось, что пряжки и пуговицы, стягивавшие ши-

рокие рукава, − это некрасиво, а также портит одежду и собирает у кистей рук складки, 

весьма стесняющие действия водителя.  

С той же целью под одежду в рукавах пальто пришивали к сукну ширмочки из тон-

кой материи и стягивали их резинкой в центре. Руку просовывали сквозь это кольцо, по-

лучившаяся ширмочка плотно облегала руку и таким образом рукава не обдувались вет-

ром [Там же, с. 30].  

В качестве верхней одежды автомобилистам рекомендовались кашпусьеры (букв. 

«защита от пыли», пыльник). «Их шили из могера, летнего драпа, полотна для лета и т. д. 

Модель сделана из драпа сераго пыльного цвета и убрана широкими коричневыми трессами 

и серыми басонными пуговицами, вышитыми коричневым шелком…» [Епишкин, т. 2, 2017, 

с. 195−196]. Могер − шерсть ангорской козы, сырье для производства мохеровой пряжи 

(Прим. – Л. Д.). А также использовали параплюи де шоффёр − особое непромокаемое паль-

то без застежек, надевающееся через голову, резиновый воротник которого плотно обхва-

тывал шею и был очень удобен для сохранения платья при уходе за автомобилем [Епишкин, 

т. 3, 2017, с. 52]. Использование параплюи мы находим в произведении русского прозаика и 

драматурга Николая Федоровича Олигера: «Шоффер дает полный ход, еще круче изгибает 

спину, и широкие складки его непромокаемого плаща пузырятся от встречного ветра». 

[Олигер, 1913, с. 37]. Такие плащи с капюшоном, сшитые из черного виксатина, продава-

лись в московском универсаме «Мюр и Мерлиз» и представляли собой плащ ниже колен, 

без рукавов. Его стоимость зависела от длины плаща и варьировалась от 2 руб. 20 коп до 

4 руб. 40 коп. [Мюр и Мерлиз, 1897, с. 75] 

Перчатки являлись неотъемлемой частью гардероба водителя автомобиля – это было 

и презентабельно, и необходимо ради сохранения рук от повреждений. Чтобы убедиться в 

необходимости перчаток, сомневающемуся водителю предлагалось надеть их и поездить 

за рулем часа два – этого было достаточно: и пятна, и ссадины на перчатках были вполне 

убедительны. Во всех случаях предлагалось брать перчатки одним номером больше тех, 

которым пользовались обычно. Кроме того, рекомендовалось покупать перчатки со швами 

наружу и обращать особое внимание на прочность пошива.  

Защититься от струи воздуха можно было с помощью перчаток с раструбами, кото-

рые выполнялись из твердой кожи и покрывали манжеты. Также использовались краги 

(съемные нарукавники), пристегивающиеся резиной, − их можно было надеть поверх 

обычных перчаток, защищая таким образом и края рукавов, и манжеты [Реклама, 1913].  

Особое внимание было к брюкам мужчин, которые должны были быть неширокими 

или стянутыми с помощью пряжки, так как иначе они могли пачкаться или даже зацеп-

ляться за выступающие части механизма. Но самым рациональным были специально сши-

тые брюки-рейтузы, плотно облегающие ноги. Также многие автомобилисты носили ко-

роткие шаровары из мягкой лайковой кожи на подкладке из байки [Лосицкий, 1914, с. 46]. 

Очень часто к ним добавляли гетры или же обмотку икры кожаной тесьмой, как у горцев, 

что было весьма удобным. К слову, шаровары были удобны для длительных поездок, но 

совершенно не годились для кратковременных – не всегда была возможность, время и ме-

сто, чтобы быстро облачиться в классические брюки. И для этой цели придумали удобные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%80
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так называемые плед-панталоны (couverture-pantalon), поскольку больше всего при уходе 

за автомобилем страдала, конечно, нижняя часть одежды. Эти плед-панталоны в распу-

щенном виде закрывали ноги при поездке, а превращенные в брюки давали полную сво-

боду движений. Они были очень легки, теплы, прочны, могли сниматься и надеваться, 

превращаться в плед и наоборот в несколько секунд. Выполнялись такие плед-панталоны 

из драпа, кожи, меха, резины и пр. [Автомобильные моды, 1903, с. 90–92]. 

Для поездок в холодное время применялись полукомбинезоны мехом наружу, вы-

пускавшиеся поверх полуботинок. В осеннюю пору автомобилистам предлагались полно-

стью кожаные костюмы: комбинезон, куртка, шлем. В повести для детей «Тринадцатая» 

детской писательницы Лидии Алексеевны Чарской мы находим описание такой меховой 

экипировки: «Посреди двора стоял новенький, нарядный, очень вместительный автомо-

биль, охраняемый человеком, с головы до ног закутанным в мех наподобие эскимоса и с 

огромными очками-предохранителями на глазах. Человек оказался шоффером» [Чарская, 

1913, с. 213]. 

Обуви автомобилисты уделяли особое внимание. Для дальних поездок, в особенно-

сти в холодную погоду, очень практичными считались полуботинки, в которые заправля-

ли низ брюк. Носили также высокие ботинки или даже легкие валенки с кожаным низом. 

Зачастую они подбивались мехом и делались такой ширины, что в них входила нога вме-

сте с обычной обувью. Правда, такая обувь придавала ногам очень грубый вид, но зато 

было тепло и мягко, ноги были хорошо защищены от дождя и мороза. Мех имел и свои 

недостатки – он уничтожал блеск начищенной обуви, и автомобилист приезжал к цели 

своей поездки с серыми ботинками (однако блеск их очень легко восстанавливался) [Бод-

ри де Сонье, 1915, с. 32].  

Не рекомендовалось водителям одеваться в одежду, накидывающуюся на плечи, 

например, в пелерины. Малейший порыв ветра мог внезапно поднять края пелерины и за-

крыть лицо во время вождения, тем самым спровоцировав опасную ситуацию. Также 

не рекомендовались капюшоны, шарфы с развевающимися концами, плохо пристегиваю-

щиеся элементы одежды и вообще любая одежда, которая могла бы стегать по лицу и за-

крывать глаза. Также не допускались пледы на коленях водителя, так как они могли со-

скользнуть, запутаться в механизме и помешать управлению педалями, препятствуя их 

нажиму.  

Также из-за соображений безопасности водителями исключалась во время вождения 

обувь, подбитая крупными гвоздями. Причин тому было несколько: гвозди портили рези-

новые коврики автомобиля, но главным образом такая обувь соскальзывала с педалей, что 

опять же могло создать аварийную ситуацию на дороге. 

Не рекомендовалась и слишком тонкая обувь, которая, как считалось, быстро изно-

сится в результате сгибания ступни при нажиме на педали. Также такая обувь была не-

практичной во время ремонта автомобиля. Идеальной считалась свободная обувь с не-

сколько выступающей подошвой, на которой ступня будет держаться ровно. В продаже 

имелись и рекомендуемые автомобилистам теплые сапоги-валенки с резиновой союзкой, 

абсолютно непромокаемые [Прейс-курант, 1913, с. 54]. 

Поскольку скорости автомобилей были достаточно приличными – 16–30 км/ч, то ни-

какой головной убор не мог удержаться без ремешка. Необходима была специальная фу-

ражка для гонщиков, снабженная наушниками, но со слуховыми отверстиями в них. Ав-

томобилисту необходимо было иметь возможность ясно слышать то, что делалось вокруг, 

и, кроме того, прислушиваться к шуму всего механизма автомобиля. 

Необходимо было защищать глаза от пыли, мелких камешков, мошки, предохранять 

от болезненных и опасных ударов. Очки были необходимы одновременно и для обеспече-

ния управления автомобилем, и для предохранения глаз от повреждений. Очки-консервы 

были неотъемлемой частью экипировки любого автомобилиста, которое защищали не 

только глаза, могли закрывать почти пол-лица, предохраняя от обветривания. Очки состо-



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (130–140) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (130–140) 

 

 
137 

яли из кожаной пластины или шелкового материала с вырезом для носа и закреплялись с 

помощью ремешка. Для увеличения бокового обзора стекла могли располагаться под уг-

лом по краям. Стекла могли быть прозрачные или синего цвета, что защищало глаза от 

ультрафиолетового излучения. Очки-консервы для автомобилистов продавались в Санкт-

Петербурге в оптическом магазине О. Рихтера [Автомобильные моды, 1903, с. 42–43] 

Общее представление об экипировке водителя показано в произведении русского 

писателя и публициста Ивана Сергеевича Шмелева «Забавное приключение»: «…надел 

походную, как он называл, куртку боевого цвета, покроя «френч», с клапанами и кармаш-

ками, высокие сапоги и крутого сукна спортсменскую кепку, с большими консервами, и 

стал похож на автомобилиста с плаката» [Слово, 1917, с. 121]. Наверное, нужно предста-

вить и соответствующее выражение лица водителя, преисполненного чувством гордости 

от владения таким чудом техники начала ХХ века, как автомобиль.  

Поскольку женщины рассматривались изначально как пассажиры в автомобилях, то, 

соответственно, модные одежды для них должны были отвечать критериям обеспечения 

тепла, комфорта и изящности. Так, женщинам рекомендовалось в холодную пору надевать 

меховое манто с широким воротником, обеспечивающим дополнительное тепло, и шляпу 

с меховой отделкой [Автомобильные моды, 1903, с. 42–43]. Изящными считались подби-

тые леопардовыми шкурами пальто для автомобилисток в сочетании с мехом белой лиси-

цы для боа и муфт [Епишкин, т. 2, 2017, с. 410].    

Демисезонная одежда для поездок на автомобиле представляла собой длинное паль-

то с небольшим воротником и накладными карманами, выполненным из ткани тюссор. 

Она делалась только серых оттенков и украшалась обычно гипюром того же цвета [Там 

же, с. 628–629]. 

Дамские головные уборы для поездки в автомобиле представляли собой шляпы, вы-

полненные из фетра двух цветов, которые легко могли превратиться в капор и защитить 

от ветра, затем капор превращался обратно в элегантную шляпу [Автомобильные моды, 

1903, с. 42–43]. Дополнением к шляпам всегда были вуали, которые обеспечивали фикса-

цию шляпы на голове, защиту ушей от продувания, также с помощью вуали закрывали 

лицо, сохраняя тем самым от обветривания. 

Всю необходимую экипировку для поездок можно было приобрести в торговом доме 

«С. Эсдерс и К. Схейфальс», располагавшемся в Санкт-Петербурге по адресу 

ул. Гороховая, д. 15, и занимавшемся продажей в том числе готового женского и мужско-

го платья, предназначенного для велосипедных и автомобильных поездок, там же предла-

гались специальные костюмы, обувь, белье, шляпы и т. д. [Реклама, 1913]. 

Заключение 

Мода велосипедистов и автомобилистов претерпевала значительные изменения – 

этому способствовало, в частности, совершенствование видов тканей. Женская эмансипа-

ция позволила вовсе отказаться от платьев во время поездки, а мужской костюм превра-

тился в более простой и удобный. Автомобиль приобрел закрытый салон, все «плюющие-

ся» форсунки, пачкавшие одежду автомобилиста, ушли под капот. Ветер обдувал только 

тогда, когда выглядывали из машины, следовательно, отпали многие атрибуты одежды, 

так необходимые изначально. Поездки на этих видах транспорта стали комфортными. Ис-

тория одежды, даже такой специфической, как для велосипеда и автомобиля, – это свое-

образный маркер прогресса общества, позволяющий оценить, насколько человек был го-

тов к техническим изменениям, как он к ним приспособился, сумев сохранить достоин-

ство, изящность и элегантность. Последние слова являлись постоянным атрибутом харак-

теристики одежды водителей и велосипедистов в опубликованных источниках конца 

XIX – начала ХХ века. 
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Аннотация. В статье на примере Воронежской губернии анализируется состояние 

сельскохозяйственного сектора региональной экономики в период реализации аграрной реформы 

П.А. Столыпина. Автор проследил динамику и особенности перехода крестьянских общин на 

территории Воронежской губернии к индивидуальным формам хозяйствования; исследовал 

специфику реализации переселенческой политики государства на региональном уровне. На 

конкретных примерах из неопубликованных документов центрального и местного архивов 

проиллюстрировал процесс перехода крестьян к индивидуальному землевладению и 

землепользованию. Всесторонний анализ документов показал, что реализация аграрных 

мероприятий на территории Воронежской губернии способствовала отдельным эволюционным 

процессам в русской деревне, развитию крестьянского предпринимательства, совершенствованию 

и повышению уровня крестьянской агрокультуры, однако имела ограниченный, противоречивый 

характер и соответствовала общероссийским тенденциям.  
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the state at the regional level. Using concrete examples from unpublished documents of the central and local 

archives, authors illustrated the process of transition of peasants to individual land ownership and land use. A 

comprehensive analysis of the documents showed that the implementation of agrarian measures in the 

Voronezh province contributed to certain evolutionary processes in the Russian countryside, the development 

of peasant entrepreneurship, the improvement and improvement of the level of peasant agriculture, but had a 

limited, contradictory nature and corresponded to all-Russian trends. 
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Введение 

Исследование локальных аспектов истории реализации аграрной реформы 

П.А. Столыпина в настоящее время выступает актуальной проблемой в исторической 

науке. В своё время именно аграрные мероприятия, проведенные в России по инициативе 

П.А. Столыпина, способствовали отдельным позитивным сдвигам в развитии сельскохо-

зяйственного сектора экономики страны. На базе формирующихся индивидуальных кре-

стьянских хозяйств в регионе происходило формирование крепких кулацких домохо-

зяйств, становившихся основой для развития предпринимательского слоя губернии. Дело-

вая хватка, экономическая активность и самостоятельность, которые были свойственны 

представителям зажиточных категорий крестьян столыпинской эпохи, сегодня в контексте 

преодоления последствий социально-экономического кризиса признается важным услови-

ям функционирования государства. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования настоящей статьи выступает аграрный сектор экономики Во-

ронежской губернии в период реализации аграрной реформы П.А. Столыпина. В работе были 

использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, статистический, историко-

генетический, историко-сравнительный. Статистический метод позволил проследить динами-

ку реализации переселенческой политики на территории Воронежской губернии в начале 

XX века. Историко-генетический метод позволил проследить изменения, которые происхо-

дили в сельскохозяйственном секторе региональной экономики в период реализации аграр-

ных мероприятий П.А. Столыпина. Историко-сравнительный метод позволил проанализиро-

вать особенности реализации аграрных преобразований начала XX века на территории Воро-

нежской губернии в сравнении с другими регионами Центрального Черноземья. 

Результаты и их обсуждение 

Столыпинская аграрная реформа, её основная цель и задачи до сих пор остаются пред-

метом оживлённых дискуссий в рамках отечественной и зарубежной историографии. Иссле-

дователи советской эпохи прямо указывали на консервативный, реакционный характер аг-

рарных преобразований П.А. Столыпина, стремившегося создать прочную опору самодержа-

вия в деревне в лице так называемого кулачества. Среди историков советского периода мож-

но отметить работы таких авторов, как Б.Д, Бруцкус, И.Д. Ковальченко, П.И. Лященко, 
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Л.Е. Минц, К.Н. Тарновский, А.Я. Аврех, П.Н. Зырянов и др. [Бруцкус, 1924; Минц, 1953; 

Лященко, 1956; Ковальченко, 1974; Тарновский, 1986; Аврех, 1991; Зырянов, 1991]. 

Современная историческая наука пытается подойти к исследованию данного вопроса с 

более объективных позиций, освещая положительные и отрицательные стороны аграрной ре-

формы, её социально-экономические и политические последствия, противоречивый характер. 

Наибольший интерес в этом плане представляют работы В.А. Григоровой, М.Д. Карпачева, 

В.Б. Безгина, В.Г. Тюкавкина [Тюкавкин, 2001; Безгин, 2004; Карпачев, 2012; Григорова, 2016]. 

Необходимость проведения курса, выбранного П.А. Столыпиным, диктовалась усло-

виями развития русской деревни пореформенного периода времени. Пережитки феодально-

крепостнической системы в виде сохранения крестьянской общины, временно-обязанного 

положения крестьян, устаревшей традиции землепользования тормозили формирование и 

эволюцию капиталистического уклада. Крестьяне активно включались в товарно-денежные 

отношения, приспосабливались к новым условиям рынка, однако данные процессы шли 

крайне медленно и непоследовательно. Экстенсивный способ производства, лежавший в 

основе хозяйственного уклада деревни, исчерпал свои возможности уже ко второй поло-

вине XIX столетия. Планомерная трансформация патриархальной экономики русской де-

ревни в сторону её интенсификации происходила медленно в силу низкого культурного 

уровня деревни; сохранения традиций уравнительного землепользования, а также отсут-

ствия устойчивого спроса на продукцию земледелия и животноводства. Более того, инсти-

тут крестьянской общины по-прежнему продолжал играть важную роль в жизни сельского 

населения. Массовые крестьянские волнения и бунты в период революции 1905–1907 гг. 

продемонстрировали явную необходимость коренных аграрных преобразований. 

Особое место в аграрной политике П.А. Столыпина отводилось решению вопроса 

аграрной перенаселённости страны. Уроки революции 1905–1907 гг. показали потенци-

альную опасность многочисленного слоя безземельного и малоземельного крестьянства 

для существующего государственного строя. Выход был найден в реализации знаменитой 

переселенческой политики, которая должна была, с одной стороны, способствовать сня-

тию накала социальной напряжённости в деревне, с другой стороны, хозяйственному 

освоению незаселённых и плохо освоенных областей Российской империи. Переселение 

многочисленных крестьянских семей за пределы мест их проживания не только решало 

проблему малоземелья, но и существенным образом улучшало экономическое положение 

непосредственных товаропроизводителей страны 45.  

Согласно проекту инструкции, адресованному уездным землеустроительным комисси-

ям Воронежской губернии, все крестьяне, которые имели желание переселиться на необжи-

тые районы Сибири, казённые земли Азиатской России, должны были заявить ходатайство 

перед непременным членом уездной землеустроительной комиссии. Домохозяева должны 

были указать место, куда они хотели переселиться, а также предоставить список членов семьи 

со сведениями об её имущественном положении, заверенные волостным правлением. Непре-

менный член землеустроительной комиссии путём личного опроса либо иным способом осу-

ществлял проверку правильности и достоверности предоставленных ему сведений. Убедив-

шись в том, что земледелие являлось основным источником существования конкретной кре-

стьянской семьи, а также в том, что семейно-имущественное положение просителя находи-

лось на достаточном уровне для переезда в Сибирь, непременный член принимал решение о 

внесении просителя в список кандидатов в «ходоки», то есть переселенцев. Из семьи проси-

теля в список вносились только те члены, которые не порвали связей с домохозяйством 46. 

                                                 
45 Российский Государственный Исторический Архив. (Далее РГИА). Ф. 391. Переселенческое 

управление МЗ. Оп. 2. Дела о переселении крестьян разных губерний. Д. 301. Приложение к отчёту 

Д.Г. Розалион-Сошальского по командировке его в Орловскую губернию. Л. 2.  
46 Государственный Архив Воронежской Области. (Далее ГАВО). Ф. И-20. Воронежская губернская 

земская управа. Оп. 1. Секретарский отдел. Д. 7214. Документы (постановления, сведения, списки, 

переписка) о деятельности Воронежской губернской переселенческой комиссии. Л. 1.  
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В начале каждого года председатель уездной землеустроительной комиссии или ли-

цо, его замещавшее, созывал совещание, состоявшее из землеустроительной комиссии, 

членов земской управы и всех земских начальников данного уезда, которая устанавливала 

план переселения из уезда для данного года, а также очередь между отдельными кре-

стьянскими обществами. Эта же комиссия окончательно устанавливала степень семейно-

имущественной обеспеченности отдельных крестьянских семей, которые записывались в 

состав переселенцев 47. 

После того как уездная землеустроительная комиссия получала определённое коли-

чество земельных долей, непременный член составлял проект распределения их между 

отдельными населёнными пунктами уезда. Преимущество отдавалось тем домохозяевам, 

которые проявляли особое желание и сознательность к переселению, либо тем, кто уже 

имел связь с Сибирью, либо проживавшими там родственниками 48. 

После вышеобозначенных мероприятий непременный член землеустроительной ко-

миссии посредством волостных правлений направлял повестку в адрес каждого домохо-

зяйства, которое состояло в списке переселенцев. В данном извещении «ходоки» инфор-

мировались о том, что неявка на пункт отправки к месту переселения без уважительной 

причины приравнивалось к отказу от переезда. Такие домохозяйства исключались из 

списка переселенцев 49.  

Следует отметить, что переезд на новое место жительства по железной дороге, на 

пароходах, по грунтовым дорогам осуществлялся переселенцами за свой счёт, с незначи-

тельным удешевлением стоимости проездных билетов 50.  

Важная роль в деле переселенческой политики принадлежала земским органам. Гу-

бернские земские органы совместно с уездными земскими органами и землеустроитель-

ными комиссиями решали все вопросы, связанные с переездом крестьян в Сибирь и на 

Дальний Восток. Общее руководство переселенческой политикой на территории Воро-

нежской губернии было возложено на губернскую управу, а исполнение всех текущих ра-

бот по переселению относилось к ведению землеустроительных комиссий с участием 

представителей уездных земских управ и агрономов. Кроме того, учреждалась особая 

должность помощника губернского агронома с жалованием в 1 500 руб. в год. В его функ-

циональные обязанности входило содействие главному губернскому агроному в исследо-

вании территорий, на которые переселялись крестьяне 51.  

Земские органы Воронежской губернии ходатайствовали перед правительством об 

организации доступного кредита для переселенцев, который выдавался под земельные 

наделы. С этой целью в уездах были учреждены представительства банка, которые зани-

мались выдачей ссуд 52. 

В целом переселенческая политика, осуществлявшаяся земскими органами на террито-

рии Воронежской губернии, соответствовала общероссийским тенденциям. Общий ведом-

ственный контроль за реализацией переселенческих мероприятий с конца XIX века осу-

ществляло Министерство внутренних дел. В целях сбора необходимой информации о ходе 

переселения в отдельные губернии Российской империи по распоряжению Министра внут-

ренних дел направляли специальное уполномоченное лицо – чиновника особых поручений 

при Степном генерал-губернаторе, которое знакомило земских начальников с почвенными и 

природно-климатическими условиями Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, Главное Пе-

реселенческое Управление осуществляло издание специальной справочной литературы, из 

                                                 
47 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 1 об. 
48 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 2. 
49 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 2 об. 
50 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 3–3 об. 
51 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 7. 
52 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1 Д. 7214. Л. 8. 
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которой переселяющиеся крестьяне могли получить в подробностях более детальные сведе-

ния о предполагаемых земельных участках, предназначенных для заселения 53.  

Например, в 1897 г. по распоряжению Министра внутренних дел чиновник особых 

поручений при Степном генерал-губернаторе Г. Розалион-Сошальский инспектировал ме-

роприятия по организации переселения безземельных крестьян на территории Тульской, 

Калужской, Орловской и Смоленской губерний 54.  

Улучшению социально-экономического благосостояния крестьянских семей способ-

ствовали и отдельные меры правительства, которые были направлены на ликвидацию об-

щины. Курс на активную индивидуализацию земельной собственности крестьян на терри-

тории Воронежской губернии был начат после выхода знаменитого указа от 9 ноября 

1906 г. Тем самым было положено начало коренной трансформации общинных порядков 

землевладения и землепользования в русской деревне [Полное собрание законов Россий-

ской империи, 1909, с. 970–974]. 

К новым преобразованиям в деревне психологически была готова лишь незначи-

тельная часть крестьян молодых и средних возрастов (от 20 до 30 % домохозяйств). 

Остальная часть сельского мира либо явно негативно оценивала возможности выхода из 

общины, либо находилась в недоумении от сложившейся обстановки. 

В соответствии с данными официальной статистики к 1915 г. порядка 1/3 крестьян-

ских дворов на территории Воронежской губернии (135 000 домохозяйств из 400 000) 

приняло решение о выходе из состава общины с одновременным закреплением надела в 

индивидуальную собственность [Ковальченко, 1991, с. 56–57]. 

В соответствии с законом 1911 г. многочисленные крестьянские дворы (порядка не-

скольких десятков тысяч) становились наследственными владельцами находящихся в их 

пользовании земельных ресурсов. Показателен пример села Талы Богучарского уезда Во-

ронежской губернии, где новыми экономическими возможностями воспользовались от-

дельные категории крестьян, переселившиеся на хутора и отруба [Юбилейный земский 

сборник [1864–1914], 1914, с. 342]. 

Данные о подаче крестьянами заявлений о выходе из общины широко известны. 

В советской историографии подчёркивалась лишь одна сторона данного процесса – дале-

ко не все крестьяне выразили желание выйти из общины и укрепить землю в собствен-

ность, а к 1920 году из общины вышло всего около четверти крестьянских дворов.  

Статистические данные начала XX века свидетельствуют о том, что всего по губер-

ниям России в период времени с 1907 по 1915 гг. было подано 2 755,6 тыс. заявлений об 

укреплении земли в собственность, из них только 2 008,4 тыс. домохозяйств вышло из 

общины. Число заявлений о выдаче удовлетворительных актов на основе закона 

14 июня 1910 г. – 618,0 тыс., число домохозяев, получивших удовлетворительные акты – 

469,8 тыс. [Статистический ежегодник России 1915 года, 1916, с. 2]. 

Анализ экономических результатов проведения реформы на территории отдельных 

регионов Центрального Черноземья позволил установить, что по общей численности кре-

стьянских дворов, перешедших от общинного к индивидуальному землевладению, Воро-

нежская губерния значительно уступала Орловской и Курской, где разрешение сельских 

сходов получило порядка 85 % заявителей против 60 % жителей воронежских сёл и дере-

вень [Статистический ежегодник России 1915 года, 1916, с. 1]. 

                                                 
53 РГИА. Ф. 391. Переселенческое управление МЗ. Оп. 2. Дела о переселении крестьян разных 

губерний. Д. 297. О командировании чиновника особых поручений при Степном генерал-губернаторе 

коллежского асессора Розалион-Сошальского в губернии Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и 

Воронежскую. Л. 24–25. 
54 РГИА. Ф. 391. Переселенческое управление МЗ. Оп. 2. Дела о переселении крестьян разных 

губерний. Д. 300. Приложение к отчету Д.Г. Розалион-Сошальского по командировке его в Тульскую 

губернию, часть IV. Л. 2–3. 
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В целом в Чернозёмном центре процент выходов из общины был в 1,5 раза выше, 

чем в Нечернозёмном. Подобные статистические данные свидетельствуют о неоднородно-

сти протекания аграрных мероприятий на отдельных территориях средней полосы России.  

Довольно интересную позицию по проблемам реализации аграрных преобразований 

столыпинской реформы 1906 г. представил отечественный историк В.Г. Тюкавкин. Автор 

отмечает, что в начале XX столетия правительство впервые после знаменитой реформы 

19 февраля 1861 г. делает очередные уверенные шаги в сторону координальной трансфор-

мации патриархального уклада сельского мира. Реформа П.А. Столыпина была направле-

на, прежде всего, на интенсификацию крестьянского хозяйства, утверждение новой пра-

вовой базы крестьянского землевладения и землепользования, повышение доходности и 

товарности сельского хозяйства, снижение избытка сельского населения в аграрных райо-

нах, создание прочной социальной базы государства в лице крепкого хозяина-

собственника. Теме не менее практика реализации аграрных преобразований в различных 

регионах империи продемонстрировала явное противоречие между желаемым и действи-

тельным. По данным Земского отдела МВД на 1 февраля 1915 г. в таких губерниях Цен-

трального Черноземья, как Курская, Орловская, Тамбовская, Воронежская общее число 

домохозяйств, покинувших общину, составило в среднем 30 % (Курская – 43 %, Орлов-

ская – 39 %, Тамбовская – 24 %, Воронежская – 21 %) [Тюкавкин, 2001, с. 195–196]. 

Опираясь на вышеуказанные показатели, мы можем проследить особенности реали-

зации аграрных преобразований начала XX века в отдельных регионах Центрально-

Чернозёмного края. Несмотря на общую сельскохозяйственную направленность экономи-

ки отдельных губерний Центрального Черноземья, наиболее низкие показатели выхода из 

общины наблюдались на территории Воронежской губернии. Курская и Орловская губер-

нии продемонстрировали явно высокие показатели выхода из общины по сравнению с Во-

ронежской, превышая её статистические данные примерно в 2 раза. Чуть выше Воронеж-

ской статистика выхода из крестьянской общины (на 3 %) наблюдалась в Тамбовской гу-

бернии. Подобная социально-экономическая обстановка в Центрально-Чернозёмном реги-

оне свидетельствовала о принципиальной неготовности либо нежелании крестьян разру-

шать традиционный порядок общинного землепользования, испокон веков укоренивший-

ся в хозяйственной жизни сельского мира. 

В сложившейся ситуации вряд ли можно с полной уверенностью утверждать, что 

реформа, предложенная П.А. Столыпиным, коренным образом повлияла на патриархаль-

ные устои крестьянского населения губернии. Дело в том, что даже те крепкие домохозяй-

ства, которые укрепляли землю в частную собственность, не всегда решали прервать свою 

тесную связь с общиной.  

Тенденцию подобного рода отмечал и известный отечественный специалист в сфере 

земельного права О.А. Хауке, который подчёркивал сохранение устойчивых связей кре-

стьян-выделенцев с сельской администрацией. По мнению автора, сохранение членства в 

сельском обществе обеспечивало крестьянам помощь в решении такого важного вопроса, 

как, например, совместное владение вспомогательными угодьями, остававшимися в соб-

ственности сельского общества как юридического лица и т. д. Крестьяне, укреплявшие 

полосы на правах частной собственности, по-прежнему сохраняли право голоса на сель-

ских сходках при решении актуальных проблем общинного землепользования и севообо-

рота; они сохраняли множество административных прав; исполняли различного рода хо-

зяйственные функции по причине сохранения членства в общине.  

О.А. Хауке справедливо заметил, что хозяйства, переходившие на частное землевла-

дение и землепользование, по решению сельского схода, невзирая на государственное за-

конодательство, нередко подвергались переделам. В частности, в Воронежской губернии в 

1908 г. в докладе непременного члена уездной землеустроительной комиссии сообщалось 

о нескольких случаях частичных или качественных переделов земли, ранее укреплённой 

на правах частной собственности [Хауке, 1914, с. 147]. 
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Сложившийся испокон веков традиционный порядок общинного землепользования в 

той или иной степени создавал преграды для дальнейшей индивидуализации крестьянско-

го хозяйства. Подобная тенденция продемонстрировала, с одной стороны, неготовность 

деревни к глобальным аграрным преобразованиям, ломке традиционных устоев, с другой 

стороны, принятие крестьянством только тех положений реформы, которые соответство-

вали их патриархальным представлениям. 

Немаловажную роль в вышеуказанных процессах играл и социальный фактор. Ак-

тивными сторонниками индивидуализации земельной собственности были лица особого 

статуса: «бобыли», то есть крестьяне-холостяки, либо не имевшие семьи, бездомники, ко-

торые не использовали землю в качестве основного средства заработка. Пионерами выхо-

да из общины в Центрально-Чернозёмном регионе, таким образом, выступали маргиналы, 

утратившие тесную связь с землёй [Чернышев, 1917, с. 14–15]. 

Кроме того, другой немаловажной причиной укрепления надельной земли в частную 

собственность выступало желание отдельной категории крестьянства (как правило, зажи-

точного) вести хозяйство самостоятельно, без какого-либо хозяйственного и администра-

тивного надзора со стороны сельского мира. 

Впрочем, статистические данные показывают, что общее количество подобных вы-

деленцев по различных губерниям было незначительным в силу нерешённости проблем 

малоземелья и аграрной перенаселённости центральных областей империи. 

Интересен и тот факт, что среди тех сельских обществ, которые под давлением вла-

сти давали согласие на укрепление земли в частную собственность, впоследствии отказы-

вались от ранее принятого решения. 

Несмотря на негативные стороны аграрных преобразований начала XX столетия, 

именно эти мероприятия, проведенные на территории Воронежской губернии, способ-

ствовали дальнейшему укреплению частного сектора в сельскохозяйственной отрасли ре-

гиональной экономики; повышению уровня агрономической культуры сельского населе-

ния; улучшению техники обработки сельскохозяйственных угодий и т. д.  

Об отдельных успехах аграрных преобразований в воронежской деревне свидетель-

ствуют статистические данные. Так, в 1907 г. сбор хлеба в губернии составил порядка 

76 млн пудов, из них около 50,5 млн пудов собрано крестьянскими домохозяйствами [Об-

зор Воронежской губернии за 1907 г., 1908, с. 34]. 

В 1914–1915 гг. урожай хлеба составил от 110 до 150 млн пудов. Уровень урожайно-

сти культур у крестьян-собственников был значительно выше, чем у крестьян-

общинников (в среднем сам – 5,7 – у собственников, сам – 3,6 – у общинников) [Обзор 

Воронежской губернии за 1915 г., 1916, с. 6]. 

Заключение 

Таким образом, столыпинская аграрная реформа была направлена на решение про-

блемы аграрной перенаселённости русской деревни за счёт поддержки хозяйственной 

инициативы крепких крестьянских хозяйств в лице кулачества. Именно на хозяйственные 

возможности данной прослойки крестьянского сословия делал свою ставку 

П.А. Столыпин. Проведённые в начале XX века преобразования в аграрном секторе эко-

номики Воронежской губернии способствовали дальнейшему развитию хозяйственной 

инициативы в русской деревне; формированию незначительной прослойки предпринима-

тельства в среде крестьянства; повышению уровня экономической грамотности местного 

населения; развитию рационализаторского подхода к агрокультуре. 

Вместе с тем подобные меры носили ограниченный, противоречивый характер и со-

ответствовали общероссийским тенденциям. 
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Аннотация. В статье рассматривается преобразование Тульского учительского института в 

высшее педагогическое учебное заведение после 1917 года. Данная реформа стала одной из 

первых для создания советской системы образования. Исследование раскрывает структуру 

Тульского высшего педагогического института, его деятельность на первых этапах своего 

становления. Успешность системы образования зависит, прежде всего, от квалифицированных 

педагогических кадров, которые могут выполнить поставленную перед ними государством задачу. 

В связи с этим преобразование Тульского учительского института после 1917 года является 

актуальной темой в настоящее время, так как опыт, приобретённый в создании высших 

педагогических учебных заведений в первые послереволюционные годы, может иметь 

определённую ценность для нынешних структурных преобразований в системе образования РФ. 

Тульский педагогический институт стал первым высшим учебным заведением в городе после 

1917 года, где готовились педагогические кадры. Он стал кузницей подготовки преподавателей 

для Тулы и Тульской губернии в сложное время создания новой системы образования. Помимо 

очевидных задач по подготовке специалистов для трудовых школ, учебных заведений нового 

типа, институт также начитает готовить специалистов в области внешкольного образования. Их 

основной задачей становится организация процесса ликвидации неграмотности среди взрослого 

населения по всей Тульской губернии, что было одной из основных проблем для советской власти 

в первые послереволюционные годы. Большой дефицит учительских кадров, возникший после 

революционных событий 1917 года, необходимо было устранять, привлекая новых специалистов, 

которыми и стали студенты нового высшего педагогического учебного заведения.  

Ключевые слова: Тульский высший педагогический институт, образование, ликвидация 

неграмотности, трудовая школа, советская власть 
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Abstract. The article deals with the transformation of the Tula Teachers' Institute into a higher pedagogical 

educational institution after 1917. This reform was one of the first to create the Soviet education system. The 

study reveals the structure of the Tula Higher Pedagogical Institute, its activities in the early stages of its 

formation. The success of the education system depends, first of all, on qualified teaching staff who can fulfill 

the task assigned to them by the state. In this regard, the transformation of the Tula Teachers' Institute after 

1917 is a hot topic at the present time, since the experience gained in the creation of higher pedagogical 
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educational institutions in the first post-revolutionary years can be of some value for the current structural 

changes in the education system of the Russian Federation. The Tula Pedagogical Institute became the first 

institution of higher education in the city after 1917, where teachers were trained. It became a forge for the 

training of teachers for Tula and the Tula province at a difficult time in the creation of a new education system. 

In addition to the obvious tasks of training specialists for labor schools, educational institutions of a new type, 

the institute also plans to train specialists in the field of out-of-school education. Their main task is to organize 

the process of eliminating illiteracy among the adult population throughout the Tula province, which was one 

of the main problems for the Soviet government in the first post-revolutionary years. The large shortage of 

teaching staff that arose after the revolutionary events of 1917 had to be filled with new specialists, who 

became the students of the new higher pedagogical educational institution. 

Keywords: Tula Higher Pedagogical Institute, education, liquidation of illiteracy, labor school, Soviet 

power 

For citation: Volkov O.I. 2022. The transformation of the Tula teacher's institute in the first years of 

Soviet power. Via in tempore. History and political science. 49 (1): 151–162 (in Russian).  
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Введение 

Начало XX века для системы образования в России стало временем реформ и преоб-

разований. Особенно кардинальными были изменения, начавшиеся после 1917 года. Дан-

ные процессы были характерны для всех частей Российской империи, а потом и советской 

России, в том числе и для Тульской губернии.  

Вопросы, связанные с системой образования в Тульском крае в начале XX века, в 

последнее время приобретают всё больший интерес у исследователей и краеведов. Публи-

кации о развитии народного образования в Тульской губернии на рубеже XIX–XX веков 

стали активно появляться с начала 90-х годов XX столетия. Помимо вопросов распростра-

нения грамотности и реформирования системы образования в указанный период, особый 

интерес у исследователей вызывают подготовка педагогических кадров, образ жизни, во-

просы положения учительства в обществе и другие важные аспекты, связанные с профес-

сиональной деятельностью педагогов того времени. 

Особое значение в исследовании жизни и деятельности преподавателей последних 

десятилетий императорской России имеют работы профессора Е.И. Самарцевой. Для 

нашего исследования особенно важна публикация «Тульские преподаватели на рубеже 

XIX–XX вв. Состав и положение», в которой рассматривалось материальное положение 

тульских преподавателей того времени и другие вопросы, помогающие составить общие 

представление о преподавательском корпусе в последние годы существования Российской 

империи [Самарцева, 2009]. Теме народного образования в Тульской губернии частично 

посвящены также другие работы данного автора. Например, «Гуманистические традиции 

тульской интеллигенции (конец XIX – начало XX вв.)» и «Очерки истории интеллигенции 

Тульской губернии на рубеже XIX–XX вв. в контексте ряда теоретических замечаний» 

[Самарцева, 2005]. 

Теме положения педагогической интеллигенции на рубеже XIX–XX веков в Туль-

ской губернии посвящено диссертационное исследование Ю.В. Антоновой: «Учительство 

Тульской губернии на рубеже XIX–XX веков» [Антонова, 2007]. Развитие отечественной 

школы и педагогики в Тульской губернии рассмотрено в диссертации С.Н. Ермаковой 

«Начальное образование в Тульской губернии начала XX века 1910–1914 г.» [Ермаков, 

2003].  

История образования отдельных учебных заведений на территории Тулы в начале 

XX века подробно рассмотрена в публикациях Н.В. Гоголева [Гоголев, 2019]. Его иссле-

дования затрагивают в том числе учебные заведения уже советского периода, их станов-
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ление и развитие. Особое внимание в его работах уделено личностям, внесшим особый 

вклад в становление первых учебных заведений и курсов уже советского периода. 

История учительского института до 1917 года рассмотрена в работе К.В. Струкова 

«Василий Васильевич Логинов и тульский учительский институт» [Струков, 2014]. В ней 

автор показывает роль первого директора института в становлении и развитии образова-

тельного учреждения. Подробно раскрывается история создания института, а также опи-

сываются первые серьёзные кадровые изменения, появившиеся в нём после революцион-

ных событий 1917 года. Статья К.В. Струкова имеет особое значение для нашего исследо-

вания, так как она также посвящена Тульскому учительскому институту, но до преобразо-

вания его в высший педагогический институт. 

Стоит отметить, что процесс создания советской системы сразу после октябрьской 

революции менее изучен, чем вопросы, связанные с образованием как таковым в Россий-

ской империи на рубеже XIX и XX веков. Поэтому исследование преобразования Туль-

ского учительского института в высшее педагогическое учебное заведение имеет опреде-

лённую новизну. 

В начале двадцатого века в Российской империи были предприняты серьёзные ре-

формы, которые смогли немного изменить ситуацию в народном образовании в лучшую 

сторону. «Одной из них было создание школьных сетей, которые должны были равномер-

но покрыть территорию страны. Ставилась задача обеспечения доступности школ для 

всех детей с радиусом 3 версты» [Сапрыкин, 2009, с. 57]. Количество денежных средств, 

тратившихся на образование, также постепенно росло. «К 1904 г., если соединить учебные 

расходы всех ведомств и местного самоуправления, сумма ежегодных расходов на народ-

ное образование уже превышала 100 млн рублей» [Ольденберг, 1992, с. 89]. Однако этих 

мер было явно недостаточно, так как большая часть населения страны оставалась негра-

мотной.  

Историк Б.Н. Миронов, специалист в области исторической социологии, отмечает, 

что «сдвиги в отношении народа к грамотности в конце XIX в. наметились, прежде всего, 

в среде городского населения и рабочих» [Миронов, 2005, с. 496]. Однако Россия остава-

лась страной аграрной, где большая часть населения проживала в деревне, поэтому прин-

ципиального сдвига в вопросе распространения грамотности не произошло. 

Вопросы состояния системы образования всегда особо остро стоят во время серьёз-

ных общественных и государственных изменений. После 1917 года в РСФСР изменению 

подверглись практически все основные социальные институты. Образование стало одной 

из важнейших проблем советской власти, которую необходимо было срочно решать. 

Объекты и методы исследования 

Основой для исследования стали ранее не публиковавшиеся архивные документы. В 

исследовании был использован нарративный метод в ходе изложения событий, произо-

шедших с тульским учительским институтом с момента его образования до его реформи-

рования в высшее учебное заведение. Также был использован историко-сравнительный 

метод для выявления изменений, произошедших с тульским учительским институтом по-

сле преобразования в высшее педагогическое учебное заведение.  

Объектом данного исследования является система образования в Тульской губернии 

после 1917 года. Предметом исследования является подготовка педагогических кадров в 

Тульской губернии после 1917 года. 

Целью данной статьи является рассмотрение процесса преобразования Тульского 

учительского института в высшее педагогическое учебное заведение.  

Задачи статьи: сравнить состояние и функции Тульского учительского института до 

реформы преобразования его в высшее учебное заведение и после; рассмотреть состав 
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претендентов на поступление в институт; выявить трудности, с которыми столкнулся учи-

тельский институт после преобразования. 

Результаты и их обсуждение 

Об особой важности скорейшего проведения в жизнь ряда социальных реформ после 

1917 года регулярно высказывались многие партийные и государственные деятели. 

Например, нарком просвещения А.В. Луначарский писал: «Без быстрого практического 

проведения в жизнь коренных реформ никакая новая власть в России удержаться не смо-

жет» 55.  

«В стране безграмотной, – говорил В.И. Ленин, – построить коммунистическое об-

щество нельзя» [Ленин, 1962, с. 27]. Из этого можно сделать вывод, что первым шагом в 

процессе строительства общества нового типа, то есть коммунистического общества, 

должно было стать создание новый системы образования в стране. Этим и занялось моло-

дое советское государство. 

Особое значение в деле создания советской системы образования и ликвидации не-

грамотности имеет VIII Съезд РКП(б), проходивший в марте 1919 года. На съезде была 

подчёркнута особая роль учителя в деле просвещения в деревне. Он должен был стать не 

просто человеком, обучающим грамоте: «Учителя обязаны рассматривать себя как аген-

тов не только общего, но и коммунистического просвещения» [Протоколы съездов и кон-

ференция всесоюзной коммунистической партии… 1933 с. 421]. Для молодого советского 

общества педагог имел особое значение. В.И. Ленин так об этом говорил: «Народный учи-

тель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не 

стоит, и не может стоять в буржуазном обществе» [Ленин, 1962 , с. 366]. 

После II Всероссийского съезда Советов ВЦИК и СНК в 1917 году был издан «Декрет 

о создании Государственной комиссии по просвещению» [Декреты советской власти…, 

1957]. Её председателем стал А.В. Луначарский. Комиссия занималась руководством 

народным просвещением. Большевики пытались привлечь к этой работе Министерство 

народного просвещения. Оно должно было по их плану встроиться в работу Государствен-

ной комиссии. Однако из-за саботажа сотрудников министерство, по сути, перестало суще-

ствовать и самоликвидировалось. Таким образом, преемственности между царской систе-

мой образования и зарождающейся советской на первых этапах не произошло. 

В 1918 году c 25 августа по 4 сентября в Москве прошёл I Всероссийский Съезд по 

просвещению. На нём рассматривалось и обсуждалось множество вопросов. В частности 

проект положения о «Единой Трудовой Школе», который разрабатывался государствен-

ной комиссией по просвещению. Съезд одобрил это положение. Краеугольным камнем 

новой советской школы должно было стать трудовое воспитание, именно на нём съезд ак-

центировал основное внимание: «Съезд призывает всех товарищей – школьных работни-

ков поспешить с проведением в Советской Социалистической республике таких форм 

трудового воспитания, каких не видел ещё старый буржуазный мир» [Резолюции I-го Все-

российского съезда по Просвещению, 1918]. 

«16 октября 1918 года был опубликован декрет ВЦИК «О единой трудовой школе 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики», в соответствии с 

которым упразднялось деление школ на гимназии, начальные, высшие начальные, реаль-

ные, ремесленные, технические, коммерческие училища и прочие учебные заведения. 

Единая трудовая школа разделялась на 2 ступени. Первая – для детей от 8 до 13 лет  

(1, 2, 3 классы) и вторая – для детей от 13 до 17 лет (4, 5, 6, 7 классы)» [Гоголев, 2019, 

с. 99] Трудовая школа стала главным структурным элементом внутри зарождающейся со-

ветской системы образования. Первая статья Декрета гласила: «Всем школам Российской 

                                                 
55 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. 142. 

Оп. 1. Д. 190. Л. 27. 
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Социалистической Федеративной Советской Республики, состоящим в ведении Народно-

го Комиссариата Просвещения, за исключением высших учебных заведений, присваива-

ется наименование – ”Единая Трудовая Школа“» [Собрание узаконений и распоряжений 

правительства за … 1918].  

В новой системе образования, которую Советская Россия начала создавать, одна из 

решающих ролей отводилась преподавателю нового типа. Огромный недостаток педагоги-

ческих кадров на первых этапах борьбы с неграмотностью мог компенсироваться образо-

ванными людьми, которые сами проявляли желание помочь общему делу ликвидации не-

грамотности среди населения. Большое количество таких сознательных граждан было в 

Московском уезде. Это необходимо было использовать, что и было реализовано. Советская 

власть «немедленно создаёт уездный учительский институт для мобилизации местных 

уездных сил, способных поставить в течение зимы 1918 после предварительной летней под-

готовки дело поголовного первоначального просвещения в уезде» 56. 

Однако энтузиазм отдельно взятых образованных людей не мог долго быть основ-

ным фактором, решающим проблему неграмотности в стране. Советское руководство не-

однократно заявляло, что в новом обществе необходим был не просто учитель, который 

сумеет обучить определённым навыкам и дисциплинам, но и наставник, который сможет 

направить на верный идеологический путь пока еще неграмотного, плохо ориентирующе-

гося в различных общественно-политических учениях человека. Подготовка педагогиче-

ских кадров, отвечающих новым требованиям страны советов, становится очередной  

государственной задачей, которую срочно необходимо было решать. 

Учительские институты стали активно создаваться ещё до революции. В начале 

ХХ века в Российской империи стали появляться учебные заведения, которые готовили 

учителей для разного уровня учебных заведений. Когда в Московском учебном округе 

было принято решение об организации учительского института в одной из центральных 

губерний, выбор пал именно на Тулу, так как она была наиболее динамично развиваю-

щимся промышленным городом. «4 Октября 1911 года открылся первый тульский вуз – 

учительский институт» [Парамонова, 2008, c. 35]. 

В своём исследовании К.В. Струков так описывает первые шаги создания института: 

«11 января 1911 г. попечитель округа А.А. Троицкий обратился в Тульскую городскую 

управу с письмом, в котором извещал о намерении открыть в Туле учительский институт» 

[Струков, 2014, c. 131].  

Основной причиной появления учительского института в Тульской губернии стало 

большое количество начальных учебных заведений в регионе. Их появление стало след-

ствием реформы образования, которая активно проходила в начале XX века в Российской 

империи. Данные учебные заведения, в силу стремительного роста их количества, остро 

нуждались в педагогических кадрах, обеспечить которые должен был учительский инсти-

тут. Большинство учащихся, принятых в учительский институт, являлись учителями, не 

имевшими педагогического образования. «Несмотря на название, учительский институт не 

был высшим педагогическим учебным заведением. Набор и программы преподаваемых 

предметов, близкие к гимназическим, но без иностранных языков, классно-урочная система 

обучения, квалификация преподавателей и трёхлетний курс обучения характеризуют учи-

тельский институт как среднее мужское педагогическое учебное заведение, готовившее 

учителей для высших начальных училищ» [Струков, 2014, с. 131]. 

В декабре 1918 года Наркомпрос издал постановление, по которому существующие 

учительские институты должны были быть преобразованы в высшие педагогические 

учебные заведения: «Настоящим предлагается всем областным и губернским отделам 

Народного образования срочно принять меры к реорганизации всех учительских институ-

тов в высшие педагогические институты согласно прилагаемого при сем устава высших 

                                                 
56 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 190. Л. 27. 
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педагогических институтов. Оплату труда в реформированных институтах производить по 

новым ставкам с момента фактического перехода их на положение высших учебных заве-

дений» 57.  

В связи с этим преобразование Тульского института в высшее педагогическое учеб-

ное заведение придало ему не только более высокий статус, но и обозначало всю серьёз-

ность отношения государства к подготовке педагогических кадров для единой трудовой 

школы. 

Приобретение Тульским институтом статуса высшего учебного заведения вносило 

множество изменений в частные моменты его деятельности. Достаточно серьёзным изме-

нениям подверглась его структура. В уставе учебного заведения было чётко прописано его 

предназначение: «Учительский институт должен служить рассадником преподавателей 

для единой трудовой школы» 58. В связи с этим для педагогической практики слушателей 

института при нём была образована опытная трудовая школа. 

Особое значение придавалось тому, кто и на каких условиях мог поступать в выс-

ший педагогический институт. Таких категорий было несколько. 

«А) Народные учителя и учительницы, имеющие специальный педагогический ценз 

в объёме курса учительских семинарий и стажем учительства не менее 2 лет. 

Б) Народные учителя и учительницы без специального педагогического ценза, но с 

образовательным цензом не ниже средней школы и со стажем не менее 2 лет. 

В) Лица обоего пола, прослушавшие полный курс в одном из высших учебных заве-

дений с зачётом прослушанных курсов в ранее оконченных высших учебных заведениях. 

Г) Народные учителя и учительницы с образовательным цензом ниже указанного в 

пункте б и с 5-летним стажем. 

Д) Лица обоего пола, прошедшие полный курс одного из средних учебных заведе-

ний. 

Лица, принадлежащие к категориям «А», «Б» и «В», принимаются в числе студентов 

без какого-либо проверочного испытания. Принадлежащие к категории «Г» и «Д» на ос-

новании испытания, программа коего устанавливается советом институтов» 59. Можно от-

метить, что критерии к кандидатам, поступающим в вузы, были достаточно жёсткими. 

Многие студенты, поступая в высший педагогический институт нового типа, уже были 

учителями, имеющими педагогический опыт, однако для получения высшего педагогиче-

ского образования в новых условиях им необходимо было отучиться ещё 4 года.  

Введение трудовых процессов в систему подготовки студентов институтов было 

новшеством, связанным с новыми политическими веяниями. Основополагающее значение 

в системе советского образования должен был играть труд. Это вопрос обсуждался на за-

седании комиссии преобразования учительского института в высший педагогический ин-

ститут. «Комиссия полагает, что задачей введения трудовых процессов в курс института 

народного просвещения должно быть ознакомление студентов института с основными 

этапами тех производительных процессов, с которыми им придётся иметь дело в качестве 

работников по дошкольному, школьному и внешкольному образованию. По вопросу о ха-

рактере и формах изучения трудовых процессов комиссия, считаясь с характерными осо-

бенностями Тульского края, остановилась на следующих производительных процессах: 

1. Сельское хозяйство.  

2. Обработка по металлу и дереву. 

3. Работа по картонажу. 

                                                 
57 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. Р1404. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
58 ГАТО. Ф. Р1404. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
59 Там же. Д. 2. Л. 4. 
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Эти трудовые процессы комиссия считает обязательными для слушателей всех отде-

лений» 60.  

Введение трудового воспитания в школах и изучение трудовых процессов студента-

ми в институте явно было продиктовано тем, что главной социальной базой для новой 

власти становятся рабочие и крестьяне. Именно их предстояло учить выпускникам Туль-

ского высшего педагогического института.  

В новообразованном высшем учебном заведении преподавался ряд предметов, кото-

рые делились на соответствующие циклы. Также обучение проводилось на трёх отделени-

ях: дошкольном, школьном и внешкольном. 

В условиях, когда огромные людские массы оставались неграмотными, необходимо 

было срочно заполнять пробелы в старой системе образования. «Совет Народных Комис-

саров принял «Декрет о ликвидации неграмотности среди населения РСФСР» (опублико-

ван в печати 30 декабря 1919 г.)» [Директивы ВКП(б) и Постановления советского прави-

тельства… 1947, с. 118]. Этот документ можно считать началом нового этапа в борьбе с 

неграмотностью. Он стал своего рода результатом огромной работы, которая была проде-

лана в течение нескольких лет. Была проанализирована информация по данным о негра-

мотности в стране, результатом этого анализа и стал данный документ. Проект декрета 

был подготовлен участниками 1-го съезда по внешкольному образованию.  

Большое количество неграмотных людей, занятых в различных сферах народного 

хозяйства, становилось большой проблемой для страны. Новые высшие педагогические 

учебные заведения должны были готовить специалистов не только для новой системы об-

разования, но и для ликвидации образовавшихся пробелов в народном образовании, то 

есть ликвидировать неграмотность. «Поэтому вполне своевременным для Тульского рай-

она является образование при педагогическом институте, ныне преобразованном в Инсти-

тут народного просвещения особого отделения по внешкольному образованию» 61.  

«К 1920 г. в Туле грамотными были 72 % мужчин и 58 % женщин» [Королёва, 2005, 

с. 66]. Это говорило о том, что социальная политика в вопросе начального образования в 

городской среде дала определённые результаты, чего нельзя было сказать про сельскую 

местность, где грамотной оставалась меньшая часть населения. Поэтому для губернии с 

высокой плотностью населения и с большим количеством неграмотного взрослого насе-

ления, особенно в деревне, была высокая необходимость во внешкольном отделении ин-

ститута, выпускникам которого предстояло решать проблему неграмотности. 

В условиях, когда многомиллионные массы взрослых людей оставались неграмот-

ными, вопрос внешкольного образования был не только социальным, но и политическим. 

«Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не 

может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не 

политика» [Ленин, 1970, с. 174]. Отсюда и большая необходимость в первые годы совет-

ской власти в таких специалистах, которых должны были готовить внешкольные отделе-

ния педагогических институтов. 

Студенты, обучающиеся на внешкольном отделении, так же как и остальные, обуча-

лись 4 года. На последнем четвертом курсе в течение нескольких месяцев они прикрепля-

лись к опытным деятелям по внешкольному образованию, таким образом практикуясь в 

том деле, которым им предстояло заниматься. Закончившие внешкольное отделение сту-

денты направлялись в районы для налаживания работы по ликвидации неграмотности, со-

здавали ликпункты, организовывали работу ликвидаторов на местах, сами обучали негра-

мотных. 

Помимо общих предметов для всех обучающихся студенты внешкольного отделения 

изучали ряд предметов, необходимых именно им: 

                                                 
60 Там же. Д. 1. Л. 16. 
61 ГАТО. Ф. Р1404. Оп. 1. Д. 1. Л. 27. 
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«1. Внешкольное образование в России и за границей. 

2. Занятия с детьми и подростками. 

3. Занятие со взрослыми. 

4. Искусство пения и речи. 

5. Беседы, чтения, лекции, курсы. 

6. Библиотеки-читальни. 

7. Музеи и выставки. 

8. Народные дома. 

9. Кооперация.  

10. Гигиена и санитария. 

11. Ведение экскурсий» 62.  

Данный набор дисциплин был направлен непосредственно на то, чтобы студенты 

могли проводить работу любого уровня сложности с разной степени неграмотными 

людьми – как взрослыми, так и детьми.  

Управление Тульским высшим педагогическим институтом осуществлялось советом 

института, в него, в свою очередь, входили: «…профессоры, преподаватели, лаборанты, 

врач, библиотекарь, председатель педагогического совета опытной при институте школы, 

представитель слушателей по одному из каждого цикла и председатель организации слу-

шателей. Совет избирает из числа лиц преподавательского персонала института на 4 года 

председателя и товарища его» 63. Основные решения совет принимал большинством голо-

сов, если при голосовании присутствовало более половины его членов. В случае, когда 

количество голосов по различным вопросам было равное, вопрос поднимался на следую-

щем заседании. 

Преподавательский состав института выбирался на основе конкурса, он, в свою оче-

редь, проходил «… на основании Положения о всероссийских конкурсах на замещении 

кафедр в высших учебных заведениях РСФСР Изв. Ц.И.К № 238» 64. Лаборантами в ин-

ституте могли работать сотрудники, которые обладали соответствующими знаниями по 

предметам, преподавать которые они собирались. Они избирались и назначались Советом 

института.  

Обучение в институте было бесплатным, студентам также выплачивалась стипендия. 

Слушатели института должны были после его окончания проработать в трудовой школе в 

должности учителя единой трудовой школы полтора года за год пользования стипендией. 

Денежное довольствие сотрудников института на момент его преобразования в 

1919 году было различным в зависимости от занимаемых должностей. Так, к примеру, 

«профессора и преподаватели института получают за 10 годовых часов полный оклад 

7 200 рублей. При этом преподаватель не мог иметь более 12 часов занятий в неделю. Ла-

борант получал за подготовку опытов и участие в демонстрации, а также за заведование 

кабинетом 7 200 рублей. Председатель совета по расчёту за 6 годовых часов 4 320, ему же 

за председательствование в правление по расчёту за 4 часа 2 880 рублей. Учитель опытной 

школы при институте получал по 450 рублей за годовой час. Учитель опытной школы 

может иметь не более 18 часов» 65. С учётом очень высокой инфляции в то время данные 

суммы были совсем небольшие.  

Финансовое положение института оставляло желать лучшего. И до революции оно 

было достаточно тяжёлым, а после проведения реформы, когда институт стал высшим пе-

дагогическим учебным заведением, ситуация стала ещё хуже. Различные нормативы по 

                                                 
62 ГАТО. Ф. Р1404. Оп. 1. Д. 2 Л. 27. 
63 Там же. Д. 2. Л. 13. 
64 Там же. Д. 1. Л. 4. 
65 Там же. Д. 2. Л. 13. 
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материальной базе и денежное довольствие сотрудников увеличились согласно нормам, 

применяемым к высшим учебным заведениям.  

В связи с этим уже в 1919 году в тульское казначейство из президиума Тульского 

высшего педагогического института регулярно стали приходить письма и прошения, со-

держание которых составляли просьбы по выделению дополнительных средств на нужды 

института. «Финансовое положение института в данное время находится в самом тяжёлом 

положении, на 2 половину обучения как на содержание штатного состава, так и на биб-

лиотеку и хозяйственные нужды почти что нет никаких средств» 66.  

Руководство института после преобразования практически сразу стало обращаться к 

местному казначейству за финансовой помощью. «Президиум Тульского педагогического 

института просит казённую палату открыть в срочном порядке в его распоряжение кре-

дит, отпущенный по расходному расписанию народного комиссариата по Просвещению 

на 1-ое полугодие текущего года по 6, 8 и 21 статье по Тульскому казначейству» 67.  

Регулярным также стало перераспределение средств с одних статей расхода на дру-

гие. Стоит отметить, что перерасчёт денежных средств проходил, прежде всего, за счёт 

менее значимых статей расходов, к которым относились расходы на библиотеку и на 

учебные пособия. В первую очередь деньги изыскивались на денежное довольствие со-

трудников института, а также на стипендии для учащихся. «В виду тяжёлого финансового 

положения института по хозяйственным нуждам президиум института на основании по-

становления педагогического совета от 5 сего марта просим учётно-контрольную колле-

гию разрешить Институту производить взаимообразно расходы по хозяйственным нуждам 

до 30 000 из средств, отпущенных в распоряжение Институту по расходному расписанию 

на библиотеку и учебные пособия – 6 ст. 8 лист 2 сметы 1919 года. При этом Президиум 

сообщает, что ходатайство об отпуске дополнительных средств на хозяйственные нужды 

Института 5 сего марта, иных средств на хозяйственные нужды Институт возбуждает 

6 сего марта» 68.  

Заключение 

Преобразование Тульского учительского института стало последовательным шагом 

в кардинальном изменении системы образования в Тульской губернии после 1917 года. 

Особая ответственность, возложенная на педагогические кадры советской властью, дик-

товала свои требования к подготовке специалистов нового типа.  

Отличительной чертой Тульского высшего педагогического института по сравнению 

с дореволюционным Тульским учительским институтом стало введение в программу изу-

чения трудовых процессов, характерных именно для Тульского края, как в теории, так и 

на практике. Институт после преобразования стал более многопрофильным, теперь он го-

товил преподавателей для дошкольного, школьного и внешкольного образования, что 

наиболее отвечало тем задачам, которые стояли перед государством и обществом в то 

время.  

Очевидным является то, что преобразование как тульского, так и других учитель-

ских институтов было следующим логическим шагом после принятия декрета о Единой 

трудовой школе. Данный законодательный акт положил начало школе нового типа, лик-

видировав все учебные заведения, которые были в царской России, кроме высших учеб-

ных заведений. Из этого следует, что институт, раньше готовивший учителей для высших 

начальных училищ, больше не мог существовать в прежнем виде. Образование в институ-

те перестало быть платным после его реформирования, до этого часть учащихся обучалась 

за казённый счёт, а часть платила самостоятельно за собственное обучение.  

                                                 
66 Там же. Д. 2. Л. 13. 
67 ГАТО. Ф. Р1404. Оп. 1. Д. 2. Л. 101. 
68 Там же. Д. 2. Л. 108. 
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Сходством с учительским институтом до реформирования оставалось то, что не из-

менился принцип набора студентов института, которые по большей части представляли 

собой учителей с небольшим опытом работы. Однако отдавалось предпочтение в первую 

очередь кандидатам, являющимся членами партии большевиков.  

Главной проблемой института в первые послереволюционные годы стал недостаток 

финансовых средств, что можно считать закономерным следствием преобразования в 

высший педагогический институт и переходом на другие нормы обеспечения как препо-

давателей, так и студентов. Второй причиной перебоев в материальном обеспечении явля-

лась нестабильная ситуация в стране, которая была связана с Гражданской войной. В та-

ких условиях из местных бюджетов было сложно изыскивать лишние средства на содер-

жание новообразованного высшего педагогического учебного заведения. 

Особенно деятельность Тульского высшего педагогического института интересна в 

контексте широкой программы ликвидации неграмотности по всей стране. Кажется оче-

видным, что для подготовки специалистов по обучению совсем неграмотных или мало-

грамотных людей нет необходимости в преподавателе, закончившем высшее педагогиче-

ское учебное заведение. Однако дальнейшая практика уже в двадцатые годы показала, что 

очень часто не хватало не только ликвидаторов, которые могли бы на регулярной основе 

работать с неграмотными или малограмотными в ликпунктах, но в особенности грамот-

ных руководителей ликпунктов, которые владели бы навыками работы как со взрослыми 

неграмотными людьми, так и с подростками. 

Тульский педагогический институт стал кузницей кадров для недавно созданной 

единой трудовой школы. На неё большевики возлагали важнейшую миссию по созданию 

человека нового типа. Также огромную роль Тульский высший педагогический институт 

будет играть в подготовке специалистов для зарождающегося в первые советские годы 

ликбеза в Тульской губернии, который стал одной из самых масштабнейших социальных 

преобразований в 20–30-х годах.  

Изучение истории института после 1917 года имеет достаточно серьёзные перспек-

тивы, уже в 1920 году недавно преобразованный в полноценное высшее учебное заведе-

ние Тульский педагогический институт вновь сменил свой статус. Это связано с деятель-

ностью Е. И. Игнатьева, одного из главных организаторов пролетарского образования в 

Туле, прибывшего в 1919 году из Петрограда. Он занимался созданием коммунистическо-

го университета в городе, а также участвовал в реорганизации Тульского высшего педаго-

гического института в Тульский институт народного образования, в котором выступал пе-

ред слушателями в качестве лектора [Гоголев, 2019, с. 119].  

Дальнейшее изучение истории Тульского института народного образования может 

помочь в понимании процесса социального строительства в СССР, что, в свою очередь, 

может быть полезно в будущем для реформирования современной системы образования. 
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Аннотация. Статья посвящена платформе «Мы – коллективисты», являющейся программным 

документом одной из групп внутрипартийной коммунистической оппозиции. Текст данного 

документа впервые подвергается комплексному анализу. В советской пропаганде платформа 

«коллективистов» объявлялась «платформой богдановцев» на основании того, что ее авторы 

использовали отдельные идеи и терминологию А.А. Богданова. В данной статье документ 

анализируется, прежде всего, с точки зрения рецепции и трансформации идей Богданова 

представителями внутрипартийной оппозиции в РКП(б). Автор статьи приходит к выводу, что, 

несмотря на наличие терминологических совпадений и идейных заимствований, «коллективисты» 

не являлись в полной мере последователями А.А. Богданова. Однако отдельные положения 

платформы близки к идеям Богданова, что свидетельствует о распространении и популярности их 

в большевистской среде, несмотря на отход самого Богданова от политической деятельности.  
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Abstract. The article is devoted to the platform «We are collectivists», which is a program document of 

one of the groups of inner-party communist opposition. The full text of this document for the first time is 

subjected to a comprehensive analysis. In Soviet propaganda, the «collectivist» platform was declared the 

«platform of Bogdanovites» because its authors used certain ideas and terminology of A.A. Bogdanov 

(eminent thinker, philosopher, author of the tectology, former Bolshevik leader). This article analyzes the 

document primarily from the perspective of the reception and transformation of Bogdanov's ideas by 

representatives of the inner-party opposition in the RCP(b). The author of the article concludes that 

despite the presence of terminological coincidences and ideological borrowings, the «collectivists» were 
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not fully followers of A.A. Bogdanov. However, some provisions of the platform are close to Bogdanov's 

ideas, which indicates their spread and popularity among Bolshevik party members despite of 

Bogdanov’s withdrawal from political activity.  

Keywords: Inner-party opposition, A.A. Bogdanov, theory of proletarian culture, Proletkult, workers' 

opposition, platform «We are collectivists», V.I. Lenin, N.I. Bukharin 
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Введение 

После окончания гражданской войны внутри правящей большевистской партии 

обострились противоречия, связанные с различным видением дальнейших путей развития 

советского государства и способов решения экономических и социальных проблем, сто-

явших перед ним. Несмотря на принятую X съездом РКП(б) резолюцию «О единстве пар-

тии», в которой ЦК поручалось «провести полное уничтожение всякой фракционности» 

[КПСС в резолюциях и решениях съездов, 1983, с. 336–337], внутрипартийные дискуссии 

не прекращались. Их участники предлагали разные пути выхода из кризиса и критиковали 

руководство партии. Некоторые из них использовали идеи и формулировки 

А.А. Богданова (1873–1928), разностороннего мыслителя, философа, автора всеобщей ор-

ганизационной науки – тектологии, теории пролетарской культуры, в годы революции 

1905–1907 гг. стоявшего наряду с В.И. Лениным во главе большевистской части 

РСДРП 69. Несмотря на то, что Богданов отошел от партийной работы после раскола 

большевизма в 1909 г. и выхода в 1911 г. из основанной им группы «Вперед» и не вернул-

ся к политической деятельности после Октября 1917 г. [подробнее см.: Морозова, 2020], 

его идеи продолжали пользоваться популярностью среди части большевиков.  

Объекты и методы исследования 

Одна из оппозиционных руководству РКП(б) групп подготовила ко II Всероссий-

скому съезду Пролеткультов в ноябре 1921 г. платформу под названием «Мы – коллекти-

висты», которая тогда не была опубликована. Впервые текст платформы был опубликован 

нами [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 115–137] по машинописной копии, храня-

щейся в качестве приложения к «Докладу Комиссии агитационно-пропагандистского от-

дела ЦК РКП по ознакомлению с работой Пролеткульта» 70.  

Содержание документа в полном виде не анализировалось в историографии. Упоми-

нания о нем и краткие характеристики изложенных в нем идей можно найти у исследова-

теля Пролеткульта В.В. Горбунова [Горбунов, 1974, с. 172–174], а также у западных авто-

ров [Биггарт, 1993, p. 145; Sochor, 1988, p. 179–180; Mally, 1990, p. 214–215; White, 2018, 

p. 418–419].  

Под платформой нет подписей, но его авторы пишут, что в период военного комму-

низма они «боролись против большинства … партии, возглавляемой ЦК, в рядах Рабочей 

оппозиции». Получив текст документа от В.М. Молотова, В.И. Ленин запрашивал его: 

                                                 
69 По словам А.М. Ремизова, Богданов «считался “заместителем” Ленина в России» и «гласом 

Ильича» [Ремизов, 2000, с. 436, 479], а М.Н. Покровский называл Богданова вице-лидером большевиков в 

годы революции 1905–1907 гг. и «великим визирем этой большевистской державы», уточняя, что «тогда как 

Ильич до революции 1905 г. был в эмиграции, постольку Богданов больше влиял на политику партии» 

[Покровский, 1992, с. 98].  
70 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. 17. 

Оп. 60. Д. 43. Л. 15–19. 
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«Кто это? Имена? Где это издано? Где распространяется? Кем? Кто стоит за этим? Имена? 

Часть самарцев и кто? или не только самарцы?» [Ленин, 1974, с. 23]. Под «самарцами» 

Ленин имел в виду часть членов Самарского губкома партии, которые занимали платфор-

му, близкую к «рабочей оппозиции». В ответном письме В.М. Молотов сообщил, что он 

получил материал «через своего секретаря т. Смирнова», а какова роль «самарцев», пока 

не знает [Примечания, с. 561]. Таким образом, выяснить имена авторов документа не уда-

лось. Ознакомившись с текстом, В.И. Ленин сделал пометку: «Платформа «богдановцев» 

[Примечания, с. 561]. 

Целью данной статьи является анализ платформы «Мы – коллективисты» для выяв-

ления степени рецепции и трансформации идей А.А. Богданова его составителями и отве-

та на вопрос: «была ли в действительности платформа «коллективистов» платформой 

”богдановцев“»?.  

В качестве объектов исследования выступают текст «Мы – коллективисты» и работы 

А.А. Богданова. Несмотря на то, что платформа «коллективистов» так и осталась аноним-

ной, она представляет собой важное звено в развитии и формировании идей внутрипар-

тийной коммунистической оппозиции начала 1920-х годов. Сравнительный анализ зало-

женных в ней идей с основными идеями А.А. Богданова позволит подтвердить или опро-

вергнуть закрепившееся в историографии и основанное на ленинской оценке утверждение 

о том, что ее авторы являются «богдановцами». 

В ходе исследования автор опирался на принципы научности и объективности, а 

также историзма. Автором использовался институциональный подход как в его классиче-

ской трактовке, которая в качестве институтов рассматривает, прежде всего, политические 

организации, правила и нормы, модели поведения и социальные практики, так и в той его 

интерпретации, которую постулирует неоинституционализм, признающий возможность 

различных вариантов развития общества и фокусирующийся на специфике институтов, 

обусловленной реализацией той или иной альтернативы.  

В ходе работы мы также обращались к методам интеллектуальной истории и исто-

рии идей, в рамках которых, в частности, сложилось представление о том, что контекст 

идей в значительной степени определяется «низовыми практиками» тех социальных 

групп, которые их воспринимают, и ретроактивной трансформацией. В результате смысл 

политических действий определяется «задним числом», стремлением легитимировать свое 

решение и поведение [Николаи, 2016]. С этой точки зрения становятся понятными со-

зданные В.И. Лениным и его последователями пропагандистские клише и ярлыки, объяв-

лявшие Богданова противником большевизма и «единственно верной» линии партии, ко-

торые впоследствии закрепились в советской историографии.  

Кроме того, для сравнительного анализа идейных построений «коллективистов» и 

А.А. Богданова важными представляются рассуждения А. Лавджоя о «идеях-единицах» и 

о том, что «большинство философских систем оригинальны и отличны от других не 

столько своими элементами, сколько их сочетаниями» [Лавджой, 2001, с. 15]. 

Результаты и их обсуждение 

Текст платформы «коллективистов» неоднороден по содержанию и по форме. По 

мнению английского исследователя С. Пирани, в нем «больше философии, чем политики. 

В нем развивается идея “коллективизма познания, мышления”, разработанная в 

дореволюционных сочинениях Богданова». Строго говоря, «коллективисты» считают 

борьбу за «классовую чистоту культуры пролетариата, его идеологии» первичной, а 

политику – неотъемлемой частью культуры и переходят к политическим вопросам, лишь 

задекларировав свое стремление освободить пролетарскую идеологию от «авторитарно-

религиозных и индивидуалистически-отвлеченных элементов» [Пирани, 2013, с. 187]. На 

наш взгляд, он не совсем прав, ибо в платформе упоминаются и обосновываются и 
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практические мероприятия, при помощи которых предполагается разрешить поставленные 

тактические задачи.  

При внимательном прочтении этого документа складывается впечатление, что ее 

авторами были очень разные люди. О коллективном авторстве может свидетельствовать 

даже стилистический анализ текста. Часть авторов явно была хорошо знакома с работами 

А.А. Богданова, пользуется его терминологией, создает логичный, связный текст. Это 

относится к аналитическим разделам, где речь идет об обосновании позиции 

коллективистов. Другая часть, очевидно состоявшая из практических работников, писала о 

тактике, и эта часть текста представлена в значительной степени назывными 

предложениями, похожими на конспект, и производит впечатление недодуманного или 

написанного наспех. 

Авторы платформы провозглашают своим идеалом «объединенную, гармонически 

стройную, товарищескую организацию труда и познания», а идеей – «признание того, что 

истинным строителем жизни, борцом со стихиями и тайнами природы является коллектив, 

а личность – это лишь частица живого тела коллектива, частичное воплощение его сил» 

[«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 117]. Схожие мысли в разных вариациях неодно-

кратно повторялись в работах Богданова. Он даже полагал, что человек, совершивший ка-

кое-то открытие или создавший что-то выдающееся, не является гением сам по себе, а 

лишь выражает в наиболее концентрированной форме, «материализует» то, что уже под-

спудно существовало в коллективном сознании. Поэтому важна не его личность, не его 

имя, а то, что он сформулировал и сделал доступным для человечества. Эти его представ-

ления нашли свое отражение в описании им марсианского общества в романе «Красная 

звезда» – марсиане ставили памятники великим личностям лишь в досоциалистические 

времена, а затем стали создавать памятники только великим событиям [Богданов, 1990, 

с. 151]. На эту сторону мировоззрения Богданова обращает внимание Ю. Шеррер [Шер-

рер, 1981, с. 98].  

Свое отличие от большинства русских марксистов во главе с Лениным 

«коллективисты» видят в том, что признают «не только коллективизм труда и общественной 

борьбы, как и все марксисты, но и коллективизм познания, мышления». Вслед за 

Богдановым, который полагал, что «идеология, или духовная культура, выполняет 

организующую функцию в жизни общества, групп и классов» [Богданов, 1911, с. 54], 

авторы платформы считают, что «идеология вообще, наука и искусство в частности – это 

собранный, приведенный в порядок, организованный коллективно-трудовой опыт, 

являющийся одновременно орудием укрепления, сплочения коллектива, орудием 

организации коллективного труда» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 117–118]. По 

мнению авторов платформы, их «коллективистски-трудовая точка зрения является в то же 

самое время организационной», а «у человечества нет и быть не может» «никакой 

деятельности, кроме организационной» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 118]. 

Провозглашая себя твердыми и последовательными марксистами, авторы платформы 

подчеркивают, что их твердость заключается не в том, чтобы безоговорочно соглашаться «со 

всеми мыслями, когда, где и [по] какому бы то ни было поводу сказанными и написанными 

Марксом и Энгельсом». Напротив, такой подход они считают «начетничеством и догматиз-

мом», а под твердостью понимают безусловное признание общих методов и точки зрения, 

которыми пользовались в своих работах основоположники марксизма. Марксистскую же по-

следовательность они понимают не как повторение сказанного: «...последовательность – это 

продолжение борьбы основателей марксизма и в деле перестройки общества, и в деле пе-

рестройки знания» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 118].  

Эти слова перекликаются с полемикой Богданова против Г.В. Плеханова, в ходе ко-

торой он подчеркивал, что «над философией пролетариата работа необходима, … потому 

что накопляется новый научный материал, который должен быть учтен философией. … И 
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традиция Маркса – Энгельса должна быть дорога нам не как буква, но как дух…» [Богда-

нов, 1908, с. 64–66]. 

Авторы платформы также подчеркивают свое расхождение с официальной 

трактовкой марксизма и верности ему: «Мы отвергаем догматически-консервативное, 

отвлеченно-религиозное, фетишизированное, извращенное понимание марксизма. Наш 

марксизм не марксизм Плеханова и Ленина. Мы марксисты той школы, идейным вождем 

которой является Богданов» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 118–119]. 

Определяя свое место в коммунистической партии, коллективисты пишут: «Наша 

позиция – это точка зрения пролетариата, вполне созревшего для классовой борьбы и все 

больше созревающего для организации нового общества, – пролетариата, уже 

оформившего свое боевое и оформляющего свое организационное сознание» [«Мы 

марксисты той школы…», 2021, с. 119]. Эта точка зрения приводит их к следующим 

«руководящим указаниям в практической работе». Политика считается частью культуры и 

рассматривается всегда в связи с ней. Признавая «необходимость классовой чистоты 

культуры пролетариата, его идеологии», коллективисты стремятся «освободить ее от 

авторитарно-религиозных и индивидуалистически-отвлеченных элементов, чуждых 

рабочему классу и свойственных другим классам общества. Его культура … должна быть 

… самостоятельной, пролетарской, коллективистически-трудовой» [«Мы марксисты той 

школы…», 2021, с. 119]. 

Авторы платформы заявляют: «Мы – наследники того идейного течения внутри 

большевизма, которое в свое время носило название “впередовства”…». Как и Богданов 

[Богданов, 1995а, с. 127], они подчеркивают, что «впередовство как идейное течение, как 

платформа борьбы за пролетарскую культуру не умерло». По их мнению, «в 1917 г. оно 

возродилось в форме пролеткультовства». И несмотря на то, что сами пролеткульты «за-

сорились чуждыми пролетариату элементами», «пролеткультовство как идейное течение» 

«остается чистым», являясь «идейным наследником впередовства» [«Мы марксисты той 

школы…», 2021, с. 120]. 

Второй, более близкой хронологически основой для позиции «коллективистов» яв-

ляются взгляды Рабочей оппозиции, в рядах которой они боролись в период военного 

коммунизма [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 120]. Они видели, как партия «по-

степенно превращается из пролетарской в рабоче-интеллигентскую», и «замечали образо-

вание слоя закостеневшей привилегированной бюрократии, к которой все больше и боль-

ше переходила руководящая роль». Чтобы «сдвинуть революцию с мертвой точки, про-

должить и усилить строительство коммунизма», предлагалось «очищение партии от эле-

ментов, не ставших целиком на точку зрения пролетариата; уничтожение закостенелой 

привилегированной бюрократии через орабочение и освежение; передача производствен-

ным союзам управления производством; усиление работ по созданию самостоятельной 

пролетарской культуры» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 120–121]. 

По мнению авторов платформы, главная ошибка этой оппозиции сводилась «к вере в 

необходимость строительства коммунизма и к боевому утопизму», причиной которых бы-

ло неправильное понимание «военного потребительского коммунизма осажденной крепо-

сти», казавшегося «самым доподлинным производственным коммунизмом пролетариата» 

[«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 121]. 

Но, признав эту ошибку, авторы платформы не отказываются от своего «даже оши-

бочного, но исторически необходимого прошлого». Главный урок, вынесенный ими, со-

стоит в понимании, что «определяя виды на будущее, нужно всегда … устанавливать их 

возможность в данных условиях» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 122]. Проверяя 

с этой точки зрения свои построения, «коллективисты» пришли к выводу, что у них есть 

«ряд чрезвычайно существенных расхождений» с коммунистической партией. В органи-

зационной работе они не могут «примириться с тем, что главное внимание фактически 

уделяется не пролетарским элементам партии, а слою так называемых ответственных ра-
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ботников, который по существу дела представляет из себя новую бюрократическую ин-

теллигенцию». В тактике не могут «принять авторитарности и индивидуализма». А в про-

граммной области не могут «согласиться с общей теорией революции в России и на Запа-

де». В отличие от официальной партийной позиции они считают, что Советская власть 

является «не диктатурой пролетариата, а диктатурой политического блока пролетариата и 

крестьянства», в котором пролетариат играет руководящую роль, «но в пределах общих 

интересов обоих классов». Крестьянство же «играет в блоке роль ограничительную. По 

нему приходится равняться пролетариату, а не наоборот», и поэтому «можно говорить не 

о диктатуре, а о гегемонии пролетариата» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 123].  

Очевидно, что в этих своих рассуждениях авторы платформы используют богданов-

ский анализ революции 1917 г. Только тогда он говорил о рабоче-солдатском блоке, в ко-

тором ограничителем выступает его солдатская часть. Богданов писал, что в октябре-

ноябре 1917 г. в России победил «коммунистический блок» [Богданов, 1995в, с. 90], в ко-

торый входят рабочий пролетариат, низы армии, беднейшая и наиболее быстро разоряе-

мая часть крестьянства и ремесленного мещанства. При этом его сила и сплоченность, 

возможность его выступления и победы определяется «позицией его центральной части – 

солдатских масс, являющихся связующим звеном между другими частями» [Богданов, 

1995в, с. 98]. В то же время именно социальными свойствами этой части, являющейся 

наиболее отсталой, ограничивается организационное движение блока, несмотря на то, что 

авангард блока – рабочий пролетариат – «неизбежно выдвигает программу, далеко выхо-

дящую за пределы собственно осадного коммунизма, … свою классовую программу-

максимум» [Богданов, 1995в, с. 91]. 

Считать власть этого блока диктатурой пролетариата ошибочно, т. к. «он может ве-

сти этот блок только в пределах его общих интересов и общих задач, которые ограничи-

тельно определяются социальной природой наиболее отсталых частей блока» [Богданов, 

1995б, с. 106]. 

Авторы платформы полагали, что при переходе от военного коммунизма к государ-

ственному капитализму «на фоне культурно-несамостоятельного и бестелого пролетариа-

та появится новый класс техническо-бюрократической интеллигенции, так сказать, новой 

буржуазии» и потому «неизбежно и чем дальше, тем больше перерождение Советской 

власти из диктатуры рабоче-крестьянского блока под гегемонией пролетариата в полити-

ческое господство этой самой технически-бюрократической интеллигентности (так в тек-

сте – А.М.)». А вот для перехода от государственного капитализма к подлинному комму-

низму или коллективизму будет необходима новая революция, содержанием которой бу-

дет «появление подлинной, ни на чем не ограниченной диктатуры пролетариата, который 

к тому времени сумеет оформить свое организаторское сознание. Эта политическая рево-

люция совпадает, по-видимому, с моментом завершения технической революции в обще-

стве и культурной революции в пролетариате» [«Мы марксисты той школы…», 2021, 

с. 123–124]. 

Расходясь по ряду вопросов с большинством коммунистической партии, «коллекти-

висты» не соглашались и с новой позицией Рабочей оппозиции, которую они считали 

утопической [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 124]. Авторы платформы отмеже-

вываются также от меньшевиков, считая их позицию контрреволюционной и «глубоко 

ошибочной и вредной для пролетариата», прежде всего, потому, что она «оставляет его в 

плену буржуазной культуры» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 124]. 

«Вполне своей» среди марксистских позиций «коллективисты» считают лишь пози-

цию бывшего лидера группы «Вперед» Богданова, которая «пока не оформилась органи-

зационно и политически». Но из пересказа основных положений богдановских работ, ка-

сающихся оценки характера и перспектив революции в России, роли в ней рабочего клас-

са и развития самого пролетариата на пути к выработке и овладению пролетарской куль-

турой и новыми организационными методами, неожиданно делается вывод, которого в 
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таком явственном виде нет у Богданова: «…мирно-государственный капитализм мы и 

считаем последней фазой на пути к социализму, последней фазой капиталистического 

строя. Роль господствующего класса в этой фазе, по нашему мнению, должна будет играть 

техническая интеллигенция, которая и будет новой буржуазией» [«Мы марксисты той 

школы…», 2021, с. 126].  

Английский исследователь Дж. Биггарт справедливо отмечает, что в этом утвержде-

нии «коллективисты» шли «дальше любого из когда-либо изложенных печатно предска-

заний Богданова». Более того, он доказывает, что Богданов «никогда не приписывал» этой 

группе ведущей роли при переходе к социализму, что он лишь теоретически допускал 

превращение интеллигенции в правящий класс, что советская теория «нового класса» бы-

ла провозглашена не им, а его последователями «богдановцами» [Биггарт, 1993, с. 145]. 

Полагая, что новая буржуазия будет все равно эксплуатировать пролетариат, хотя и 

в более мягких формах, чем старая, коллективисты считали, что и на этом этапе классовая 

борьба неизбежна. Неизбежна и новая революция, которая и будет социалистической ре-

волюцией в обществе, но произойдет не раньше, «чем она закончится в самом пролетари-

ате, т. е. когда он вполне оформит свое классовое сознание, подготовится к роли организа-

тора» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 126]. Здесь авторы платформы почти до-

словно повторяют богдановское положение, тесно связанное с его теорией пролетарской 

культуры, – что пролетариат должен сначала преобразоваться сам, стать социалистиче-

ским классом «для себя» и лишь после этого браться за социалистическое преобразование 

общества в целом, которое было самым кардинальным отличием богдановской версии 

большевизма от ленинской. Как справедливо заметила Ю. Шеррер, «постулат культурной 

революции в самом пролетариате, предваряющей политическую и экономическую рево-

люцию, есть основная альтернатива революционной ориентации ленинского большевиз-

ма» [Шеррер, 1981, с. 108].  

Но, по мнению авторов платформы, и путь к государственному капитализму лежит 

также через революцию, которая «должна быть в значительной степени делом рук проле-

тариата», потому что «по своей природе он ближе, чем техническая интеллигенция, стоит 

к задаче организации мирно-государственного капитализма». После этой революции 

«пролетариат вместе с мелкобуржуазными элементами общества и прежде всего кресть-

янством, а затем и трудовыми лицами интеллигенции» приходит к власти. По мнению ав-

торов платформы, «политическими формами господства этого блока являются советское 

государство и коммунистическая партия» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 127]. 

Перед пролетариатом же на весь период государственного капитализма стоят три тактиче-

ские задачи: борьба за техническую революцию, борьба за максимум организованности и 

борьба за пролетарскую культуру, для решения которых предлагаются три группы меро-

приятий [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 127, 129]. 

Весьма своеобразно представляют себе авторы платформы свою тактику по отноше-

нию к коммунистической партии. Несмотря на разногласия с ней, которые касаются не 

только тактических, но и программных моментов, и прогнозируемый ими раскол этой 

партии, они считают своим долгом оставаться в ее рядах и даже «вести в партии активную 

и ответственную работу, повсемерно (так в тексте – А.М.) укреплять ее и защищать вплоть 

до борьбы с оружием в руках». Поступать так они полагают необходимым исходя из 

убеждения, что «никакая другая партия, кроме коммунистической, … не может вывести 

общества на путь к мирному государственному капитализму, т. е. подвинуть его вперед к 

коммунистическому строю». Но ведя обычную партийную работу, «коллективисты» пла-

нируют пропагандировать среди пролетарских слоев партии свои взгляды, чтобы в мо-

мент раскола они ушли из партии вместе с ними. Причем «пропаганду своих взглядов … 

необходимо вести без какой бы то ни было политической оппозиции правящему боль-

шинству партии», и «не обнаруживать полностью своих социально-политических предпо-
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сылок», т. к. образование фракций будет ослаблять и партию, и оппозиционеров и вести к 

преждевременному расколу [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 128]. 

Подобная модель поведения представляется совсем уж не богдановской, ибо пред-

полагает какие-то конспиративные действия против своих же сопартийцев с целью увели-

чения числа своих сторонников. В схожей ситуации, когда расхождение между левыми 

большевиками и ленинцами стало очевидным и перспектива раскола стала реальной, Бог-

данов вел борьбу «с открытым забралом», и об образовании группы «Вперед» (литератур-

ной группы, а не фракции) было объявлено во всеуслышание.  

Платформа «коллективистов» не была опубликована, и лишь очень краткие цитаты 

из нее, сопровождавшиеся уничижительной критикой, были приведены в статье 

Н.И. Бухарина, которая предварялась кратким «резюме», больше похожим на директиву: 

«Необходимо поддержать пролеткульты. С другой стороны, необходима борьба против 

своеобразного богдановского меньшевизма. Этот меньшевизм выражен в платформе 

“коллективистов”. Он сводится к уклонению от самой тяжелой работы и борьбы» 

[Бухарин, 1921а, с. 1].  

Бухарин характеризует сторонников платформы как «определенное, правда, очень и 

очень маленькое, еле приметное течение, которое хочет сделать пролеткульты опорной 

базой для своеобразной меньшевистской политики и которое тем самым, распинаясь за 

пролеткульты, компрометирует их в глазах ортодоксальных коммунистов». Но при этом он 

подвергает этот документ столь обширной и ожесточенной критике, что поневоле 

закрадывается сомнение в том, что он и в самом деле считает эту группу столь 

незначительной. Пытаясь преодолеть это противоречие, которое он и сам, видимо, 

понимает, он пишет: «Основная их “тактическая беда” в том, что их два с половиной 

человека, а, может быть, и меньше. … Но … и два с половиной человека могут произвести 

в пролеткультах столько путаницы, что эту путаницу придется расхлебывать в течение 

очень долгого времени» [Бухарин, 1921а, с. 2].  

Саму платформу Бухарин считает «по внешности полным винегретом», ибо «она 

содержит все, чего душа просит, начиная от философии и кончая организацией сельского 

хозяйства и пролеткультов». Более того, для удобства полемики он извращает смысл ряда 

ее положений и обвиняет ее авторов в «культурнической, а не революционной постановке 

вопроса» [Бухарин, 1921а, с. 2]. 

Отговорившись тем, что в газетной статье нельзя ответить на все поставленные 

вопросы, он сосредотачивается на положении платформы, провозглашающем идейное 

родство ее авторов с Богдановым. Бухарин фокусирует удар своей критики на Богданове, 

сходу объявив его «банкротом» на том основании, что «он все время стоял в стороне от 

жизни, очутился не у дел». Более того, Бухарин приписывает Богданову слова: «Да, вы 

делаете, что нужно делать. Но я буду в стороне от этого грязного дела» [Бухарин, 1921а, с. 2]. 

Богданов ответил на эту статью месяц спустя «открытым письмом тов. Бухарину», в 

котором подчеркивал, что не только не имел никакого отношения к платформе 

«коллективистов», но и не был знаком с ее текстом, находясь к тому же в это время за 

границей, в Лондоне, в качестве эксперта-экономиста Наркомата внешней торговли. 

Относительно слов о «грязном деле» Богданов пишет: «Нет, ваше дело я считал не 

«грязным», а трагичным. В нем много крови и грязи, – разве без них бывают революции? 

К нему прилипло больше крови и грязи, чем требовалось его сущностью; но винить в этом 

некого: виновата наша историческая отсталость и неподготовленность, виновата 

беспримерная тяжесть задачи, беспримерная жестокость действий, стихийно поразивших 

нашу страну» [Богданов, 1995г, с. 206–207]. 

Как и в статье Бухарина, в докладе Комиссии агитационно-пропагандистского отдела 

ЦК РКП(б) по ознакомлению с работой Пролеткульта подчеркивается тот факт, что 

документ не является выражением позиции большинства пролеткультовцев, а «по-

видимому, есть творение и достояние очень ограниченной группы лиц». Сама платформа 
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характеризуется как «тягучее, маловразумительное изложение путаницы из махизма, 

антибольшевизма, антимарксизма, “впередовства” 1900 гг., наконец, позднейшей “рабочей 

оппозиции”», а главным ее пороком объявляется провозглашение Богданова духовным 

вождем 71.  

2 декабря 1921 г. Ленин в письме членам Политбюро предлагал напечатать 

платформу «коллективистов» отдельной брошюрой тиражом в 2–3 тыс. экземпляров «с 

обстоятельнейшей критикой, с добавлением статьи о политических выступлениях 

Богданова в 1917 году и т. д.», добавив туда циркуляры ЦК о Пролеткультах, текст 

платформы, статью Бухарина и еще ряд статей с разбором платформы [Ленин, 1974б, 

с. 266]. Но эта брошюра так и не была издана, а в качестве продолжения дискуссии 

13 декабря 1921 г. в «Правде» была опубликована статья Н. Бухарина, в которой он 

публично отвечает на полученное им в ответ на его статью «К съезду пролеткультов» 

длинное письмо от одного из «коллективистов», имеющее общественно-партийный 

интерес. Само письмо при этом не публикуется, а свои возражения Бухарин 

сосредотачивает вокруг главного, на его взгляд, положения письма, в котором «речь идет 

об интеллигентском ликвидаторстве, выступающем под флагом «коллективизма» и свой 

начавшийся отход от партии облекающем в звонкую и якобы новую фразеологию». 

Бухарин полагает, что коллективисты считают неизбежной победу «тенденции в сторону 

вырождения и в сторону победы капитализма изнутри» и приписывает им «тактику 

сложенных рук». Он подчеркивает, что коммунисты видят опасность этой тенденции, но 

полагают, что противоположная ей тенденция к социализму будет усиливаться и что в 

итоге в результате борьбы победит последняя [Бухарин, 1921б, с. 1]. 

Между тем в платформе говорится лишь о том, что «фаза мирного государственного 

капитализма продлится приблизительно полтора-два десятка лет» и пролетариат «должен 

будет в течение ее вполне оформить свое организаторское сознание, выработать и освоить 

пролетарскую культуру» [«Мы марксисты той школы…», 2021, с. 127]. Очевидно, что 

речь здесь идет вовсе не о «ничегонеделаньи», а о серьезной внутриклассовой работе про-

летариата над собой. Бухарин же видит в этом «культурничество» и «ликвидаторство» и 

призывает изжить их во имя обретения новых сил для пролетарской борьбы. 

Богданов же, напротив, в недооценке роли воспитания пролетариата как сознатель-

ного класса и его внутреннего преобразования для подготовки к роли преобразователя 

общества видит «великую опасность» [Богданов, 1995г, с. 207]. 

Заключение 

Группа «коллективистов» просуществовала недолго и, насколько нам известно, не 

проявила себя ничем, кроме проанализированной в данной статье платформы, которая 

представляется важной как некое «промежуточное звено» между документами «рабочей 

оппозиции» и группы «Рабочая правда». Имена авторов платформы и персональный со-

став группы также неизвестны. Сама она, как отмечалось в литературе [Биггарт, 1993, 

с. 145], вероятно, влилась в группу «Рабочая правда», о чем позволяет говорить сходство 

их идей. Впрочем, этот сюжет еще требует отдельного исследования. 

Официальная пропаганда обвиняла «коллективистов» в следовании идеям 

А. Богданова, а его самого – в «своеобразном меньшевизме», который выражен в плат-

форме «коллективистов» и сводится к уклонению от борьбы и приверженности культур-

ничеству. Отвечая на эти обвинения, Богданов подчеркивал, что не только не причастен к 

составлению платформы, но и не был знаком с ее текстом, узнав о ней лишь из критиче-

ских газетных публикаций. 

                                                 
71 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 43. Л. 18. 
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Из анализа платформы мы можем сделать вывод, что, несмотря на наличие термино-

логических совпадений и идейных заимствований, «коллективисты» не являлись в полной 

мере последователями А.А. Богданова, и поэтому объявление платформы «коллективи-

стов» платформой «богдановцев» неправомерно. Близость же отдельных положений 

платформы к идеям Богданова свидетельствует о распространении и популярности по-

следних в большевистской среде, несмотря на отход самого Богданова от политической 

деятельности.  
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analyze the content of German propaganda for women, to identify its goals, to determine its effectiveness, 
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Введение 

В настоящее время человеческая цивилизация сталкивается с различными вызовами, 

одним из которых является проблема гендерной самоидентификации. Попытки изменить 

представления социума о половой принадлежности неизбежно влекут за собой трансформа-

цию гендерных ролей и статусов. Вышеназванный вопрос имеет достаточно глубокие исто-

рические корни и отнюдь не является новейшим феноменом. Гендер как фактор социально-

го статуса и определенной ментальности учитывался нацистским руководством в годы Вто-

рой мировой войны. Пропагандисты «Третьего рейха» попытались сломать стереотипы 

традиционного немецкого общества. Официальная пропаганда поощряла рождение детей 

даже вне брака, главным условием было «арийское» происхождение родителей. В медиа-

пространстве нацистской Германии циркулировали две гендерные установки: рожать де-

тей как можно больше и что у детей могут быть разные отцы. Актуализация «женского 

вопроса» была также характерна для немецкой пропаганды на территории оккупирован-

ных европейских стран, в том числе СССР. Немецкие пропагандисты учитывали гендер как 

фактор социального статуса, социальной психологии, особого менталитета и социального 

поведения в ходе вербовочных кампаний и агитационно-пропагандистских акций. 

Активное исследование феномена гендера как фактора пропагандистской деятельно-

сти нацистов в Германии и на оккупированной территории европейских стран и СССР 

началось сравнительно недавно. Например, российский историк А.М. Ермаков проанализи-

ровал характер распределения гендерных ролей в нацистской Германии, указав, что соци-

альная роль германских женщин была сведена исключительно к рождению детей Ермаков, 

2010, с. 65–71. 

Исследователь М.Д. Билалутдинов изучил содержание публичных выступлений и 

публикаций министра пропаганды Й. Геббельса, в которых шла речь о роли и месте жен-

щины в нацистском государстве Билалутдинов, 2007, с. 71–74.  

Австрийская исследовательница А.М. Зигмунд провела анализ биографий известных 

женщин «Третьего рейха», определив их социальные роли и статусы, особенности соци-

ального роста в условиях германского социума 1930-х гг. Зигмунд, 2000.  

Белорусский историк И.В. Николаева провела исследование формирования образа 

женщины в оккупационной периодической печати на территории Беларуси в 1941–1944 гг. 

Николаева, 2018, с. 323–325.  
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Отдельные стороны вышеназванной проблемы уже получили освещение в работах 

автора ранее Пушкаренко, Шамрина, 2020, с. 133–137. Автор осуществила анализ со-

держания материалов пропаганды для женщин на территории оккупированной Советской 

Белоруссии. Было отмечено, в частности, что в немецкой пропаганде «гендерный аспект 

проявлялся во всем: и в учреждении так называемых «женских» организаций, и в содер-

жании агитационных материалов, и в официальных обращениях к местному населению» 

Пушкаренко, Шамрина, 2020, с. 133.  

В данном исследовании проведен анализ материалов пропаганды для женщин и окку-

пационной политики в отношении женщин на территории Генерального округа Беларусь. 

Последний занимал около четверти довоенной территории БССР и включал в основном 

западные и часть центральных районов. Округ был учрежден 17.07.1941 г. и входил в 

состав рейхскомиссариата Остланд. Главой округа был Генеральный комиссар (с 01.09.1941 

по 22.09.1943 – В. Кубе и с 23.09.1943 по 06.1944 – К. фон Готтберг соответственно). Адми-

нистративно округ делился на 10 «гебитов» во главе с «гебитскомиссарами». 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования стала немецкая пропаганда для женщин и оккупационная 

политика в отношении женщин на территории Генерального округа Беларусь. Методы ис-

следования: анализ, синтез, сравнение. В частности, были проанализированы материалы 

агитационно-пропагандистского содержания для белорусских женщин-остарбайтеров, а 

также содержание нормативных актов-приказов, циркуляров, распоряжений немецкой ад-

министрации округа, министерства Остланд и «имперских» властей «Третьего рейха». 

Особым объектом анализа стал феномен белорусского женского коллаборационизма и 

пропагандистские материалы белорусских коллаборационистов для женщин. В ходе ис-

следования было проведено сравнение содержания пропагандистских материалов, адресо-

ванных женской аудитории, и реального положения белорусских женщин-остарбайтеров в 

нацистской Германии, их правового статуса и социальных прав. Результаты исследования 

были обобщены и подготовлены к публикации. Цель работы: проанализировать и срав-

нить содержание немецкой пропаганды для женщин и реальной политики немецких окку-

пационных властей в отношении женского населения, выявить тематические направления 

пропаганды, в которых учитывался гендерный фактор, определить цели пропаганды и ее 

эффективность. 

Результаты и их обсуждение 

Уже первые публичные обращения немецких властей к населению Генерального 

округа Беларусь были построены с учетом гендерных характеристик. Это были не усред-

ненные обращения, принятые в советском официально-деловом этикете, такие как «това-

рищи» или «граждане», а «белорусы и белоруски» Шлоотц, 1996, с. 33, «работники и ра-

ботницы» НАРБ. Ф. 3500. Оп. 2. Д. 3. Л. 46, «юноши и девушки», «уважаемые подруги и 

друзья» Беларуская газэта. 24.05.1944. В одной из статей в оккупационном издании чита-

ем: «Мужчины и женщины, юноши и девушки, отправляйтесь в прекрасную Германию!» 

На работу в Германию // Новый путь. 06.12.1942. Такая дифференциация гендера резко 

контрастировала с прежними унифицированными советскими обращениями, которые, как 

правило, не отражали поло-возрастную принадлежность адресата. В целом это служило 

дополнительным психологическим фактором верификации преподносимой оккупацион-

ными властями информации. 

Адресные обращения к женской аудитории были характерны в основном для двух 

тематических направлений пропаганды. Первое из них было ориентировано на потенци-

альных остарбайтеров и являлось своего рода вербальным стимулом мобилизации бело-

русских работниц на предприятия «рейха». Идеализированный образ т. н. «Новой Евро-
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пы» должен был привлечь рабочие руки с Востока и восполнить кадровый резерв в воен-

ной промышленности Германии. Второе тематическое направление – антисоветское – бы-

ло тесно взаимосвязано с первым и включало социальную рекламу трудовых отношений и 

социальных гарантий в нацистской Германии, с одной стороны, и критику советской мо-

дели взаимодействия в сфере производства, оплаты труда и решения социальных вопро-

сов, с другой стороны. Население оккупированной Советской Белоруссии пытались убе-

дить, что именно Германия является страной истинного социализма, где каждого честного 

труженика ждет достойное место. «Белорусы и белоруски! Германия – самая социалисти-

ческая страна в мире – должна вместе с пробудившимися народами спасти Европу от чу-

мы большевизма», – являлось стандартным обращением в агитационных кампаниях по 

проведению вербовок Шлоотц, 1996, с. 57. «Памятка для восточных рабочих» от 

01.04.1942 года также начиналась с дифференцированного гендерного обращения «Рабо-

чие! Работницы!». В документе подчеркивалось, что вермахт «освободил» население Восто-

ка «от террора Сталина и большевистско-еврейских комиссаров», а национал-

социалистическое правительство дает им гарантии по трудоустройству в Германии, где они 

получат «порядочное, справедливое и человеческое обращение» [Белорусские 

остарбайтеры, 1996, с. 85].  

Примером второго тематического направления, основанного на принципе социальной 

рекламы, является обращение командующего тылом группы армий «Центр» 

М. Шенкендорфа, в котором аудитория также различалась по гендерному признаку. «Муж-

чины и женщины освобожденных от большевизма территорий!» – начинался текст доку-

мента. В обращении Шенкендорфа присутствуют самые различные аспекты – и гендер-

ный, и социально-политический, и культурно-исторический, – что в совокупности свиде-

тельствует о большом значении, которое придавали оккупационные немецкие власти про-

паганде и агитации. В документе акцентировалось внимание на перспективах культурного 

развития, возможности знакомств с интересными людьми и даже путешествий в случае, 

если молодые работоспособные белорусы и белоруски сделают свой выбор в пользу Гер-

мании. Утверждалось, что «работа в Германии откроет перед Вами ворота высококуль-

турной страны», а также «основы упорядоченной и счастливой жизни» НАРБ. Ф. 411. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 17.  

Немецкая пропаганда в основном использовала два типа аргументов для женского 

населения округа. Они учитывали психологию, социальные и культурные обстоятельства 

жизни женщин, ряд исторических особенностей формирования менталитета. В частности, 

первый апеллировал к чувствам женщины-матери, эксплуатируя образ жизни женщины в 

традиционном социуме (дом, дети, забота о домочадцах) и противопоставляя ему образ 

советской эмансипированной женщины. Немецкие пропагандисты говорили о 

превращении советской женщины в рабочий механизм, что стало результатом прихоти 

советских руководителей, что борьба за равенство с мужчинами обернулась непомерной и 

жестокой эксплуатацией женского труда и потенциальной угрозой стать невинной 

жертвой политических репрессий. Утверждалось, что советская женщина лишена радости 

материнства, будучи обреченной трудиться на производстве или в колхозе; она не может 

самостоятельно воспитывать своих детей, заботиться о доме. С другой стороны, 

пропаганда стремилась создать некий идеальный образ немецкой женщины-матери, труд 

которой хотя и используется на благо воюющего «рэйха», однако национал-

социалистическое правительство Германии не забывает о том, что каждая германская 

женщина должна быть окружена его заботой и вниманием. Типичными в этой связи были 

радиопрограммы и газетные статьи под названием «Женщина в Германии и СССР», в 

которых проводилось сравнение социального и правового статуса советских и немецких 

женщин [НАРБ. Ф. 411. Оп. 1. Д. 52. Л. 42]. В целом вопросам защиты материнства и дет-
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ства в Германии, сохранения семейных ценностей, улучшения правового статуса немец-

кой женщины в материалах пропаганды уделялось особое внимание. 

Вторая группа аргументов исходила из вполне естественного человеческого желания 

жить лучше, повысить свой социальный статус и уровень культуры и образования. В со-

ответствии с этим подходом традиционная немецкая семья и социально-правовые условия 

жизни и труда в нацистской Германии объявлялись эталоном для «освобожденных» жен-

щин Востока. Этот тип аргументов был построен на стремлении женщин жить и работать 

в достойных условиях, которые позволяют совмещать традиционные женские роли и ста-

тусы с необходимостью работать. Утверждалось, что жизнь и работа на предприятиях и в 

частных хозяйствах «рейха» непосредственно соответствуют этому идеалу. Подобная со-

циальная реклама должна была служить мобилизующим фактором в ходе вербовочных 

кампаний. Распространенным пропагандистским ходом в данном случае было цитирова-

ние в газетных публикациях и радиопередачах выдержек из писем женщин-

«остарбайтеров». Как правило, они рассказывали о преимуществах жизни в «Новой Евро-

пе», о системе социальных льгот и гарантий, действующих для восточных работниц в 

Германии.  

При этом оккупационные власти использовали самые различные формы и средства 

идеологического воздействия на женскую аудиторию. Важнейшим из них стала периоди-

ческая печать. Как отмечает белорусская исследовательница Николаева И.В., в оккупаци-

онной периодике присутствовали особые рубрики под названием «Страница для женщин» 

или «Листок для женщин» [Николаева, 2018, с. 324]. На территории оккупированной Со-

ветской Белоруссии выходили специальные женские издания – «Женский листок» и «Для 

женщин». Следует отметить, что указанные периодические издания выходили за предела-

ми Генерального округа Беларусь, в тыловой зоне группы армий «Центр». А оккупацион-

ные газеты, например, «Новый путь», «Беларуская газэта», выходившие под патронатом 

администрации Кубе, также публиковали материалы по «женскому вопросу» и распро-

странялись на территории округа.  

Кроме того, В. Кубе инициировал создание в округе специальных «женских» орга-

низаций. Это были «Объединение белорусских женщин» и «Всебелорусский женский ко-

митет», как отмечала автор ранее Пушкаренко, Шамрина, 2020, с. 134, [НАРБ. Ф. 384. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2]. Само их наличие должно было служить доказательством особого вни-

мания немецкой администрации к нуждам и чаяниям белорусских женщин, неким инсти-

туциональным выразителем их интересов, свидетельством серьезности и правдивости за-

являемых пропагандой намерений немецкой администрации в области решения «женского 

вопроса». Даже Союз белорусской молодежи (СБМ), одна из молодежных коллаборацио-

нистских организаций, во многом представлявшая собой кальку с «гитлеръюгенда», де-

лился по половому признаку. В «союзе» существовало два отделения – для юношей и де-

вушек, каждое из которых специализировалось с учетом возрастных, гендерных, образо-

вательных, национальных и прочих характеристик своих членов. Характерно, что глава 

«женского» отдела СБМ врач Н. Абрамова занимала видное место в деятельности т. н. 

«белорусского актива»: регулярно выступала с публикациями в оккупационных изданиях, 

выступала с лекциями [Мiгунова, 1998, с. 81], [Романько, 2013, с. 120]. Ее активная пуб-

личная деятельность в области национальной, молодежной и «женской» политики служи-

ла своего рода доказательством возможностей для профессионального и творческого са-

мовыражения и участия в общественной жизни, которые предоставляет немецкая админи-

страция белорускам. Целями работы «женских» отделов СБМ были определены «воспи-

тание женщины-матери и женщины-националистки», а также «подготовка специалисток в 

различных сферах деятельности в соответствии с физическими и моральными качествами 

женщины» [НАРБ. Ф. 381. Оп. 2. Д. 3. Л. 5].  
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Во многом аналогичную пропагандистскую роль играла и известная белорусская по-

этесса Наталья Арсеньева. Она выступала в образе национальной белорусской писатель-

ницы-поэтессы, автора известных поэтических произведений, публиковавшихся в «Бела-

рускай газэце». Арсеньева, будучи по национальности русской, писала на белорусском 

языке, проявила себя как талантливая и самобытная поэтесса, которая оставила яркий след 

в развитии белорусской культуры военного периода. Ее произведения публиковались и в 

издании Союза белорусской молодежи «Жыве Беларусь!» [Лыч, 2011, с. 139]. Во многом 

ее стихи были глубоко патриотичны, и можно только сожалеть, что годы наиболее яркого 

литературного творчества Арсеньевой пришлись на суровое время войны. А известное 

стихотворение Н. Арсеньевой «Молитва» стало в 90-е годы прошлого века одним из сим-

волов национального возрождения Беларуси.  

Обе фигуры – Н. Абрамовой и Н. Арсеньевой – были весьма популярны в культур-

ном и информационном пространстве округа и играли ведущую роль в пропаганде идео-

логии «белорусизации», инициированной В. Кубе. Фактически и Абрамова, и Арсеньева 

входили в число высших деятелей в ареопаге т. н. «белорусского актива» и являли собой 

пример белорусского женского коллаборационизма. 

Вышеназванные «женские» и молодежные объединения активно участвовали в про-

паганде, культурной и образовательной политике администрации Кубе. Помимо идеоло-

гического влияния, они должны были содействовать проведению вербовочных кампаний 

и выполнению тем самым планов поставок остарбайтеров, возложенных на руководство 

округа. Именно белорусские женщины должны были восполнить нехватку рабочих рук в 

военной промышленности и в частных хозяйствах нацистской Германии. Источником 

этих кадровых резервов стали молодые белоруски в возрасте от 15 до 35 лет. Распоряже-

ние генерального уполномоченного по труду Ф. Заукеля от 8 сентября 1942 г. предписы-

вало отправить в Германию до 400 тыс. «помощниц по хозяйству», в том числе 250 тысяч 

женщин должны были «поставить» рейхскомиссариаты Остланд и Украина [Herbert, 1985, 

s. 175–177].  

Уже первой вербовочной кампании, проходившей в декабре 1941 г., предшествовала 

пропагандистская акция. Прошли устные и радиовыступления пропагандистов об условиях 

жизни и труда в Германии, были оборудованы фотовитрины, организовано издание пропа-

гандистских материалов, проведение экскурсий и поездок в Германию [«Ostarbeiter» – 

«Остарбайтеры», 2003, с. 9]. Для активизации вербовочных акций Вильгельм Кубе привлек 

белорусских коллаборационистов. Он обратился к главе Белорусской народной самопомо-

щи (БНС) И. Ермаченко с требованием подключить БНС к пропагандистской работе среди 

женщин. Кубе отметил, что «белорусская деревня переполнена нигде не работающими мо-

лодыми девушками и женщинами» [«Ostarbeiter» – «Остарбайтеры», 2003, с. 13]. 

При этом содержание пропаганды резко контрастировало с реалиями оккупационной 

политики. В приказах и циркулярах оккупационных властей в отношении женщин допус-

кались выражения о «жесткой селекции», словно речь шла о домашнем скоте, часть из ко-

торого следовало выбраковывать. В требованиях к потенциальным домработницам особая 

роль отводилась их внешним данным, чтобы они максимально соответствовали типажу 

немецкой женщины.  

В циркуляре Гиммлера относительно порядка проведения вербовок говорилось, что 

необходимо дифференцированно относиться к приезжим работницам и проводить их ра-

совый отбор еще до отправки в «рейх». Отбор представлял собой «жесткую селекцию»  по 

внешнему виду и расовым признакам. Подчеркивалось, что если в домашнем хозяйстве 

имеются работницы-немки, то их следует выделять, а с приезжими обращаться свысока, 

чтобы между ними не возникло «чувство солидарности» [Белорусские остарбайтеры, 

1996, с. 165–168]. 

В практике мобилизации белорусских женщин использовались и методы прямого 

принуждения, когда подходивший по возрастным и прочим параметрам «контингент» 



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (175–185) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (175–185) 

 

 
181 

насильственно вывозили в Германию. Кроме всего прочего, это стало одним  из способов 

решения «бандитской» угрозы, т. е. борьбы с партизанами. Принудительной отправке 

подлежали работоспособные женщины от 15 до 60 лет, в том числе женщины с детьми в 

возрасте старше 10 лет [НАРБ. Ф. 3500. Оп. 2. Д. 37. Л. 203]. Очевидно, что подобные ме-

тоды вербовки вызывали только страх и неприятие по отношению к немецким властям, в 

результате чего всякая пропаганда становилась непродуктивной. 

На противоречие между содержанием пропаганды и реальной практикой проведения 

вербовок указывал глава БНС И. Ермаченко. Он представил В. Кубе аналитическую за-

писку «О положении белорусского народа», в которой рассуждал об имеющемся челове-

ческом потенциале Беларуси, доселе не задействованном в ходе мобилизаций. В записке 

указывалось на то, что белорусская земля располагает еще достаточными человеческими 

резервами, которые можно было бы использовать на благо «рейха». Кроме того, Ермачен-

ко отмечал негативные последствия жестокого обращения с «восточными» работниками 

для пропаганды [НАРБ. Ф. 908. Оп. 1. Д. 5. Л. 21–39]. 

На недостатки вербовочных акций указывал и старший пропагандист Центрального 

бюро профсоюзов Беларуси С. Колядко. Он, в частности, рекомендовал зарегистрировать 

на бирже труда всех домохозяек, имеющих на воспитании детей в возрасте до 5 лет, и 

освободить их в пропагандистских целях от отправки на работу в Германию. Колядко 

считал, что подобный шаг станет свидетельством заботы о женщинах и детях и нанесет 

сокрушительный удар по советской пропаганде [НАРБ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–7]. 

Применение насильственных методов мобилизации, угроз и запугиваний крайне 

негативно отражалось на результатах пропагандистских кампаний, инициированных Кубе.  

Генеральный комиссар резко реагировал на рапорты своих подчиненных, в которых со-

общалось об отрицательных последствиях для идеологической работы действий сил СС и 

полиции. Кубе, будучи приверженцем «мягкой силы», основную ставку в обеспечении по-

ставок рабсилы сделал на пропаганду. Своим подчиненным Генеральный комиссар Бела-

руси неоднократно указывал на недостатки в работе, в особенности на недопустимость 

угроз и применения силы. Например, в письме Кубе окружным комиссарам от 

11.08.1943 г. говорится о недопустимости использования угроз и насилия по отношению к 

работникам, так как это имеет крайне негативные политические последствия [НАРБ. 

Ф. 391. Оп. 1. Д. 85. Л. 12].  

В ходе одного из совещаний в Генеральном комиссариате, посвященном вопросам 

вербовочных акций, начальник отдела труда и социальной политики Генерального комис-

сариата Фройденберг констатировал значительное отставание Генерального округа в 

наборе остарбайтеров [Белорусские остарбайтеры, 1997, с. 206], [Gerlach, 2014, s. 876]. 

Здесь же вскрылись и причины отставания округа в вербовке рабочей силы. Как выясни-

лось, руководители многих предприятий попросту угрожали людям отправкой в Герма-

нию за плохую работу [«Ostarbeiter» – «Остарбайтеры», 2003, с. 19]. Реакцией Кубе стали 

слова о том, что Германия не должна ассоциироваться с исправительной колонией. Одна-

ко его предупреждение не возымело действия. Практика насильственного захвата людей 

продолжилась, свидетельством чему стало письмо «главного руководителя девушек» при 

штабе Союза белорусской молодежи к своей подчиненной от 30.06.1944 г. В нем с возму-

щением указывалось на недопустимость применения угроз отправки в Германию в адрес 

«непослушных». Предписывалось обращать внимание девушек на перспективы жизни и 

труда в Германии, а в идеологической работе опираться на личный авторитет, а не угрозы 

и запугивания [НАРБ. Ф. 385. Оп. 2. Д. 51. Л. 5–7]. 

Невозможность выполнения планов поставок заставила Кубе выступить против 

навязанных цифр. На проходившем в середине июля 1943 г. совещании по вопросу набора 

остарбайтеров он обратил внимание Заукеля на то, что планы поставок невыполнимы в 

силу объективных причин. В их числе он назвал и деятельность партизан, и явное сопро-

тивление населения политике оккупационных властей. Кубе выступил с предложением 
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сокращения для Генерального округа Беларусь квоты поставок. Процентное распределе-

ние норм поставок рабочей силы между генеральными округами Остланда Кубе назвал 

«несправедливым». Он посетовал на то, что для округа Беларусь из министерства «спус-

кают» завышенные цифры, чтобы таким образом компенсировать недопоставку рабочей 

силы другими округами Остланда. Он указал на тот факт, что подчиненная ему террито-

рия сильно пострадала в демографическом плане вследствие проведенной накануне войны 

мобилизации, а также в результате боевых действий. Кубе подчеркнул, что соотношение 

населения явно деформировано и составляет 61 % женщин и 39 % мужчин соответствен-

но, при этом значительная часть мужского населения пополняет ряды партизан [НАРБ. 

Ф. 385. Оп. 2. Д. 3. Л. 156–158]. 

Оценивая эффективность пропагандистской деятельности, немецкие источники уже 

в конце 1942 г. указывали на целый ряд просчетов в организации вербовок. В их числе 

были названы нарушения в доставке личных писем восточных работников на родину: они 

либо приходили с большим опозданием, либо имели следы перлюстраций. Указывалось, 

что это вызывает «опасное беспокойство среди населения» и «отрицательно воздействует 

на политические настроения» [НАРБ. Ф. 385. Оп. 2. Д. 3. Л. 67–69]. 

Кроме того, невыполнение планов поставок рабочей силы списывалось на «суще-

ствующую бандитскую опасность», т. е. на деятельность партизан. Констатировалось, что 

«акция по мобилизации домработниц … имела малый успех». Из предписанного квотой 

числа в 30 000 домработниц к концу ноября 1942 г. было отправлено в «рейх» только 

100 белорусок [НАРБ. Ф. 4683. Оп. З. Д. 947. Л. 245–247]. 

Негативно отражались на эффективности пропаганды и результатах вербовочных 

акций методы мобилизации рабочей силы. На совещании «гебитскомиссаров» в апреле 

1943 г. Кубе отметил, что в работе вербовочных комиссий были допущены «коренные 

ошибки», в числе которых он назвал «охоту» на мирных граждан и их принудительную 

отправку в Германию. Генеральный комиссар заметил: «Если мы хотим остаться на этой 

территории и расширить ее границы до Смоленска, мы должны нести ответственность за 

соблюдение законов политической порядочности и что-то давать населению. Такими дей-

ствиями мы совершаем регресс в культуре и цивилизации. Народ должен видеть, что мы 

лучше, чем большевики. Большевизм во многих делах запятнал себя кровью, но он обес-

печил населению прогресс по сравнению с царским режимом» [НАРБ. Ф. 370. Оп. 1. 

Д. 1395. Л. 23, 99]. 

Заключение 

Таким образом, актуализация в немецкой пропаганде «женского вопроса» не при-

несла оккупационным властям ожидаемых результатов. С одной стороны, в организации 

агитационно-пропагандистской работы немецкой администрации были существенные 

просчеты. Потенциальных остарбайтеров, вопреки содержанию агитационных материа-

лов, зачастую просто запугивали перспективой отправки в Германию. С другой стороны, 

содержание пропаганды резко контрастировало с методами вербовок. Отмечались много-

численные случаи «охоты» на людей и их принудительный вывоз в Германию. В норма-

тивных актах оккупационных властей в отношении женщин допускались выражения о 

«жесткой селекции», фактически производился отбор «человеческого материала» с уче-

том различных антропометрических данных. Как признавал глава немецкой гражданской 

администрации округа В. Кубе, применение насильственных методов мобилизации и 

угроз крайне негативно отражалось на результатах пропагандистских кампаний, в целом 

имело отрицательные политические последствия. В. Кубе инициировал создание в округе 

специальных «женских» организаций – «Объединения белорусских женщин» и «Всебело-

русского женского комитета», которые должны были выступать в качестве дополнитель-

ного идеологического средства в процессе отбора и отправки белорусских женщин на ра-



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (175–185) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (175–185) 

 

 
183 

боту в Германию. Однако расхождение между обещаниями о красивой и успешной жизни 

в «Новой Европе» и методами трудовой мобилизации женщин существенно девальвиро-

вало результативность немецкого идейно-политического влияния. Помимо этого, факто-

рами, существенно снижающими эффективность оккупационной пропаганды и агитации, 

стали методы борьбы с партизанами, практикуемые силами СС и СД, карательные экспе-

диции против мирного гражданского населения в зонах действия партизан и, как след-

ствие, рост партизанского движения.  
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Аннотация. Распад СССР привел к существенным изменениям как в системе международных 

отношений, так и на карте Евразии. Среди новых независимых государств, образовавших регион 

постсоветского пространства, особое место занимают Украина и Казахстан, получившие после 

обретения самостоятельности во многом схожие «стартовые позиции». При этом постсоветское 

пространство являлось важным направлением для реализации целей и задач внешнеполитического 

курса, однако страны придерживались совершенно разных моделей достижения собственных целей в 

данном регионе. На основе сравнения положений доктринальных внешнеполитических документов, а 

также практической деятельности государств авторы предполагают выделить общие и различающиеся 

особенности курсов Украины и Казахстана в отношении постсоветского пространства. Исследование 

проблемы позволило определить особенности формирования и реализации внешнеполитических курсов 

Украины и Казахстана в регионе постсоветского пространства, а также выявить ключевые проблемы и 

достижения. Полученные результаты позволяют сделать вывод о более эффективной модели 

формирования и реализации внешней политики Казахстана, которая базировалась на последовательном 

развитии и долгосрочной перспективе реализации, в то время как приоритеты внешней политики 

Украины во многом определялись не доктринальными документами и государственными интересами, а 

предпочтениями и ценностными установками президентов, политических и экономических элит. 

Ключевые слова: внешняя политика, политические и экономические процессы, евразийская 

интеграция, доктринальные документы, элиты 
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Abstract. The collapse of the USSR led to significant changes both in the system of international 

relations and on the map of Eurasia. Among the newly independent states that formed the region of the 
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post-Soviet space, a special place is occupied by Ukraine and Kazakhstan, which received similar 

«starting positions» after gaining independence. At the same time, the post-Soviet space was an important 

area for the implementation of the goals and objectives of the foreign policy course, but the countries 

adhered to completely different models for achieving their own goals in this region. Based on a 

comparison of the provisions of doctrinal foreign policy documents, as well as the practical activities of 

states, the authors propose to identify common and differing features of the courses of Ukraine and 

Kazakhstan in relation to the post-Soviet space. Despite the apparent incompatibility and geographical 

remoteness of these two countries from each other, they have repeatedly acted as catalysts for positive or 

destructive regional changes, influenced the development of certain political and economic processes and 

otherwise affected the entire post-Soviet space or its constituent parts. The study of the problem made it 

possible to determine the features of the formation and implementation of foreign policy courses of 

Ukraine and Kazakhstan in the post-Soviet region as well as to identify key problems and achievements. 

The results allow us to conclude about a more effective model of formation and implementation of 

Kazakhstan's foreign policy, which was based on consistent development and long-term implementation, 

while the priorities of the foreign policy of Ukraine were largely determined not by doctrinal documents 

and state interests but by the preferences and values of presidents, political and economic elites. 
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Произошедший 30 лет назад распад СССР привел к кардинальной трансформации 

системы международных отношений и изменил геополитический расклад сил Евразии. 

Вместо единой сверхдержавы образовались 15 независимых государств и регион, полу-

чивший наименование «постсоветское пространство» или «пространство бывшего СССР». 

По уровню экономического развития и ресурсному потенциалу страны постсоветского 

пространства можно разделить на несколько групп (при этом в расчет не берутся Латвия, 

Литва и Эстония, изначально выбравшие проевропейский путь развития). Безусловным 

лидером нового региона стала Российская Федерация. К государствам «второго эшелона» 

можно отнести Украину, Казахстан, Беларусь и Азербайджан.  

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют первые две страны. Выгодное 

экономико-географическое положение, развитый промышленный и научный потенциалы, 

наличие значительных запасов ресурсов и полезных ископаемых (в т. ч. больших запасов 

углеводородов у Казахстана), масштабные внешнеполитические амбиции и ряд других 

факторов способны были вывести Киев и Астану (ныне – Нур-Султан) в региональные 

лидеры. Однако при во многом схожих перспективных «стартовых позициях» достигну-

тые на сегодняшний день результаты двух стран в рамках рассматриваемого региона сви-

детельствуют как о разнице в подходах к реализации внешней политики в регионе, так и о 

кардинальных различиях в выстраивании долгосрочных стратегических планов в отноше-

нии государств, международных организаций и ключевых региональных процессов. 

Политика Украины на постсоветском пространстве:  

доктринальные установки и особенности практической реализации 

Характерной особенностью внешней политики Украины является малое количество 

доктринальных документов. Существующие на данный момент либо представлены в виде 

специальных законодательных актов, либо положения о внешней политике содержатся в 

источниках иной тематики. Т. е. долгосрочные документы (стратегии или концепции) фак-

тически отсутствуют в процессе формирования и реализации внешнеполитического курса. 
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Другой особенностью, во многом вытекающей из отсутствия документов стратеги-

ческого характера, является нестабильность и непоследовательность внешнеполитическо-

го курса. В условиях недостаточного доктринального обеспечения международная поли-

тика во многом зависела от предпочтений и взглядов тех политических и экономических 

элит, чьи представители занимали руководящие посты [Внешняя политика стран СНГ…, 

2019, с. 165–168]. 

В связи с этим более логичным подходом к анализу внешней политики Украины 

представляется именно личностный, в котором центральное место занимает президент и 

его окружение. К последнему мы относим не только членов администрации и правитель-

ства, но и влиятельные финансово-промышленные группы (кланы), игравшие важную 

роль в формировании и реализации внутри- и внешнеполитических курсов [Вавилов, 

2020; Shyrokykh, 2018]. 

Президентство Л.М. Кравчука (конец 1991–1994 гг.) заложило доктринальные осно-

вы внешней политики Украины. Одним из первых шагов в сфере формирования норма-

тивно-правовой базы стало Постановление Верховной Рады от 2 июля 1993 «Об основных 

направлениях внешней политики Украины». Помимо общих положений и статей в нем 

содержится раздел, утверждающий национальные интересы страны на международной 

арене. К их числу, в частности, относятся «региональные, субрегиональные, локальные 

интересы, связанные с обеспечением разнообразных специфических потребностей внут-

реннего развития Украины», а в качестве одного из «главных направлений» рассматрива-

ется «сотрудничество в рамках Содружества независимых государств» [Постанова Вер-

ховної Ради України..., 1993]. 

В то же время Л.М. Кравчук, несмотря на то, что являлся одним из подписантов Бе-

ловежского соглашения 1991 г., положившего конец существованию СССР и провозгла-

сившего создание СНГ, на протяжении всего срока критиковал сближение бывших союз-

ных республик в рамках новообразованной структуры и возможное придание организации 

наднациональных полномочий. По мнению украинского лидера, данная организация не 

должна была способствовать тесной консолидации, а стать площадкой для «цивилизаци-

онного развода», т. е., по сути, способствовать разделу активов бывшего СССР. Во мно-

гом именно из-за этой позиции президента Украина не ратифицировала Устав СНГ и не 

принимала активного участия в основных процессах в рамках Содружества. 

При Л.М. Кравчуке было заложено восприятие Украиной постсоветского простран-

ства как периферийного направления внешней политики. Несмотря на неоднократное 

упоминание в Постановлении 1993 г. интеграционных процессов в регионе, в которых 

Киев декларировал участие, гораздо подробнее в документе представлены намерения о 

сотрудничестве с европейскими и евроатлантическими структурами, организациями и от-

дельными странами. Из бывших союзных республик отдельно упоминаются лишь «осо-

бые отношения с Российской Федерацией» [Постанова Верховної Ради України..., 1993]. 

Также при Л.М. Кравчуке во внешнеполитическом курсе Украины возникнет т. н. 

«дилемма интеграции», в которой между собой конкурировали интеграционные проекты в 

Европе и на постсоветском пространстве (Евразии). Впоследствии именно необходимость 

выбора станет одним из главных противоречий не только деятельности Киева на между-

народной арене, но и серьезным фактором разобщения украинского общества [Troitskiy, 

Charap, 2013]. 

В первой половине 1990-х гг. сформировался комплекс проблем в двусторонних от-

ношениях между Украиной и республиками бывшего СССР, касавшийся раздела совет-

ского имущества и инфраструктуры, ядерного арсенала, долгов, территориальных вопро-

сов, торгово-экономических споров, энергетической безопасности и т. д. Большинство из 

них (за исключением ядерного разоружения) не были решены при Л.М. Кравчуке. 

Некоторым «оправданием» курса Л.М. Кравчука может служить то, что период 

1991–1994 гг. являлся кризисным как для постсоветского пространства и формирующихся 
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в его рамках организаций, так и для всех новых независимых государств. Политические и 

экономические элиты Украины рассматривали успешные страны и международные струк-

туры в качестве ключевых приоритетов внешней политики, поскольку именно они могли 

оказать поддержку молодому государству и инкорпорировать его в основные глобальные 

и региональные (европейские) процессы. 

Новый этап во внешней политике Украины начался с приходом к власти Л.Д. Кучмы 

(1994–2004 гг.). Делая ставку на электорат юго-восточных регионов страны, будущий пре-

зидент и его окружение анонсировали изменения в статусе русского языка, улучшение от-

ношений с Россией и новыми независимыми государствами, активизацию деятельности на 

постсоветском пространстве. Выстраивавшийся при Л.Д. Кучме внешнеполитический 

курс принято называть «многовекторным» или «маятниковым». Многовекторность состо-

яла «в лавировании между интересами ЕС, РФ и США и учитывала не только различную 

ментальность юго-восточных и северо-западных регионов, но и позволяла украинскому 

государству проводить политику исходя их сугубо прагматичных экономических интере-

сов» [Ромащенко, 2012, с. 68]. 

Практическая реализация внешнеполитического курса на постсоветском простран-

стве при Л.Д. Кучме представляется достаточно противоречивой. С одной стороны, Киев 

сумел урегулировать ряд актуальных двусторонних споров с государствами региона (Чер-

номорский флот, некоторые приграничные вопросы), а также стать частью т. н. «интегра-

ционного ядра», куда также входили Россия, Беларусь и Казахстан. С другой, Украина по-

прежнему не проявляла интерес к российским инициативам и проектам в рамках СНГ. 

При этом Л.Д. Кучма, критикуя разноуровневую и разноскоростную интеграцию в рамках 

Содружества, снижавшую, по его мнению, возможности организации, предлагал соб-

ственную концепцию развития (впрочем, нигде широко не обсуждавшуюся), которая 

предполагала усиление позиций участников как противовеса политике России. 

При Л.Д. Кучме сформировались новые тенденции в политике страны на постсовет-

ском пространстве, часть из которых сохраняет свою актуальность и в настоящее время. 

Речь идет о позиционировании Украины в качестве альтернативного регионального цен-

тра, объединяющего вокруг себя государства, несогласные с политикой России. Примером 

является создание в 1997 г. организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова; 

в 1999–2005 гг. Узбекистан). Украина позиционировала себя не только альтернативным 

центром постсоветского пространства, но и своеобразным «форпостом европеизма», 

обеспечивающим связь региона с Европой и продвигающим европейские политические 

идеи и ценности [Курылев, 2012]. 

Испытывая существенную потребность в энергоресурсах, Украина пыталась разви-

вать новое направление на постсоветском пространстве – центральноазиатское. Киев ста-

рался решить сразу две задачи: диверсифицировать источники поставок углеводородов, 

ослабив тем самым энергозависимость от России, и обеспечить партнеров альтернатив-

ными маршрутами транзита нефти и газа в страны Европы в обход территории России. 

Результаты подобной политики нельзя назвать успешными, поскольку Киеву было сложно 

конкурировать с политикой Москвы, а потенциальные энергомаршруты требовали огром-

ных финансовых вложений и инвестиций. 

Отдельно стоит упомянуть о роли Украины в рамках евразийской интеграции, ак-

тивно набиравшей обороты в начале XXI в. В 2003 г. страны «интеграционного ядра» вы-

ступили с инициативой создания Единого экономического пространства (ЕЭП) и заклю-

чили соответствующее соглашение, а годом позднее утвердили перечень документов для 

подписания. Однако уже на данном этапе Киев затягивал процесс формирования норма-

тивно-правовой базы. С приходом к власти нового президента В.А. Ющенко тема участия 

Украины в создании ЕЭП была снята с повестки дня. 

Подводя итоги президентства ЛД. Кучмы, можно отметить, что избранный им курс 

многовекторности позволил достичь определенных успехов на постсоветском простран-
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стве в двусторонних и многосторонних форматах взаимодействия. Украина, участвуя в 

некоторых проектах, поддерживаемых Россией, одновременно пыталась и формировать 

свой собственный региональный курс. 

Пришедший к власти в результате «Оранжевой революции» В.А. Ющенко позицио-

нировался в качестве прозападного политика, что не могло не отразиться на внешнем кур-

се Украины. Ключевым направлением стало сближение Киева с США и странами Европы, 

а также актуализация темы вступления в ключевые экономические, политические и воен-

но-политические евроатлантические структуры. В подобных условиях, предполагавших 

отказ от многовекторности, постсоветское пространство получало второстепенный статус 

во внешнеполитическом курсе. Однако именно этот регион фактически был единствен-

ным, где Киев мог претендовать на ведущие роли [Горбаченко, 2021]. 

К числу основных тенденций, характерных для периода президентства 

В.А. Ющенко, можно отнести следующие: 

– серьезное ухудшение отношений с Россией; 

– продвижение европейских идей и ценностей в регионе, что привело к охлаждению 

отношений с Арменией, Беларусью и другими государствами; 

– минимизация участия в работе СНГ и евразийском интеграционном проекте; 

– попытка «реанимации» ГУАМ как нового экономического, военно-политического 

и культурного центра постсоветского пространства; 

– участие в программе ЕС «Восточное партнерство», куда также входили Азербай-

джан, Армения, Беларусь, Грузия и Молдова; 

– продолжение попыток диверсифицировать поставки энергоресурсов за счет госу-

дарств Центральной Азии. 

Политика Украины на постсоветском пространстве при В.А. Ющенко способствова-

ла развитию центробежных тенденций, фактически закрепив «дилемму интеграции» в ка-

честве одного из главных противоречий развития региона. При этом в действиях украин-

ского руководства наметилась определенная преемственность относительно периодов 

Л.М. Кравчука и Л.Д. Кучмы, но это касалось не стратегической линии, а определенных 

аспектов (позиционирование в качестве «альтернативного центра», поиск новых энерго-

поставщиков). 

При следующем президенте В.Ф. Януковиче (2010–2014 гг.) Украина отказалась от 

односторонней ориентации внешней политики, вернувшись к модели Л.Д. Кучмы. Суще-

ственным отличием стало то, что теперь многовекторность осуществлялась не в рамках 

нескольких параллельных процессов, а в виде существенного крена в сторону какой-либо 

из сторон с последующей сменой приоритетов. В первый год президентства 

В.Ф. Януковича произошло сближение с Россией, апогеем чего стали Харьковские согла-

шения, согласовавшие позиции сторон по пребыванию в Крыму Черноморского флота и 

ценам на газ для Киева. Наметилась «оттепель» и в отношении поддерживаемых Россией 

проектов на постсоветском пространстве, возобновились переговоры о возвращении 

Украины в процесс евразийской интеграции [Рябінін, 2011]. 

В дальнейшем Украина сделала ряд шагов в сторону ЕС, сосредоточившись на полу-

чении статуса ассоциированного члена через программу «Восточное партнерство». Одна-

ко за несколько недель до предполагавшегося подписания соответствующего документа 

Украина «взяла паузу», а в выступлениях представителей власти вновь появилась тема о 

возможности присоединения к Таможенному союзу. В условиях конкуренции двух инте-

грационных проектов на постсоветском пространстве выбор в пользу одного из них авто-

матически закрывал возможность участия в другом [Белащенко и др., 2020, с. 547–548]. 

При В.Ф. Януковиче была модернизирована нормативно-правовая база внешней по-

литики после вступления в силу Закона от 1 июля 2010 г. «Об основах внутренней и 

внешней политики». В нем Украина характеризуется как «европейское государство», 

осуществляющее «открытую внешнюю политику» и стремящееся к сотрудничеству «со 
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всеми заинтересованными партнерами, исходя, прежде всего, из необходимости обеспе-

чения безопасности, суверенитета и защиты территориальной целостности Украины» [За-

кон України…, 2010]. Среди 16 принципов внешней политики отдельно упоминаются 

НАТО и стремление к членству в ЕС, а к постсоветскому пространству можно отнести 

лишь ряд общих пунктов и положение об урегулировании существующих и предотвраще-

нии новых конфликтов в приграничных регионах [Закон України…, 2010]. 

Непоследовательная политика В.Ф. Януковича не привела к существенной транс-

формации внешнего курса Украины. В отношении постсоветского пространства можно 

говорить об определенной корректировке, поскольку достижения первых лет президент-

ства были во многом нивелированы разворотом в сторону «европейского выбора» и по-

следующими событиями, приведшими к Евромайдану. 

Период президентств П.А. Порошенко (2014–2019 гг.) и В.А. Зеленского (с 2019 г.) 

можно рассматривать как единое целое, поскольку с 2014 г. внешнеполитический курс 

Украины развивается в рамках «европейского выбора» и антироссийской риторики. Глав-

ной целью было определено вступление в ЕС и НАТО, что получило официальное закреп-

ление в виде поправок в Конституцию Украины, принятых в 2019 г. [Закон України…, 

2019]. 

Постсоветское пространство вновь вернулось на второстепенные роли. Это касается 

фактического прекращения участия Украины в деятельности СНГ и выхода из ряда общих 

договоров и соглашений, регулировавших деятельность республик бывшего СССР в раз-

личных сферах. Киев сохранил интерес лишь к развитию двусторонних соглашений с не-

которыми государствами региона, а также вновь попытался активизировать деятельность 

ГУАМ. Относительно спешным направлением стало «Восточное партнерство», с помо-

щью которого Украина получила статус ассоциированного члена ЕС. 

События Украинского кризиса оказали существенное влияние на постсоветское про-

странство, которое можно охарактеризовать как двойственное. С одной стороны, Евро-

майдан и его последствия активизировали региональные интеграционные процессы, апо-

феозом которых стало возникновение Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а 

также вновь актуализировали тему противодействия «цветным революциям». С другой, 

действия России в период Украинского кризиса не получили поддержки со стороны госу-

дарств СНГ и партнеров по евразийской интеграции [Белащенко и др., 2020, с. 548–549; 

Stronski, 2020]. 

Политика Казахстана на постсоветском пространстве:  

стратегические цели и промежуточные результаты 

Становление и развитие внешней политики Казахстана отличается от украинского 

варианта. Во многом это обусловлено пребыванием Н.А. Назарбаева на посту президента 

с 1990 по 2019 гг., что отразилось на развитии международной деятельности страны и 

определении ее целей, направлений и приоритетов [Chebotarev, 2020]. 

С нашей точки зрения, можно выделить этапы развития внешней политики Казах-

стана, опираясь не только на личности президентов Н.А. Назарбаева и К.-Ж. К. Токаева, 

но и на нормативно-правовую базу. Первый этап связан с принятием в мае 1992 г. Страте-

гии становления и развития Казахстана как суверенного государства, определявшей осно-

вы внутренней и внешней политики страны. 

Основополагающим принципом развития внешней политики была объявлена «миро-

любивость», нашедшая свое отражение в политике «многовекторности» [Vanderhill et al., 

2020]. Продвигая принцип предсказуемых взаимоотношений, Н.А. Назарбаев формировал 

образ Казахстана как надежного партнера и активного международного актора. 

На начальных этапах выстраивания внешней политики руководство опиралось на 

географические и геополитические особенности страны. Казахстан располагается на тер-



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 1 (186–196) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 1 (186–196) 

 

 
192 

ритории Центральной Азии, исторически являвшейся центром притяжения интересов ве-

дущих акторов международной политики. Обладая девятой по площади территорией в 

мире с выходом к Каспийскому морю и имея границы как с Россией, так и с Китаем, стра-

на является коридором, соединяющим европейскую и азиатскую части Евразии. Одним из 

первых проектов, отражавших политическую многовекторность страны, стала концепция 

«Евразийского моста», выдвинутая в первой половине 1990-х гг. 

Показательным и во многом имиджевым шагом продвижения миролюбивой полити-

ки Казахстана стало решение о сокращении оружия массового поражения, включенное в 

Концепцию внешней политики 1995 г. [Lee, 2010]. Этим шагом Казахстан фактически 

провозглашал безъядерный статус и отказывался от обладания ядерным оружием, остав-

шимся на его территории после распада СССР. 

Вторым этапом развития внешней политики Казахстана становится 2001 г. События 

11 сентября в США оказали значительное влияние на все мировое сообщество, трансфор-

мировав подходы к пониманию безопасности. Для Казахстана этот период стал поворот-

ным моментом в понимании необходимости развития в русле многовекторной диверси-

фицированной и гибкой внешней политики. Понимание необходимости развития государ-

ства на международной арене как равного партнера для ведущих мировых акторов сказа-

лось на формировании сбалансированных отношений с такими государствами, как Россия, 

Китай и США. Концепция внешней политики, принятая 15 марта 2001 г., отражала прева-

лирование экономических инициатив, определяя в качестве инструмента реализации раз-

витие международных союзов [Байгарин, 2010]. 

Примером стало создание Организации центрально-азиатского сотрудничества в 

2002 г. Данная структура, эволюционировавшая из Центрально-азиатского экономическо-

го союза, созданного в 1994 г., стала одним из первых интеграционных проектов Казах-

стана, направленных на позиционирование страны как регионального лидера. Организа-

ция просуществовала с 2002 по 2005 гг. и в дальнейшем была объединена с Евразийским 

экономическим сообществом (ЕврАзЭС). 

К важнейшим инициативам Казахстана относится евразийская интеграция, концеп-

ция которой была выдвинута Н.А. Назарбаевым в середине 1990-х гг. Изначально она 

нашла отражение в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, а в дальнейшем 

эволюционировала до полноценной региональной экономической организации 

(ЕврАзЭС). На современном этапе евразийская интеграция развивается в рамках ЕАЭС, 

наиболее институциоанализированной и перспективной организацией постсоветского 

пространства. Несмотря на то, что Казахстан не является «первой скрипкой» в «евразий-

ском оркестре», роль Нур-Султана в деятельности ЕАЭС является одной из ключевых 

[Мамедов, 2019, с. 28–32]. 

Третьим этапом стало принятие в 2014 г. Концепции внешней политики до 2020 г. 

Стоит подчеркнуть, что 2014 г. является ключевым с точки зрения формирования внутри- 

и внешнеполитического курсов Казахстана. Именно в этом году президент в своем посла-

нии к народу объявил, что период трансформации для страны закончен и наступает новый 

этап развития государства в соответствии с принципами прагматизма [Стратегия «Казах-

стан-2050»…, 2012]. 

Ключевым принципом Казахстана на международной арене, согласно Концепции 

2014 г., является формула «сначала – экономика, потом – политика». Другими деклариру-

емыми в данном документе особенностями внешнеполитического курса страны выступа-

ют амбициозность, открытость и лаконичность. Фактически Казахстан с 2014 г. примеряет 

на себя роль не просто регионального актора, но и потенциального глобального игрока, 

способного отстаивать и продвигать свои интересы далеко за пределы границ [О Концеп-

ции внешней политики…, 2014]. 

В 2014–2020 гг. Казахстан стремился к развитию многовекторных отношений в рам-

ках таких международных организаций, как ООН, СНГ, ОБСЕ, ШОС, ЕАЭС, ВТО и др. 
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Также стоит выделить, что Концепция внешней политики до 2020 г. стала первым доку-

ментом, официально закрепившим использование Казахстаном «мягкой силы» в сфере 

продвижения языка и культуры и развития казахской диаспоры [Sharifzoda, Temirov, 

2019]. 

Началом четвертого и последнего на данный момент этапа развития внешней поли-

тики страны становится принятие новой концепции 2020–2030 гг. Уход Н.А. Назарбаева с 

поста президента и начало правления К-Ж.К. Токаева оживили дискуссию относительно 

возможной смены или корректировки приоритетов внешней и внутренней политики стра-

ны. Однако новый лидер подошел к вопросам внешней политики с позиции продолжателя 

идей своего предшественника. Приоритетами новой Концепции внешней политики оста-

ются сохранение мира и согласия на международной арене, обеспечение безопасности 

национальных интересов Казахстана, установление эффективного сотрудничества в рам-

ках региональных интеграционных образований, расширение взаимодействия в регионе 

Центральной Азии и т. д. [О Концепции внешней политики…, 2020]. 

Выводы 

Сравнение региональных политик Украины и Казахстана позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

1. Ресурсы и экономические потенциалы двух государств в начале 1990-х гг. дава-

ли им примерно одинаковые «стартовые площадки» для закрепления в рамках системы 

международных отношений. 

2. Особенности внутриполитического устройства Украины, а также отсутствие 

общественной консолидации во многом способствовали тому, что Киев не сумел вырабо-

тать эффективный сбалансированный внешнеполитический курс, учитывающий интересы 

как политических и экономических элит, так и мнение населения. 

3. Казахстан избежал значительных внутри- и внешнеполитических колебаний, сде-

лав ставку на формирование четкого внешнеполитического курса, направленного на одина-

ково успешное сотрудничество с различными глобальными и региональными акторами. 

4. Постсоветское пространство декларировалось в качестве одного из ключевых 

направлений внешней политики как Киева, так и Астаны (Нур-Султана), однако подход 

Украины во многом зависел от внутриполитических обстоятельств и позиции действую-

щего президента, в то время как Казахстан систематически развивал принципы и приори-

теты внешней политики, ставшие основополагающими практически сразу после обрете-

ния независимости. 

5. Деятельность Украины на постсоветском пространстве может быть охарактеризо-

вана как политика утраченных возможностей, поскольку непоследовательность и частая 

смена приоритетов привели к тому, что Киев из потенциального регионального лидера пре-

вратился в центр нестабильности. Практическая деятельность Украины в рамках постсовет-

ского пространства не отличается существенными достижениями, а потенциально перспек-

тивные идеи, инициативы и проекты фактически не получили конкретного развития. 

6. Политика Казахстана на постсоветском пространстве представляется гораздо 

более успешной, примером чего могут служить современные евразийские интеграцион-

ные процессы, запущенные во многом по инициативе Н.А. Назарбаева. Это обусловлено 

также приоритетом экономической деятельности над политической в рамках внешнего 

курса. 

7. На современном этапе развития постсоветского пространства модель политики 

Казахстана представляется гораздо более успешной не только в сравнении с Украиной, но 

и с большинством других новых независимых государств, наглядно демонстрируя, как 

сложная многонациональная и поликонфессиональная страна может использовать свои 

возможности и потенциал в рамках сбалансированного многовекторного внешнего курса. 
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Введение 

С каждым днем глобальная сеть Интернет оказывает все большее воздействие на 

жизнь общества, крепко переплетаясь со всеми сферами человеческой жизнедеятельности. 

Общество становится все ближе к идеалу информационного социума, в котором компью-

терно-опосредованные сети выступают центральным фактором общественного развития, 

«формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и то же время» [Кастельс, 2000, c. 26] 

Как констатирует известный канадский исследователь М. Маклюэн, «средство ком-

муникации есть сообщение» [Маклюэн, 2003, c. 11], что актуально также для Интернета, 

выступающего сильнейшим фактором трансформации общественного взаимодействия. Не 

является исключением и область политики. В данной связи показателен факт возникнове-

ния концепций «электронной демократии» [Hague, Loader, 2005], «электронного прави-

тельства» [Janowski, 2015], «цифрового гражданства» [Mossberger, 2007]. 

Изменения, вызванные новым средством коммуникации, также не обходят сторо-

ной идентичность человека. Как показывают исследования, в контексте виртуальной ре-

альности необходимо переосмыслить представления как о персональном [Turkle, 1995], 

так и о коллективном [Ackland, O’Neil, 2011] аспектах идентичности. Тем не менее в со-

временной науке до сих пор не было предложено концептуализации политической иден-

тичности в сети Интернет, которая принималась бы исследователями интерсубъективно. 

В рамках настоящей работы предпринята попытка дать обобщенное представление о 

данном феномене.  

Сущность политической идентичности 

Для достижения поставленной цели необходимо, прежде всего, охарактеризовать 

феномен политической идентичности в целом. В рамках данной работы мы будем опи-

раться на концептуализацию, данную И.С. Семененко. Под «политической идентично-

стью» исследовательница понимает «комплекс идейно-политических ориентаций и 

предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга 

в процессе коммуникации, и предполагает отождествление носителя политической 

идентичности с тем или иным политическим сообществом. Она утверждается во взаимо-

действии с политическими институтами и реализуется в публичной сфере» [Семененко , 

2012, c. 71].  

Наиболее важную роль в структурировании политической идентичности играет про-

цесс отождествления себя с той или иной политической общностью ‒ «политическая 

идентификация». Она, как отмечает О.В. Попова, «предполагает, во-первых, ясное пред-

ставление человека о социальных группах и их специфике и, во-вторых, определение сво-

его отношения к некоторым группам по ощущению «свой» ‒ «чужой» [Попова, 2002, 

c. 52]. Второй аспект, в свою очередь, тесно связан с формированием образов «своей 

группы» и образа «другого», несущих позитивную или негативную эмоциональную окра-

шенность [Попова, 2009]. 

Мы также придерживаемся позиции о том, что идентичность является конструируе-

мым феноменом (данный подход в той ли иной мере выражен в работах Дж. Мида [Мид, 

1994], П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995], Э. Гидденса [Гидденс, 1995] и др.). 

Этот факт подчеркивает важность средств коммуникации, организующих значительную 

часть данных взаимодействий.  
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Политика и сеть Интернет: эволюция взаимодействия 

Для того, чтобы выяснить, как онлайн-опосредованные формы социального взаимо-

действия могут детерминировать специфику сетевой политической идентичности, необ-

ходимо перейти к рассмотрению особенностей коммуникации в сети Интернет. За про-

шедшие несколько десятилетий данное пространство взаимодействий претерпевало зна-

чительные изменения в связи со стремительным развитием цифровых технологий, поэто-

му изложение особенностей глобальной сети коммуникаций не может осуществляться в 

отрыве от рассмотрения основных этапов становления её современного состояния. 

Актуальной в данном ключе выступает концепция «сетевого фронтира», предложен-

ная исследователями Е.В. Морозовой, И.В. Мирошниченко и Н.А. Рябченко. Под «сете-

вым фронтиром» коллектив авторов понимает «подвижную границу пространства контак-

та, взаимовлияния и взаимопроникновения социальных и культурных практик сетевого 

общества и предшествующих социальных и культурных практик» [Морозова и др., 2016]. 

Дальнейшее рассмотрение трех этапов становления сетевого фронтира позволит нам 

сформировать представление о том, как изменялось пространство онлайн-коммуникации, 

а также обозначить его ключевые характеристики. 

Перед рассмотрением этапов развития сетевого фронтира необходимо отметить, что 

связаны они, прежде всего, с появлением и распространением технологий Web 2.0. По 

нашему мнению, это несколько ограничивает представление о политическом развитии 

глобальной сети Интернет. Данный взгляд не обращает внимание на значительный поли-

тико-культурный пласт, сформированный на заре развития глобальной сети. Данное упу-

щение может сузить представление о некоторых аспектах сетевой политической идентич-

ности, поэтому в данном исследовании мы предлагаем – без претензии на пересмотр кон-

цепции «сетевого фронтира» в целом – выделить и рассмотреть предварительный этап в 

его развитии.  

Итак, в эпоху Web 1.0 (1990-е гг.) происходит, с одной стороны, формирование спе-

цифической для Интернета культуры и социальной среды, с другой – начало освоения гло-

бальной сети оффлайн-акторами. Как отмечают Д.С. и Н.А. Мартьяновы, идейной предпо-

сылкой формирования культурного феномена Интернета в 1990-х выступил киберпанк, со-

гласно воззрениям сторонников которого «в результате развития информационных техно-

логий границы между человеком и машиной размываются. А соответственно размываются 

и культурная, гендерная, политическая, этническая идентичность. На смену им приходит 

новая конструируемая идентичность, которая выбирается каждым осознанно» [Мартьянов, 

Мартьянова, 2012]. Своеобразным проявлением данной установки становится культура ха-

керства, активно развивающаяся в данный период [Кастельс, 2004, c. 63–67]. 

В то же время Интернет активно осваивается пользователями, не связанными с ха-

керским движением. Глобальная сеть начинает использоваться оффлайновыми обще-

ственными движениями в целях социальной мобилизации. Яркими проявлениями данной 

тенденции в 1990-е годы стало использование глобальной сети движением сапатистов, а 

также формирование гражданской сети Digital City [Кастельс, 2004, c. 173]. 

Таким образом, уже на заре развития Интернета мы наблюдаем действие двух тен-

денций: с одной стороны, распространение ценностей, тесно связанных с «хакерской эти-

кой» [Himanen, 2010], с другой – активное проникновение в онлайн-пространство калей-

доскопа оффлайн-акторов, использующих данное средство коммуникации для достижения 

собственных целей.  

В свою очередь, на первом этапе сетевого фронтира (1999–2008 гг.) [Морозова и др., 

2016] в связи с генезисом социальных сетей и технологий Web 2.0 ускоряется процесс 

проникновения оффлайн-политики в онлайн-пространство. Развитие новых Интернет-

ресурсов приводит к стремительному росту онлайн-сообществ и выдвижению сетевых ли-

деров. В онлайн-пространстве происходит в некотором роде «распад политики», в резуль-
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тате которого «на смену властному доминированию национальных государств и центра-

лизованных правительств приходит коммуникативная власть многообразных сообществ, 

сетей и индивидов, обладающих значимыми рефлексивными способностями. Рефлексив-

ная включенность индивида нарушает монополию государства на установление идентич-

ности» [Морозова и др., 2016].  

Тем не менее, как утверждает исследователь С.Н. Федорченко, ясно оформленные 

политические идентичности в сети Интернет в данный период не сложились [Федорченко, 

2017]. Мы, в свою очередь, вынуждены не согласиться с данной позицией. Во-первых, в 

данный период происходит оформление «пиратской» идентичности с последующим фор-

мированием соответствующих партий. Так, 1 января 2006 года с созданием веб-сайта и 

опубликованием на нем манифеста возникает первое подобное объединение – шведская 

«Партия пиратов» [Anderson, 2009]. Во-вторых, в данный период Интернет становится 

коммуникативным пространством, где активно заявляет о себе виртуальная идентичность 

(здесь данное понятие стоит понимать в широком смысле). Это мы можем наблюдать на 

примере виртуальных государств, для которых онлайн-взаимодействие стало удобным 

способом самовыражения и поиска сторонников. В данном ключе можно отметить, 

например, Ладонию (основана в 1996 г.), «жители» которой активно взаимодействовали в 

виде онлайн-сообщества [De Castro, Kober, 2019].  

На втором этапе сетевого фронтира (2008–2014 гг.) влияние технологии Web 2.0 на 

социально-политическую жизнь общества становится более заметным. Возникают инно-

вационные способы взаимодействия (сетевая мобилизация, краудсорсинг и др.) которые 

активно используются в ходе политического процесса [Мирошниченко и др., 2017].  

Наиболее яркими событиями, продемонстрировавшими силу новых коммуникатив-

ных технологий, стали революции в рамках Арабской весны, массовые протесты 15 ок-

тября 2011 года, протесты в Турции 2013 г. и др. Как показали исследования, в ходе дан-

ных событий значительную роль играли такие средства мобилизации, как интернет-

активизм, гражданская журналистика [Khamis, Vaughn, 2011], производство и распростра-

нение иных видов контента через социальные сети [Hermida et al., 2014]. 

В данный период в целом происходит «массовизация» [Мартьянов, 2015] Интернета: 

глобальная сеть стремительно заполняется разношерстной аудиторией, далекой от кибер-

культуры. Вместе с тем «социализируется» и само онлайн-пространство, вследствие чего 

рядовым пользователем оно стало рассматриваться не столько полем возможностей по 

формированию альтернативной идентичности, сколько инструментом репрезентации себя 

«настоящего».  

В рамках третьего этапа сетевого фронтира (с 2014 г.) вовлечение оффлайн-акторов 

политики в онлайн-сферу углубляется. Более четко себя проявляют партийные, этниче-

ские, религиозные и др. организации, которые в сети Интернет находят мощнейший ин-

формационный ресурс, позволяющий поддерживать идентичность старых сторонников и 

привлекать новых. В то же время на авансцену выступает государство, предпринимающее 

активные попытки по установлению контроля над онлайн-пространством и его использо-

ванию как дополнительного средства осуществления политики идентичности [Морозова и 

др., 2016]. 

Особенности сети Интернет как пространства для формирования и репрезентации 

идентичности 

Для большего понимания вектора возможного воздействия онлайн-пространства на 

специфику проявления политической идентичности необходимо также указать на некото-

рые отличительные черты, характеризующие Интернет-коммуникацию в целом.  

Исследователь Р. Холт отмечает, что дискурс сети Интернет одновременно диалоги-

чен и монологичен по своей природе. Первый атрибут предполагает такие составляющие, 
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как уникальность и непредсказуемость, второй ‒ повторяемость и прогнозируемость. 

Совмещение данных характеристик придает Интернет-коммуникации свойство комплекс-

ности, отличающее её от других форм взаимодействия. При этом такая комплексность 

предоставляет огромные возможности для социального конструирования [Holt, 2004].  

При этом онлайн-пространство глобально и не ограничено темпорально по своей 

сущности. Однако, как отмечают исследователи, процесс стремительного роста каналов 

распространения информации, вызванный появлением Интернета, приводит скорее к 

диффузии аудитории и, как следствие, к демассификации коммуникации [Cain, 2020].  

В данной связи стоит отметить, что Интернет повлиял на развитие новой модели со-

циальности ‒ «сетевого индивидуализма» [Кастельс, 2004; Wellman, 2001]. Эта модель 

предполагает, что индивиды самостоятельно формируют социальные сети, основываясь 

на собственных потребностях и ценностях, игнорируя окружающий их физический кон-

текст. При этом данный тип взаимодействия может адаптироваться не только отдельными 

индивидами, но и целыми сообществами [Soon, Kluver, 2014; Baym, 2015]. 

Также стоит обратить внимание на то, что сеть Интернет, выступая каналом комму-

никации с высокой степенью интерактивности, также предоставляет пользователям широ-

кие возможности по формированию желаемого образа «себя». В данном ключе, конечно, 

выделяются социальные сети с их богатым набором технических возможностей по фор-

мированию онлайн-личности. Особенно важно, что, если отдельные аспекты идентично-

сти индивида в оффлайн-мире проявляются в зависимости от той или иной социальной 

ситуации, то в онлайн-пространстве происходит «коллапс контекста» [Marwick, 2013], в 

результате которого онлайн-личность становится видна всем другим пользователям во 

всей полноте. Исследовательница З. Папачарисси отмечает, что данное явление наклады-

вает значительный эффект на процесс социального взаимодействия в глобальной сети: 

«В ежедневных циклах самопрезентации и формирования впечатлений индивиды… сме-

шивают в онлайне социальные сферы, которые могут быть разделены в оффлайне, смеши-

вая таким образом области приватного и публичного» [Papacharissi, 2011, p. 304–318]. 

Специфика феномена политической идентичности в онлайн-среде 

Политическая идентичность в контексте киберпространства остается в настоящее 

время малоисследованным феноменом. В качестве причин этого можно отметить, что, во-

первых, процесс развития сети Интернет придал феномену идентичности характеристики 

комплексности и изменчивости, что затрудняет анализ ее политического аспекта, во-

вторых, само киберпространство до сих пор выступает terra incognita для науки. В резуль-

тате исследователи, предпринимавшие попытки дать концептуализацию рассматриваемо-

го феномена, зачастую охватывали своим взором лишь отдельные его стороны [Жаде, Ля-

ушева, 2016].  

Вследствие этого в научной литературе можно встретить множество неоднородных 

по смыслу концептуализаций идентичности в контексте киберпространства: «сетевая 

идентичность», «виртуальная идентичность», «киберидентичность», «онлайн-

идентичность» и т. п. Далее мы более детально рассмотрим наиболее распространенные 

определения и очертим их проблемные стороны. 

Так, О.Н. Астафьева трактует «сетевую идентичность» как одну из составляющих 

«социокультурной идентичности личности, которая относится к осознанию своей принад-

лежности к определенной (не всегда фиксируемой в реальном социуме) общности, осу-

ществляющей деятельность (в основном, потребление и передача знаний и информации) в 

информационно-коммуникативных средах, прежде всего – в компьютерном виртуальном 

пространстве» [Астафьева, 2007]. Недостатком данного подхода выступает то, что он 

применим для сообществ, напрямую связанных с Интернет-сетью (это, например, хакеры), 

в результате чего из поля зрения исключается оффлайн-социум. 
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Л.А. Фадеевой предлагается альтернативный подход к определению понятия «сетевая 

идентичность», под которым она понимает «отождествление человеком (пользователем) 

себя с той или иной группой, созданной в сети; виртуальная самопрезентация. В то же вре-

мя ее можно рассматривать и как разновидность пространственной идентичности, имея в 

виду виртуальное пространство информационно-коммуникационных потоков как среду и 

одновременно как ориентир самоидентификации» [Фадеева, 2016, c. 67–69]. Данное опре-

деление в целом фиксирует некоторые базовые признаки рассматриваемого феномена. 

Тем не менее сам концепт «сетевая идентичность» предполагает двусмысленность. 

Он отсылает не только к Интернет-пространству, но и к особой модели социального взаи-

модействия, которая может разворачиваться вне онлайн-сферы. Таким образом, «сетевая 

политическая идентичность» может обозначать также «политическую идентичность, 

сконструированную в соответствии с сетевыми принципами, как, например, в случае пи-

ратских партий» [Мартьянов, 2014]. 

Понятие «виртуальная идентичность» в целом трактуется похожим образом. Напри-

мер, определение исследователей Е.Л. Солдатовой и Д.Н. Погорелова объединяет в себе 

вышерассмотренную концептуализацию О.Н. Астафьевой и пространственный аспект 

трактовки Л.А. Фадеевой [Солдатова, Погорелов, 2018]. Тем не менее некоторые авторы 

предпринимают попытки разграничения. Так, А.Е. Войкунский предлагает «закрепить 

наименование «виртуальность» не за всякой активностью онлайн, а за поведением, свя-

занным именно и только с применением технических систем виртуальной реальности ‒ 

виртуальных миров, конструируемых посредством программ компьютерной графики и 

демонстрируемых с помощью специальных средств отображения» [Войкунский, 2013]. 

Как и в случае с предыдущим определением, данный концепт также может иметь 

двойной смысл. «Виртуальная идентичность» может означать совокупность установок, 

направленных на любые возможные, не связанные с реальностью объекты, которые не 

обязательно должны быть опосредованы информационными технологиями.  

Однако главной проблемной точкой вышерассмотренных определений выступает то, 

что в качестве одного из основных компонентов идентичности в глобальной сети они 

называют самоотождествление индивида с той или иной группой, действующей в Интер-

нет-пространстве. Мы полагаем, что многие онлайн-группы не выступают репрезентанта-

ми оффлайн-сообществ в их целостности, поэтому не могут являться полноценным объек-

том идентификации. Данные группы выступают скорее элементом, с помощью которого 

индивид конструирует свою оффлайн-идентичность. Иными словами, обозначая свою 

принадлежность к тому или иному онлайн-сообществу и взаимодействуя с ним, индивид 

демонстрирует свою принадлежность к более обширной социальной группе из простран-

ства «реального». Это, конечно, не касается тех сообществ, генезис которых напрямую 

связан с киберкультурой, однако выше было показано, что данные группы в пространстве 

Интернета носят маргинальный характер.  

С.В. Бондаренко предлагает концепт «групповая политическая идентичность участни-

ков виртуальных сетевых сообществ», под которым подразумевается «ощущение групповой 

сплоченности, основанное на эмпатии, приверженности групповым социальным ценностям, 

доверии и общем идеологическом дискурсе» [Бондаренко, 2005]. Данное определение также 

представляется недостаточным, поскольку оно фиксирует скорее характеристики политиче-

ской идентичности вообще, не специфицируя ее в онлайн-контексте. 

Учитывая недостатки вышерассмотренных трактовок и принимая во внимание осо-

бенности глобальной сети, мы предлагаем использовать понятие «политическая онлайн-

идентичность», под которой необходимо понимать репрезентуемые с помощью Интернет-

технологий ориентации и предпочтения, выражающие представление индивида о себе и о 

других в контексте политического процесса, а также отождествление себя с сообществом 

политического характера, происхождение которого может быть связано как с онлайн-, так 

и с оффлайн-пространством. 
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Заключение 

В рамках данной статьи нами было выявлено, что процесс трансформации Интернет-

пространства за последние несколько десятилетий серьезно повлиял на то, как исследова-

телями воспринимался феномен политической идентичности в контексте глобальной сети. 

Вкупе с малоизученностью киберпространства в целом это привело к появлению множе-

ства концептуализаций, освещающих лишь отдельные стороны указанного феномена. В 

работе нами был критически оценен ряд таких определений, а также представлен автор-

ский концепт «политическая онлайн-идентичность», призванный преодолеть отмеченные 

недостатки. 
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Аннотация. Проведенное исследование позволяет констатировать, что анализ роли и практики 

политического лидерства (ПЛ) в инновационном развитии Российской Федерации на выходе 

конкретизирует его инновационный потенциал (ИП). По ряду параметров он еще не сбалансирован 

из-за следствий и противоречий формирования самовоспроизводящейся национальной системы. 

В его воплощении задействованы и люди, и элементы цикла инновационных преобразований, в 

нашем варианте – стратегическая культура, мышление, процессы стратегического планирования и 

управления с показателями эффективности реализации стратегий, изменений внутренней (с учетом 

новых публичных форм) и внешней среды. К этому добавим зависимость ИП ПЛ от изменений в 

роли государства и инновационной политике. В первом случае – его более инициативной и 

решительной миссии на современном этапе в создании новых механизмов и творческих ресурсов, во 

втором – востребованности ее результатов во всех сферах общества. В каждом случае требуются 

инновационные решения с опорой на соответствующие компетенции. 
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Abstract. The conducted research allows us to state that the analysis of the role and practice of political 

leadership (PL) in the innovative development of the Russian Federation at the output specifies its 

innovative potential (IP). According to a number of parameters, it is not yet balanced due to the 

consequences and contradictions of the formation of a self-reproducing national system. Its 

implementation involves both people and elements of the cycle of innovative transformations, in our 

version, strategic culture, thinking, strategic planning and management processes with indicators of the 

effectiveness of implementing strategies, changes in the internal (taking into account new public forms) 

and external environment. Add to this the dependence of IP PL on changes in the role of the state and 

innovation policy. In the first case, its more proactive and decisive mission at the present stage in the 
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creation of new mechanisms and creative resources, in the second, the demand for its results in all spheres 

of society. In each requiring innovative solutions based on relevant competencies. 
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Инновации и лидерство – явления близкие по своей стратегической сути [Казаков, 

2009, с. 13]. Ее выражением в социально-политическом процессе является постоянный 

спрос на них. Выход – ответ на необходимость. Инновационная политика как одно из мест 

их встречи с ее результатами, возросшими технологическими возможностями в заинтере-

сованности власти, бизнеса и гражданского общества в их управлении и развитии – тема 

более чем актуальная и предметно конкретная в условиях 2022 года. Геополитические и 

ковидные риски (а вслед за ними и другие) до предела усложнили и обострили в конку-

ренции ведущих держав вызовы и противоречия прежних лет. И если актуальность темы 

сегодня напрямую связана с насущной необходимостью их мирного разрешения, то кон-

кретика – в его методах и способах, инновационных технологиях политического управле-

ния органов власти. В этом ракурсе теоретический аспект актуальности смещается от изу-

чения основных типов акторов инновационной политики в сторону политического лидер-

ства как специфического механизма инновационного развития. Практический – к соци-

альной и политической стабильности в конкретных странах с новым пониманием факто-

ров устойчивости соответствующих систем.  

Политическое лидерство Российской Федерации в таком фокусе – важнейшее звено, 

фактор опоры и развития. На фоне интереса россиян, как показывают исследования, к ду-

ховным и публично-политическим практикам – это соответствующий им комплексный 

феномен. Он сочетает институциональный, социокультурный (включая политико-

психологический) и управленческий уровни (к примеру, федеральный, региональный, 

МСУ). Но не сводится в реальном контексте лишь к власти или менеджменту. Хотя и мо-

жет подразумевать, как считает В.А. Никонов, «и совокупность опробованных в стране 

принципов государственного управления. И осознание своей страны как лидера, без чего 

...и индивидуальное лидерство (особенно в политике) не может быть по-настоящему эф-

фективным» [Никонов, 2017, с. 3]. Основная цель статьи – исследование роли и практики 

политического лидерства в инновационном развитии современной России. 

Введение 

Сегодня стало доброй традицией изучение темы реализации инновационной полити-

ки РФ по трем основным направлениям научного поиска. А. Соединение разнообразных 

исследовательских концептов, в котором проблема инноваций и вопросы инновационного 

развития получают особенное для каждого содержательное наполнение. Б. Роль в этом 

общем поле государства и институтов власти, бизнеса и гражданского общества с выхо-

дом на концепцию национальных инновационных систем как самостоятельного типа 

научности и практики. В. Механизмы обеспечения эффективного взаимодействия субъек-

тов, акторов и игроков (тех же государств) инновационного развития с обращением ранее 

к зарубежному, а ныне к отечественному опыту государственно-частных партнерств в его 

междисциплинарном дискурсе.  

В реалиях все участники инновационного процесса (от научных, некоммерческих 

гражданских структур до бизнеса) функционируют в различных сферах деятельности госу-

дарственного и частного сектора. Их результатом являются разные инновации. На них в 
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процессе воплощения и внедрения, используя политику в области налогов, пошлин, кре-

дитов, строительства инфраструктуры и других рычагов [Примаков, 2014, с. 172] влияют 

решения органов власти, контролируемые, в свою очередь, политической элитой. Лидер 

(группа) по мере роста авторитета и решающих полномочий становится фигурой, направ-

ляющей деятельность государства. Задачи инновационного развития в нем, как правило, 

решаются через выработку общенациональных целей, стратегии, долгосрочных и тактиче-

ских ориентиров, общего плана действий. Политические лидеры, помимо общеизвестных 

функций, чаще проявляют себя сегодня в стратегировании и контроле исполнения прио-

ритетных направлений ответственных за них должностных лиц.  

В таком русле инновационная политика – это согласованная деятельность субъектов 

инновационного процесса (новаторов), структур бизнеса, гражданского общества и власти 

по определению общенациональной системы социальных приоритетов в сфере инноваций 

и целенаправленной, скоординированной работе по их претворению в жизнь. И если по-

литическая позиция институтов гражданского общества как субъекта инновационного 

развития стала активно формироваться лишь в последнее десятилетие, то позиция госу-

дарства при собственных основаниях в ней политического лидерства (а это не только Пре-

зидент, но и главы – Правительства Российской Федерации, обеих палат парламента, ре-

гионов и т. д.) по осуществлению инновационного пути известна с 2000-х гг. Тогда же ин-

новационная политика как активность ее субъектов, реализуемая в ее проведении, и за-

крепилась в целях, действиях и воплощении потенциала каждого института.  

Уже в выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О страте-

гии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г. В.В. Путин не только ее наметил, но 

и подчеркнул, что основу инновационного развития страны составляет реализация челове-

ческого потенциала. Эффективное применение знаний и умений людей для постоянного 

улучшения технологий, социальных и экономических результатов, жизни общества в це-

лом. Человеческий капитал, национальная культура, стратегическое мышление – конку-

рентные преимущества страны на пути ее инновационного развития и «главное, чего мы 

добились – стабильности», констатировал тогда В.В. Путин, «которая позволяет строить 

планы, спокойно работать и создавать семьи...» [Казаков, 2008, с. 56].  

Однако эта поступательность была поставлена под вопрос мировым кризисом и вы-

ходом из него в 2009–2010 гг., протестными акциями в 2011–2012 гг. Они показали неиз-

менность позиции политического руководства страны на стабильность, возможность ее 

укрепления посредством методов и инновационной политики, в частности анализа спроса, 

выбора стратегий, приоритетных направлений, отбора инновационных проектов, учете 

рисков и т. д. Последние с тех пор воспринимаются и осмысливаются через комплекс зна-

ний (как ресурса). Было усилено внимание к информационным стратегиям, ИКТ и образо-

вательным технологиям. В последующие годы стали складываться попытки по-новому 

сформировать политическую базу поддержки реформ и власти, «сохранить статус великой 

державы, в частности военной» [Григорьев, 2015, с. 120], что потребовало разнообразия 

ресурсов, проектов регионального развития. 

Отдельным аспектом работы явилось изучение проблем и мер по их устранению по 

ходу периода 2014–2022 гг., осмысление происходящего, исходя не из статистики, а от 

действий политических лидеров, включая региональных, в динамике их интересов при пе-

ременах в ситуации, положении, стиле. В связи со сменой поколений в элитах и объявлен-

ного руководством страны курса на инновационное развитие, «молодость для политика» 

стала предметом публичного дискурса, а для лидеров субъектов Российской Федерации 

«существенным преимуществом» [Шестопал и др., 2012]. Разумеется, в составе каждого 

из поколений есть разные люди, но череда коррупционных скандалов сопровождает в 

большей мере представителей младшего поколения элиты, стремящегося жить «здесь и 

сейчас» и пренебрегающего стратегическим мышлением [Сергеев, 2014, с. 20].  
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Стратегирование, по своей сущности, есть основа инновационной деятельности. Для 

обеспечения ее эффективности требуется свод правил и норм сотрудничества с учетом пре-

пятствий для действий каждого актора, способностей политических лидеров видеть их по-

следствия, переорганизовывать при необходимости перспективные направления, соотне-

сенные с национальными интересами, и содействовать инвестициям в них. В Крым, как 

пример, инвестирует государство и за редким исключением, не считая государственных 

корпораций, крупный российский бизнес. Основные векторы практики политического ли-

дерства Российской Федерации в сфере инноваций соответствуют социальным запросам. 

Выражают тренды, проблемы и особенности политического управления инновационным 

развитием страны, включая противодействие разного рода атакам и изменениям извне, про-

воцирующим неопределенность и неустойчивость в отдельных системах общества. 

Методология 

Основой исследования является методологический принцип системного анализа с 

привлечением для углубленного раскрытия содержания практик политического лидерства 

элементов комплексного и социокультурного подхода. Они позволили авторам точнее 

изучить взаимосвязи и взаимовлияние структурных звеньев инновационного процесса, 

соизмерить уровни руководства, что является необходимым, но недостаточным условием 

механизма эффективного лидерства, возрастающее значение управленческих команд. 

Применение в этом плане структурно-функциональной и деятельностной парадигм, ком-

петентностного подхода сфокусировало внимание на профессиональных действиях акто-

ров инновационной политики. Использование институционального подхода позволило 

проанализировать роль государственных и общественных институтов с акцентов на поли-

тическом лидерстве в обеспечении курса инновационного развития. 

 При исследовании их современного состояния использовались методы casestudy и 

анализа процесса принятия решений. В качестве основных общенаучных методов высту-

пили: анализ и синтез, позволившие получить развернутое представление о предмете ис-

следования; индукция и дедукция, примененные в обработке теоретического и фактиче-

ского материала, исторические и логические методы, представившие возможность изучать 

явления и процессы в развитии. Для выделения их особенностей был применен сравни-

тельный анализ. 

 Концептуальные положения инновационной политики, особо важные для политоло-

гического исследования, так как в них отражается ее курс, формулируются цели, задачи, 

приоритеты и общая методология их реализации, получили развитие в следующих доку-

ментах, учтенных в работе: Концепции долгосрочного социального развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.), Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.), Стратегия научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642). 

Результаты и их обсуждение 

Инновационная политика современной России стала складываться (после 2012 года) в 

обстановке кардинальных изменений самих условий ее развития. Реакция извне на воссо-

единение с Крымом, его интеграцию в многомерное пространство страны закрепила фрон-

товые линии в отношении к проводимой государством перестройке социально-

экономической и политической систем. Уже в начале 2015 г. последовал принятый Прави-

тельством РФ специальный План развития. Он был направлен на обеспечение «устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности» в обстоятельствах «наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры».  
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Среди главных направлений плана значились следующие меры: 1) поддержка им-

портозамещения с акцентом на высокотехнологической продукции; 2) содействие развитию 

малого/среднего бизнеса и в частности инновационного предпринимательства; 3) создание 

возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой сто-

имостью в наиболее значимых секторах экономики; 4) повышение устойчивости банков-

ской системы; 5) поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; 6) снижение неста-

бильности на рынке труда и поддержка эффективной занятости; 7) оптимизация бюджетных 

расходов «за счет» выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов 

на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств (власти).  

План отражал социально-ориентированную модель развития и был рассчитан на акти-

визацию структурных изменений в экономике Российской Федерации. Но одновременно 

углублял аспекты, сопряженные с изменениями в политической системе, ее очевидной от-

крытостью, более инициативной ролью государства в инновационной сфере страны. Это 

проявилось в том, что ряд проблем, ранее не имевших должного освещения в нормативно-

правовых актах, регулирующих эту сферу, получили поддержку государства. По мнению 

экспертов, это, во-первых, вопросы развития научно-технической базы государственного 

управления для стимулирования инновационной деятельности; во-вторых, вопросы госу-

дарственно-частных отношений нового типа и, в-третьих, вопросы ИКТ, цифровых техно-

логий как организационных инструментов обеспечения инновационного развития.  

Включив в себя проблемы, связанные с его управлением в субъектах РФ, они, по су-

ти, и стали не только приоритетными направлениями устойчивого развития страны, но и 

своеобразными ориентирами в социально-политической среде последующих шести лет. А 

с учетом того, что большая часть сопутствующих им инвестиций планируется в развива-

ющихся экономиках «сверху вниз», эти ориентиры подстегнули роль регионов, где имен-

но новым губернаторам и их управленческим командам предстояло взять на себя главную 

нагрузку в решении конкретных практических вопросов на базе идеологии развития цен-

тра, но в значительной степени путем эффективной реализации стратегий регионов. Это 

активизировало процессы формирования регионального политического лидерства (РПЛ) 

ускоренным преодолением им общих/особенных проблем организации как носителя не 

только статусных полномочий посредника, но и определенного типа ценностей политиче-

ского деятеля и инновационного предпринимателя [Казаков, 2020].  

В действительности не все обстоит так гладко и даже противоречиво. Те же процессы, 

что позволяют повысить благосостояние, приводят к тому, что результаты становятся менее 

стабильными для общества в целом, и в еще большей степени для конкретных групп насе-

ления [Рыхтик, 2020, с. 32]. Негативные явления, с которыми сталкивается большинство в 

них, известны: инфляция, снижение реальных доходов, социальное расслоение, коррупция, 

равенство граждан перед законом и прочие. Они по-разному влияют на инновационное раз-

витие. Включая и то, что инновационные управленческие действия руководителей разного 

уровня по их преодолению, в том числе и стратегического характера, т. е. в направлении 

устойчивого развития и конкурентоспособности Российской Федерации, порой вязнут в не-

совершенстве экономической и политической систем, притом что в 2016–2019 гг. не раз 

звучали заверения о проведении инноваций в них в течение каждого года.  

Запуску таких действий должен предшествовать не только анализ возможностей, но и 

рисков. Основными элементами модели управления социально-политическими и инноваци-

онными рисками являются: А) категория «действующих лиц» – в нашем случае в них вхо-

дят политические руководители и лидеры, управленцы от менеджеров до правительств, ин-

дивидуальные (активисты, волонтеры) и коллективно организованные акторы (организа-

ции разного типа, сообщества); Б) сами стратегии управления рисками; В) процесс их реа-

лизации с предъявлением базовых групп рисков. В нашем варианте это макроэкономиче-

ские, операционные, гео- и внутриполитические. Относительно последних нужно отме-

тить их взаимозависимость.  
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Управление геополитическими рисками является сверхактуальным в условиях уже-

сточения западных санкций. Напряженность международной обстановки отрицательно 

влияет на реализацию инновационных проектов с иностранными партнерами, через кото-

рых страна получает не только финансовые, но и технологические ресурсы. Внутриполи-

тические риски из-за их нехватки чреваты деградацией основных общественных институ-

тов. Ковидные риски по степени охвата и реального ущерба уже обусловили вероятность 

возникновения (при наличии успешных практик и сил, им противодействующих) иммун-

ных и ментальных сбоев, следствием чего может стать снижение природных начал чело-

века. Именно перед правительством, таким образом, стоит задача управления инноваци-

онными рисками с учетом комбинации факторов.  

Важным ориентиром принятия им решений, наряду с рациональностью и эффектив-

ностью, становится закон. В том числе и поэтому после реализации ряда неотложных мер 

модернизация государственной политики продолжилась в конституционной реформе с 

включения изменений, адекватных переменам в мире, стране, обществе, в Конституцию 

РФ 1993 года, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. Конститу-

ция и конституционность, как следует из практики, не подвергаются ни легитимации, ни 

делигитимации. Но вот процессы легитимации власти в современной политике связаны с 

различением конституционных (постоянных) и режимных (изменяемых) аспектов полити-

ческой организации.  

Политическое лидерство, укрепляя режим правления, испытывает на себе его транс-

формацию, в большей степени затрагивающую в федерации региональный уровень вла-

сти. Так, одной из главных конституционных новелл стало понятие «единая система пуб-

личной власти», получившее развитие в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414 - 

ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-

рации». C политологической точки зрения, корпус региональных лидеров обрел в нем при-

знание, статус, регулируемые правила «политической игры». При неопределенности в ме-

ханизмах влияния гражданского общества на высших должностных лиц субъекта РФ он 

стал подвержен применению селективных механизмов, обновлению через критику обще-

ственного мнения и выборы, чем в содержании роли этого уровня лидерства и в главной 

функции инновационной деятельности получили подтверждение изменения к большей ав-

тономии методов и путей достижения определяемых общенациональными интересами 

цели развития.  

Специфика современной практики политического лидерства в целом во многом 

определяется характером политических отношений, состоянием социокультурной и соци-

ально-политической среды в «привязке» к персональным характеристикам лидеров в 

спектре взаимодействий с различными инстанциями. Но она будет не полной, если не 

учитывать особенности соотношения элементов разной природы: традиций и новаций, 

личного и общественного, приватного и публичного, а соответственно, управляемого и 

самоуправляемого, других требований времени и способов регуляции, являющихся про-

дуктом ценностных предпочтений и профессионализма. К этому добавим и усиление 

идеологических, экономических аспектов во взаимодействии не только лидеров, но и со-

циальных акторов, новые способы коммуникации между ними.  

Инновационный потенциал общества (при такой специфике) напрямую зависит от 

политики государства по поддержке социальных групп, продуцирующих инновации, про-

водимые сегодня политическими лидерами разного уровня. Но чтобы они мыслили и дей-

ствовали более эффективно, умело используя имеющиеся ресурсы, им необходимо и бо-

лее проникновенное владение стратегической культурой. Не только отечественной, но и 

стран враждебных и дружественных, ведущих институтов внутри них. Этот не до конца 

оцененный фактор имеет принципиальной значение и в долгосрочной перспективе, и по 

отношению к текущей международной и внутриполитической ситуации. (Что на примере 

регионального лидерства авторы попытались показать в одной из статей [Казаков, 2020]). 
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Он весьма специфично способствуют тому, каким образом большинство формирует от-

клик, поддерживает действующую власть (осуществляющих ее лиц), а она сама воспри-

нимается им как отвечающая принятым в обществе традициям и нормам. 

В преодолении рисков устойчивости социальных, политических систем на текущем 

и предстоящем периоде, наряду с опытом как сплавом знаний и уроков, практик памяти, 

важность имеет освоение/поддержание уровня инновационной компетентности (ИК). 

Она является базой, из которой, по мнению ученых и экспертов, «произрастает» новое ли-

дерство. В контексте возросшей скорости информации и мышления, ускоренной пандеми-

ей, ИК включает умения генерировать свежие идеи, руководить процессом их реализации 

до воплощения в виде нового продукта, технологии. Поскольку современное политиче-

ское лидерство есть процесс взаимодействия субъекта-лидера (индивида, команды) со 

своими последователями (разных уровней и организаций) [Burns, 2003, Hogg, 2006, Couto, 

2010] в реальном контексте, инновационные компетенции лидера способны вызывать ин-

терес граждан к решениям, затрагивающим чувства достоинства и уважения, их защиты, 

чем обретают интегрирующее значение. Они притягивают, делают партнерами неравно-

душных людей, «формируют их готовность к риску» [Глаз и др., 2014, с. 144]. 

Оптимальная модель воспроизводства эффективных политических практик требует 

от лидеров учета интеграционных и дезинтеграционных процессов, динамики централи-

зации и децентрализации, безопасности и влияния, действий миграционного, религиозно-

го, этнического, языкового и иных факторов на разных уровнях общества и публичного 

управления им методами «доказательной политики» [Соловьев, 2021, с. 61]. В нейтрали-

зации воздействия деструктивных, дисфункциональных феноменов проступает ее связан-

ность с органами государственной власти в устранении патологий и налаживании эффек-

тивной коммуникации в пространстве взаимодействия заинтересованных в инновациях 

акторов. 

 Политическое лидерство Российской Федерации среди них, кроме прочего, носи-

тель «обратной связи» и современных управленческих технологий. Располагая необходи-

мыми компетенциями и инструментами, обращенная к самореализации людей, их креа-

тивности, эта многоуровневая структура (как механизм) способна безопасным, демокра-

тическим и открытым способом снять остроту текущего момента для решения социаль-

ных и технологических (главных образом для промышленности) проблем страны. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что анализ роли и практики 

политического лидерства в инновационном развитии Российской Федерации на выходе 

конкретизирует его инновационный потенциал (ИП). По ряду параметров он еще не сба-

лансирован из-за следствий и противоречий формирования самовоспроизводящейся наци-

ональной системы. В его воплощении задействованы и люди, и элементы цикла иннова-

ционных преобразований, в нашем варианте – стратегическая культура, мышление, про-

цессы стратегического планирования и управления с показателями эффективности реали-

зации стратегий, изменений внутренней (с учетом новых публичных форм) и внешней 

среды. К этому добавим зависимость ИП СПЛ от изменений в роли государства и иннова-

ционной политике. В первом случае – его более инициативной и решительной миссии на 

современном этапе в создании новых механизмов и творческих ресурсов, во втором – вос-

требованности ее результатов во всех сферах общества.  

Персональные характеристики лидеров при известной значимости их влияния на ха-

рактер и направление политического процесса, также приводятся к «общему знаменате-

лю» в виде создаваемой системы профессиональных лифтов и условий для производства и 

конструктивной конкуренции идей, проектов, необходимых для создания инновационных 

технологий политического управления. Наконец, сравнительно эффективная коммуника-
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ция в пространстве взаимодействия заинтересованных в инновациях акторов, чутко улав-

ливая изменения сетевого ландшафта и интернет-технологий, способна оказывать суще-

ственное воздействие на всю архитектуру политической власти, включая и политическое 

лидерство как ее институт. 
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Аннотация. Кризисные явления последних лет существования СССР и последующий распад 

государства активизировали центробежные тенденции, приведшие к нескольким 

этнополитическим конфликтам и возникновению непризнанных государств. Одним из таких стала 

Абхазия, отстаивавшая свою независимость от Грузии. Россия в период 1990-х – первой половины 

2000-х гг. старалась придерживаться многовекторного подхода к ситуации на Южном Кавказе, не 

занимая позиции Тбилиси или Сухума. Несмотря на большое количество работ, затрагивающих 

российско-абхазские отношения, в большинстве своем они посвящены роли России в 

урегулировании грузино-абхазского конфликта и преодолении его последствий либо развитию 

российско-абхазских отношений после августа 2008 г. Целью данного исследования является 

анализ российско-абхазских отношений в период между завершением активной фазы грузино-

абхазского конфликта и признанием Россией независимости Абхазии. Авторами описаны 

основные этапы в развитии сотрудничества между двумя странами. Основной акцент сделан на 

эволюции политики Российской Федерации в отношении данного государства, выразившейся в 

развитии стратегического партнерства в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах. Стратегия российского политического влияния на государство Абхазия в 

рассматриваемый период претерпевала определенные изменения на фоне развития отношений 

между данными странами, с одной стороны, и Грузией – с другой. Полученные результаты 
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unrecognized states. One of these was Abkhazia, which defended its independence from Georgia. Russia in the 

period of the 1990s – the first half of the 2000s tried to adhere to a multi-vector approach to the situation in the 

South Caucasus, without taking the position of Tbilisi or Sukhum. Despite the large number of works that 

affect Russian-Abkhaz relations, most of them are devoted to the role of Russia in the settlement of the 

Georgian-Abkhaz conflict and overcoming its consequences, or the development of Russian-Abkhaz relations 

after August 2008. The purpose of this study is to analyze Russian-Abkhaz relations in the period between the 

end of the active phase of the Georgian-Abkhaz conflict and the recognition of the independence of Abkhazia 

by Russia. The authors describe the main stages in the development of cooperation between the two countries. 

The main emphasis placed on the evolution of the Russian Federation's policy towards this state, expressed in 

the development of a strategic partnership in the political, economic, social and cultural spheres. The strategy 

of Russian political influence on the state of Abkhazia during the period under review underwent certain 

changes against the background of the development of relations between these countries, on the one hand, and 

Georgia, on the other. The results obtained allow to draw conclusions both about the progressive development 

of Russian-Abkhaz relations and about the attempts of the Russian leadership to maneuver between the 

interests of Georgia and Abkhazia in order to prevent an upset of the balance in the South Caucasus. 

Keywords: Abkhazia, Russia, Georgia, the South Caucasus, international relations, strategic partnership, 

international mediation, the Chechen campaigns 
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Введение 

После распада СССР произошли существенные трансформации в геополитическом 

ландшафте и расстановке сил на международной арене. Это было связано, в первую оче-

редь, с появлением на постсоветском пространстве новых независимых государств, осу-

ществление которыми полноценной и грамотной внешней политики в значительной сте-

пени затруднялось рядом внутриполитических трудностей, а также борьбой за пригранич-

ные территории. В контексте выстраивания внешнеполитического курса Россией как пра-

вопреемницей Советского Союза во взаимодействии с новыми государствами особого 

внимания заслуживает анализ взаимоотношений с Абхазией. 

Оба государства обладают тесными историческими связями. Так, во время правле-

ния императора Александра I в 1810 г. Абхазское княжество было присоединено к Рос-

сийской империи, что послужило стимулом для развития дальнейшего сотрудничества 

двух стран в экономической сфере и взаимопроникновения их культур. Уже более двухсот 

лет Абхазия представляет собой важнейший в стратегическом плане для России регион 

Южного Кавказа. Выход к побережью Черного моря в значительной степени повышает 

стратегический морской потенциал региона, а также его привлекательность с рекреацион-

ной точки зрения в силу расположения в нем морских курортов. После прихода к власти в 

России В. Путина в декабре 1999 г. произошло заметное укрепление партнерства двух 

стран в культурной, социальной и экономической сферах. Россия играла важнейшую роль 

в обеспечении гармоничного развития государства Абхазия и являлась посредником в вы-

страивании им взаимоотношений с ведущими игроками международной арены. Однако 

ошибочно рассматривать весь комплекс российско-абхазских взаимоотношений лишь с 

точки зрения сотрудничества во всех областях, так как до президентства В.В. Путина РФ 

занимала совершенно противоположную позицию в отношении Абхазии.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выступает комплекс взаимоотношений России и Абхазии в пе-

риод нахождения у власти в Абхазском государстве В.Г. Ардзинба. Методологической осно-

вой данной работы является системный подход, который позволил получить целостную кар-
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тину взаимоотношений между Абхазией и Россией в рассматриваемый период. Кроме того, 

данный подход стал основанием для детального описания трансформации внешнеполитиче-

ского курса Российского государства по отношению к Абхазии в период президентства 

Б.Н. Ельцина по сравнению с курсом, выработанным нынешним главой РФ В.В. Путиным. 

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач при проведении иссле-

дования также были использованы такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индук-

ция и дедукция. Для анализа различной документации, на основании которой выдвигались 

тезисы работы, касающиеся сотрудничества РФ с Абхазией и выработки особой стратегии в 

отношении сотрудничества с Россией В. Ардзинба, применялся контент-анализ. 

Результаты и их обсуждение 

До 1920 г. Абхазия была де-факто независимым государством до вхождения в состав 

Грузии во время нахождения у власти в СССР И.В. Сталина [Achba, 2016, с. 97]. По ито-

гам Всесоюзного референдума о сохранении СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г., в це-

лом Абхазия показала желание сохранить собственный статус союзной республики и, сле-

довательно, выступала за сохранение Советского Союза как геополитической реальности 

[Петрова, 2011, с. 266]. Однако стоит подчеркнуть, что абхазское население уже не было 

столь солидарно в вопросе, касающемся референдума 31 марта 1991 г. о восстановлении 

независимости Грузии. В этом случае мнения в стране разделились: большинство населе-

ния Абхазии, представленное преимущественно самими абхазами, не выказало особого 

интереса в его разрешении, в то время как так называемое картвельское население госу-

дарства было целиком и полностью вовлечено в участие в референдуме [Лакоба, 2001, 

с. 13]. Проведя всенародное голосование в рамках всего государства, она подтвердила, та-

ким образом, свою позицию в первую очередь по вопросу о сохранении СССР как геопо-

литической державы. Но с такой установкой была не согласна Грузия, чье правительство 

расторгло все имевшиеся договорённости с советскими республиками, в том числе и с 

Абхазией, а сама страна вышла из состава СССР [Петрова, 2011, с. 267]. Стоит отметить, 

что в этот период новые участники международных отношений направили основные уси-

лия на сохранение и укрепление своей независимости и территориальной целостности. 

Данная внешне- и внутриполитическая цель лежала в основе грузино-абхазского кон-

фликта и войны, длившейся с 14 августа 1992 г. по 30 сентября 1993 г. и закончившейся 

победой Абхазии и обретением ею независимости от Грузии [Гицба, 2016, с. 57]. Стоит 

иметь в виду, что ряд исследователей воспринимают данные военные действия как кон-

фликт между двумя странами, с одной стороны, и РФ, с другой [Цыганок, 2011, с. 10].  

Построение независимого государства после распада СССР представлялось перво-

очередной задачей абхазского правительства, направленной на сохранение идентичности 

населения страны, и она была выполнена. Однако стоит отметить, что, несмотря на обре-

тение Абхазией возможности построения суверенного государства в новом геополитиче-

ском климате, страна вступила в стадию кризиса после разрушительной и кровопролитной 

войны. В результате войны произошел не только упадок ее экономики и рост социальной 

напряженности, но также усугубились противоречия во внешнеполитической сфере во 

взаимодействии с ключевыми акторами мирового сообщества [Гицба, 2016, с. 57]. 

Большую роль в возрождении государства, безусловно, сыграла Россия, которая бы-

ла одним из первых мировых акторов, высказавших намерение оказать Абхазии помощь в 

обретении внутренней и внешней стабильности [Гончарова, Садикова, 2012, с. 61]. 1 де-

кабря 1993 г. при посредничестве России между Абхазией и Грузией был заключен мемо-

рандум о взаимопонимании, по которому обе стороны приняли на себя обязательство о 

взаимном неприменении силы и немедленном обмене пленными [Лакоба, 2001, с. 86]. 

Важно подчеркнуть, что поддержка со стороны России была необходима государству. Это 

было связано с тем, что, с одной стороны, между двумя странами была возможна доста-
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точно эффективная кооперация в сфере торговли, а с другой стороны, РФ как мировая 

держава, обладающая огромным военным потенциалом, могла выступать гарантом  

безопасности абхазских границ [Петрова, 2014, с. 360]. Тем не менее решение об оказании 

подобной поддержки было принято лишь после нескольких лет активного вмешательства 

российской стороны в процесс разрешения грузино-абхазских противоречий, в котором 

российское руководство более благосклонно было настроено по отношению к Грузии.  

Россия, будучи влиятельной мировой державой, имеющей большое влияние на рас-

становку сил на международной арене, все же преследовала в первую очередь собственные 

интересы и на фоне грузино-абхазских противоречий видела главной целью грамотное по-

литическое лавирование между обеими странами. Для недопущения эскалации конфликта 

Российская Федерация как правопреемница СССР инициировала переговорный процесс 

между Грузией и Абхазией, состоявшийся зимой 1994 г. в Женеве [Лакоба, 2001, с. 86], в 

ходе которого очевидным успехом российской дипломатии стало решение о введении в мае 

1994 г. российских миротворческих формирований на территорию Абхазии. Однако данная 

мера не принесла больших успехов, так как в этом же году на границе между Грузией и Аб-

хазией был введен режим «особого положения», что вновь усугубило отношения между 

российской и абхазской сторонами [Тужба, 2015, с. 265]. В то время российское правитель-

ство было всерьез обеспокоено дестабилизацией обстановки на Южном Кавказе за счет ор-

ганизации Абхазией определенной пропаганды среди населения региона, которая могла в 

значительной степени угрожать геополитическим интересам России. На фоне накалявшейся 

обстановки происходило ухудшение внутриполитической ситуации в Грузии, как никогда 

нуждавшейся в поддержке со стороны Российской Федерации, которая продолжала следо-

вание стратегии лавирования между двумя странами [Morrow, 1994] В этой связи важно от-

метить подписание Россией и Грузией договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 

в ходе визита Б. Ельцина в Грузию 3 февраля 1994 г., в соответствии с которым на грузин-

ской территории предполагалось расположение российских военных подразделений, а так-

же предусматривалось установление контроля России на границе Грузии и Турции. В ре-

зультате Грузия, воспользовавшись значительным сближением с Российской Федерацией, 

решила возобновить военные действия и открыла огонь по Абхазии. Это, в свою очередь, 

послужило препятствием для запланированного обмена беженцами между обеими сторона-

ми, и Абхазия выступила с обвинением Грузии в попытке очередного вторжения на абхаз-

скую территорию и нарушения ее суверенитета [Лакоба, 2001, с. 88].  

Безусловно, для России вопрос установления стабильных отношений между обоими 

государствами Кавказа представлял чрезвычайную важность, так как Российская Федера-

ция была наиболее авторитетным посредником переговорного процесса между ними. Рос-

сийское руководство, используя весь спектр дипломатических методов и средств, своими 

действиями сумела привести оба государства к частичному примирению, о чем свидетель-

ствует ряд заключенных при ее посредничестве двусторонних соглашений между Грузией 

и Абхазией. Так, во-первых, 4 апреля грузинской и абхазской сторонами были подписаны 

документы, касавшиеся урегулирования конфликта между ними. Первое соглашение за-

крепляло наличие у Абхазии собственных, независимых внутренних органов, осуществ-

лявших управление страной, которые фактически признавались грузинской стороной как 

законные и определяющие суверенитет государства на международной арене. В докумен-

те также были очерчены контуры двустороннего взаимодействия государств, включая 

сферу экономических контактов и работу пограничных служб. Во-вторых, между Грузией 

и Абхазией было подписано соглашение, предусматривавшее взаимный обмен беженцами 

и лицами, совершившими военные преступления на территории обеих стран в ходе кон-

фликта. И, в-третьих, в мае того же года государства подписали соглашение о взаимном 

прекращении огня и перемирии, в соответствии с которым Россия вновь была объявлена 

ООН главным посредником в миротворческом процессе по преодолению последствий 

грузино-абхазского конфликта [Лакоба, 2001, с. 91].  
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26 ноября 1994 г. была принята Конституция Республики Абхазия, а на пост Прези-

дента государства вступил В.Г. Ардзинба. С началом его президентства связан этап акти-

визации российского влияния на ход грузино-абхазских переговоров. Российская позиция 

в данном случае была ориентирована на вовлечение Грузии, внутри которой все более 

очевидным стало возрастание прозападных настроений, в сферу своих интересов, чего, по 

мнению руководства Российской Федерации, можно было добиться главным образом пу-

тем наложения на Абхазию информационных санкций и пресечения коммуникации госу-

дарства с участниками международного сообщества. Такая позиция оценивалась как 

наиболее эффективная и действенная, так как Грузия, наблюдая за созданием Россией по-

добной блокады Абхазии, должна была видеть союзника в лице российской стороны. Рос-

сия действительно оказывала большее содействие грузинской стороне в ходе переговоров, 

в результате чего под сомнение был поставлен вопрос о беспристрастности ее позиции, 

несмотря на тот факт, что до момента принятия Конституции Абхазии российская сторона 

активно участвовала в бомбардировках Грузии [Тужба, 2015, с. 263]. Так, миротворчески-

ми войсками Российской Федерации, образованными по условиям грузино-абхазского со-

глашения, была предпринята попытка оказания давления на Абхазию в вопросе обмена 

беженцами и военнопленными с грузинской стороной. По сути, это являлось прямым 

нарушением договора, заключенного под эгидой ООН, предполагавшего поэтапное реше-

ние данного вопроса без применения насильственных мер со стороны России. Ситуация 

усугубилась также попыткой грузинских диверсантов установить контроль над грузино-

абхазской границей, что еще больше осложнило российско-абхазские отношения [Гицба, 

2016, с. 58]. Также Грузия впоследствии отказалась от признания заключенного в апреле 

четырехстороннего соглашения с Абхазией, что привело к очередной конфронтации в их 

взаимоотношениях [Лакоба, 2001, с. 90]. В целом грузино-абхазский конфликт 1990-х гг. 

показал неспособность России выработать комплексный и грамотный подход к налажива-

нию связей с обоими государствами и урегулированию противоречий между ними. Это 

было связано, в первую очередь, с внутриполитическим кризисом в стране, сопровождав-

шимся нарастанием противоречий между двумя политическими силами – демократами, 

высказывавшими недовольство в отношении идеи о присоединении Абхазии к Грузии, и 

националистами, которые видели будущее Абхазии лишь в составе Российской Федера-

ции [Тужба, 2015, с. 263]. Россия, действия которой по выполнению условий заключенных 

соглашений дискредитировали ее правительство в глазах абхазского населения, оказалась 

в ситуации политического тупика и нуждалась в скорейшем преодолении накопившихся 

трудностей и противоречий. 

Выход из данной ситуации, который казался правительству Б. Ельцина наиболее оп-

тимальным, заключался в сближении с Грузией и оказании ей значительной поддержки в 

давлении на Абхазию. Российская Федерация видела в Грузии стратегического партнера в 

условиях возникавшей напряженности в Кавказском регионе, в связи с чем они заключили 

ряд соглашений о взаимопомощи, которая особенно нужна была России в рамках прове-

дения военной акции в Чечне, а Грузии – в вопросе возвращения контроля над абхазской 

территорией. Придерживаясь подобной стратегии, российское руководство произвело 

блокаду российско-абхазской границы зимой 1994 г., за которой последовало наложение 

экономических санкций на государство, сопровождавшееся вводом войск во все объекты 

стратегического значения страны, включая сухопутное и морское базирование. Вплоть до 

1996 г. Абхазия была подвергнута давлению со стороны Грузии и России, которые, по 

мнению экспертов, готовы были открыть огонь. Последней каплей в данном контексте 

стало развертывание российской стороной своего рода акции против прохода судов ино-

странных государств через акваторию Абхазии без контроля Российской Федерации. Она 

привела к прямому столкновению двух государств 20 марта 1996 г. при задержании Рос-

сией украинского судна в абхазской бухте, после чего Абхазия окончательно убедилась в 

приверженности России позиции Грузии [Лакоба, 2001, с. 96]. Противостояние между 
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двумя государствами продолжалось вплоть до 1998 г., объявленного грузинскими властя-

ми годом возвращения Абхазии. Грузия предпринимала попытки разрешить конфликт с 

большой выгодой для себя, стремясь провести операцию по принуждению к миру на аб-

хазской территории в ходе очередной военной акции против данной страны, вошедшей в 

историю под названием Шестидневной войны между Грузией и Абхазией. Россия вновь 

сыграла роль миротворца в серии данных столкновений, сорвав планы Грузии по подчи-

нению абхазской территории.  

Качественно новый этап взаимоотношений России и Абхазии принято датировать 

1999 г., когда Президентом Российской Федерации стал В.В. Путин и страна выработала 

особую стратегию во взаимоотношениях с данным государством. Новый президент поста-

вил задачу восстановления отношений с Абхазией, а также репутации России на между-

народной арене, которая оказалась в глубокой политической изоляции в результате прове-

дения неудачной Чеченской кампании. Грузия не рассматривалась более в качестве глав-

ного союзника в Кавказском регионе, так как произошла переориентация данного госу-

дарства на запад. Этот год характеризовался значительным охлаждением российско-

грузинских отношений и в то же время восстановлением связей между Россией и Абхази-

ей на фоне развивавшейся второй чеченской кампании [Лакоба, 2001, с. 101]. 

9 сентября была возобновлена радио- и телефонная связь Абхазии с другими государ-

ствами, в чем большая заслуга именно российского правительства. Россия официально от-

менила возложенные ранее на Абхазию санкции, что способствовало смягчению погранич-

ного режима между двумя странами и проявлением абхазского населения интереса к полу-

чению загранпаспортов Российской Федерации. Данные шаги обуславливали стремление 

Российской Федерации вернуть прежнее влияние на Южном Кавказе, где Абхазия воспри-

нималась центральным актором, отражающим российские геополитические интересы [Ла-

коба, 2001, с. 97]. В октябре был принят Акт о государственной независимости Абхазии, 

после чего в государстве более активно стали обсуждать вопрос об ее политическом статусе 

[Гицба, 2016, с. 59]. С этого момента российская сторона также начала активно проводить 

миротворческую деятельность в республике, что сыграло важную роль в снижении риска 

возобновления военных действий в регионе, а также в выработке перспективы для нормали-

зации отношений между Грузией и Абазией. Особое место в российской политике в отно-

шении Республики Абхазия занимает социальный аспект, и повышенное внимание руко-

водства страны к данной сфере объясняется наличием большого числа российского населе-

ния, проживавшего на абхазской территории. Важно подчеркнуть, что уже в начале 2000-х 

гг. Российской Федерации удалось снизить степень его дискриминации, а права российских 

граждан во всех областях общественной жизни были значительно расширены [Рыжов, Бо-

родина, 2017, с. 429]. В большей степени это касалось культурной сферы, так как русский 

язык стал вторым официальным языком в государстве [Gerrits, 2016, с. 300]. Данное обстоя-

тельство снискало широкую поддержку абхазского руководства, воспринимавшего его как 

один из главных механизмов для развития тесных связей с большим числом акторов меж-

дународной арены. И именно поэтому возможность предоставления Абхазии полной неза-

висимости рассматривалась исключительно при условии сохранения тесных связей с Рос-

сийской Федерацией во всех сферах жизни [Boden, 2014, c. 300]. 

Начало президентства В.В. Путина совпало также с определенным накалом в отно-

шениях между Абхазией и Россией во многом вследствие непродуманных на первом этапе 

шагов, предпринятых Россией для выстраивания связей с обеими странами. В частности, 

значительное ухудшение социально-экономического положения граждан Абхазии, воз-

никшее в результате длительной политической и экономической изоляции государства, 

вызвало у руководства страны сомнения по поводу эффективности предпринимаемых 

Россией мер для преодоления грузино-абхазских противоречий. В то же время значитель-

но ухудшились взаимоотношения Российской Федерации и Грузии из-за неодобрения 

Россией поддержки грузинской стороной чеченских беженцев и их готовности к предо-
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ставлению им убежища в ходе второй чеченской кампании [Гицба, 2016, с. 58]. Это, в 

свою очередь, способствовало изменению Россией ее классической позиции по отноше-

нию к Абхазии и создало благоприятную почву для развития их сотрудничества в разных 

сферах. 26 августа 2008 г. Российская Федерация признала независимость Республики 

Абхазия [Гицба, 2016, с. 59]. Все это, в свою очередь, привело к появлению возможности 

построения конфедеративного союза между двумя государствами и оформления прочной 

базы для их дальнейшего сотрудничества. Абхазия перестала восприниматься мировым 

сообществом в качестве территориальной составляющей Грузии и была официально при-

знана им в рамках международной арены [Скаков, 2013, с. 190]. 

Заключение 

В целом, несмотря на ряд трудностей в развитии отношений между Россией и Абха-

зией на рубеже ХХ–XXI веков, оба государства были настроены на выстраивание проч-

ных связей в торговле и товарообороте, культурной сфере, а также в политико-

административной области. Примерно с 2009 г. Абхазию ежегодно посещают более мил-

лиона российских туристов, а после ухудшения отношений Российской Федерации со 

странами Запада в 2014 г. их число превысило миллион человек. О заинтересованности 

российской стороны в налаживании партнёрства с государством Абхазия свидетельствуют 

результаты социологических опросов, согласно которым более половины опрошенных 

высказались за вхождение Абхазии в состав Российской Федерации на правах автономной 

республики. Что касается взглядов абхазской стороны, они также выражали привержен-

ность государства укреплению связей с Россией в перечисленных областях, и такая пози-

ция объяснялась мощным военным потенциалом Российской Федерации, которую Абха-

зия воспринимала в качестве гаранта мира и безопасности в кавказском регионе. Именно 

поэтому В.Г. Ардзинба выступал с инициативой о возможности размещения Россией на 

абхазской территории ее военных баз для обеспечения защиты мирного населения.  

Анализ развития взаимоотношений между Российской Федерацией и Абхазией пока-

зал, что первая на протяжении президентства в Республике В. Ардзинба проводила полити-

ку «двойных стандартов» в отношении данного государства, выступая против нее в коали-

ции с Грузией и в то же время участвуя в восстановлении ее разрушенной экономики. Тем 

самым Россия добивалась наиболее благоприятной расстановки сил в стратегически важном 

для нее регионе. Важно отметить, что развитие взаимоотношений между двумя странами в 

целом характеризовалось развитием тенденции, непосредственно связанной с трансформа-

цией в расстановке политических сил на международной арене, а именно с ростом влияния 

стран прозападной ориентации на события, происходящие на Южном Кавказе, и вместе с 

тем – с ослаблением позиции России в регионе. Это в значительной степени ставило под 

угрозу вопрос суверенитета Абхазии в связи со склонностью западных стран к рассмотре-

нию Абазии в составе Грузии. При этом важно учитывать очевидное желание абхазской 

стороны развивать и укреплять отношения с Россией, так как она являлась наиболее силь-

ной стороной в посредничестве в разрешении грузино-абхазских противоречий и выступала 

единственным гарантом территориальной целостности Абхазии, а также относительной 

внутренней стабильности в государстве. Таким образом, в настоящее время построение от-

ношений между Россией и Абхазией происходит на основе принципов международного 

права, и связи между ними имеют ряд перспектив для дальнейшего развития.  
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Аннотация: Исследование посвящено обзору и сравнительному анализу создания договоров в 

Британском Содружестве наций и Содружестве Независимых Государств. Обе организации 

имеют непростую историю создания и взаимоотношения между их участниками. Задумываясь 

как «институты развода» 72 в рамках процессов дезинтеграции национальных экономик , эти 

наднациональные институты имеют под собой много общего. Разрушение и упадок 

Британской колониальной империи, равно как и распад СССР, требовали тотального 

пересмотра всех сфер вновь созданных национальных экономик и создания новых институтов 

регулирования отношений между новыми суверенными государствами. В настоящее время эти 

наднациональные организации стали не просто «временным» решением возникших проблем , 

но и получили свое дальнейшее развитие как полноправные субъекты международного права. 

Целью работы является поиск точек соприкосновения между организациями , которые  

будут полезны для улучшения качества формальных институтов , регулирующих 

интеграционные процессы между национальными экономиками. Теоретической основой 

исследования является анализ организаций с помощью институционального подхода в рамках 

интеграционных процессов между государствами. В качестве источников исследования  

были использованы научные труды ученых-экономистов в области международной 

интеграции, ученых-правоведов в сфере международного права, ученых-историков  

и политологов, исследующих развитие объединений и колониальный вопрос в различные 

периоды времени. 
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Abstract: The study is devoted to a comparative analysis of international law in the British 

Commonwealth of Nations and the Commonwealth of Independent States. Both of these 
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organizations have a difficult history and relationships between its members. Conceived as 

institutions of «Divorce» within the framework of the disintegration of national economies , these 

supranational institutions have much in common. The collapse and decline of the British colonial 

empire, as well as the collapse of the USSR, required a total revision of all spheres of the newly 

created national economies and the creation of new institutions for regulating relations between the 

new sovereign states. At present, these supranational organizations have become not just a 

«temporary» solution to the problems that have arisen, but also received their further development as 

full-fledged subjects of international law. The aim of the work is to find common ground between 

Organizations that will be useful for improving the quality of formal institutions that regulate 

integration processes between national economies. The theoretical basis of the study is the study of 

Organizations using an institutional approach to the study of integration processes between states. 

The research sources were the scientific works of economists in the field of international integration 

and legal scholars in the field of international law. 
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Введение 

История развития наднациональных образований, регулирующих деятельность 

отдельных национальных экономик, всегда являлась актуальным направлением иссле-

дования. В предыдущих работах автором были рассмотрены теоретико-экономические 

положения интеграции национальных экономик в формате СНГ , ЕАЭС, БРИКС  

и т. д. Проблема становления и развития формальных наднациональных институтов 

экономической интеграции очень тесно связана с вопросами международного права , 

которое регулирует отношения между участниками любого интеграционного  

объединения. Являясь своего рода «надстройкой», без которой невозможно было бы 

представить экономические связи между национальными экономиками, международ-

ные договора являются крайне важным формальным институтом экономической  

интеграции. 

Британское Содружество и СНГ представляют собой яркий пример , как решить 

общеизвестную неразрешимую коллизию между принципом нерушимости государ-

ственных границ и правом на самоопределение народов [Мутагиров , 2015]. Естествен-

но, что существование подобных коллизий требовало создание механизма , который 

мог бы контролировать процессы дезинтеграции в прошлом единых государств наибо-

лее цивилизованным образом. Такими институтами регулирования в свое время стали 

Британское Содружество, а позже и СНГ. В отличие от истории Европейского эконо-

мического сообщества и Европейского Союза, который был призван интегрировать 

национальные экономики в единое экономическое, политическое и транспортное про-

странство, СНГ и Британское содружество имели задачи разграничить вновь создан-

ные суверенные государства без ограничений их прав как субъектов международного 

права.  

В разное время форма и цели этих организаций постоянно менялись. Это  

выражалось как в попытках реинтеграции экономических, политических и  

культурных связей, так и в функционировании объединений как «институтов  

развода» национальных экономик. Разберем путь преобразования и основу функциониро-

вания этих организаций на примере анализа создания договоров в Содружестве наций  

и СНГ. 
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Британское Содружество: правовые аспекты и историческое основание 

Особенностью Британского Содружества или Содружества наций является неод-

нократное реформирование организации [Акчурина, Демидов, 2017]. Процессы дезин-

теграции Британской империи конца XIX и начала XX веков требовали создания «ин-

ститутов развода» национальных экономик. После потери ряда американских колоний , 

а также Канады, Индии и некоторых владений в Вест-Индии было положено начало 

Содружества первого основания в 1887 году. В первом основании организации за 

наиболее экономически развитыми колониями был закреплен статус автономных ква-

зигосударственных образований. Второе основание организации  произошло после 

конференции стран Британской империи в 1926 году. После принятия Декларации 

Бальфура произошло правовое закрепление равного государственного статуса домини-

онов и Великобритании. Окончательное создание правовой базы организации произо-

шло после третьего основания в 1931 году, после принятия Вестминстерского статута. 

Этот парламентский акт наделил юридической силой Декларацию Бальфура о полной 

самостоятельности колоний, однако Великобритания по-прежнему оказывала сильное 

влияние на внешнюю политику доминионов. Новые реформы организации произошли 

после окончания Второй мировой, на фоне экономического спада экономики Велико-

британии и начала национально-освободительных движений привело к отказу домини-

онов признавать британского монарха главой союза, что повлекло изменение структу-

ры организации и ее переименование в Содружество наций в рамках четвертого осно-

вания в 1949 г. 

Как до Второй мировой войны, так и после нее соглашения, существовавшие 

внутри Содружества наций, не являлись договорами в рамках международного пуб-

личного права, и, таким образом, любые споры между странами-участниками Содру-

жества были вне юрисдикции Международных организаций наподобие Совета без-

опасности ООН. В результате правовой статус Содружества являл собой «серую зо-

ну» 73 между муниципальным и международным публичным правом. В качестве при-

мера может служить конституция Австралии образца 1910 года, которая не «имела 

юридической силы в области заключения договоров» [Zelman, 1965], однако после 

окончания Второй мировой войны юридический статус доминионов стал трактоваться 

по-иному, так, являясь доминионами, Австралия и Канада ставили отдельные подписи 

в качестве основателей ООН, а позже Австралия и Новая Зеландия как полноправные 

участники наравне с Великобританией приняли участие в Организации Договора Юго-

Восточной Азии [Dale, 1982] и тем самым де-факто стали субъектами международного 

права. 

Вопросы юридической силы договоренностей между доминионами внутри Содру-

жества велись со времен первого основания организации. Главным темой этих споров яв-

лялась международная правосубъектность доминионов в сфере торговли и международ-

ных отношений. Так как субъектом международного права была только Великобритания, 

это требовало некоторого разграничения, которое преобразовало договора Великобрита-

нии в Имперские договора для доминионов и Индии, которая обладала особым статусом 

[Wheare, 1953]. В результате по закону в рамках этой системы доминионы являлись субъ-

                                                 
73 Под серую зону попадают неурегулированные отношения, которые могут иметь двусмысленное 

толкование. В качестве примера можно привести торговые отношения, затрагивающие регулирование 

параллельного импорта. Сам параллельный импорт, по сути, это механизм дистрибуции товара 

независимыми импортерами без прямого разрешения правообладателя из страны, где оригинальный  

товар был введен в гражданский оборот, в третьи страны. Естественно, данный факт создает ряд  

проблем, связанных с законностью и степенью легальности использования параллельного импорта 

[Медведев, 2018].  
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ектом международного права, и имперские договора распространялись на всей террито-

рии Содружества.  

Тем не менее подобный подход к правовому статусу бывших колоний Британских 

империй не решил проблему «дискриминации» торговли, о которой писали многие уче-

ные-экономисты, изучающие вопросы экономической интеграции [Machlup, 1977]. 

Например, договора о торговле с Бельгией и Германским таможенным союзом предпола-

гали преференции и режим наибольшего благоприятствования именно для Британских (не 

имперских) товаров. В результате основным требованием доминионов в рамках догово-

ренностей внутри Содружества было распространить преференциальной статус и на това-

ры бывших колоний [Keith, 1938], что исключило бы эффект дискриминации в торговле 

между странами. 

В случае успеха инициативы доминионов, которая представляла собой всемирный 

режим наибольшего благоприятствования, создание экономического союза наподобие ЕС 

случилось бы на много десятилетий раньше. Однако предложение доминионов было вре-

доносным для национальной экономики Великобритании, и в долгосрочный перспективе 

эта позиция могла привести к новой волне протекционизма в отношении общих товаров 

Великобритании и доминионов. По этой причине в начале XX века произошло четкое раз-

деление страны происхождения товара на британские и иностранные (т. е. товары доми-

нионов).  

Это стало возможным благодаря консенсусу, при котором колониям было отказано в 

автономии при заключении договоров, однако в то же время доминионам разрешалось за-

ключать отдельные договора при содействии Великобритании и местных представителей 

колонии. В отдельных случаях представители доминионов могли выступать главными пе-

регонщиками до тех пор, пока право подписи (ратификации) оставалась исключительно у 

Великобритании. При этом полная ратификация подобных договоров происходила только 

в случае одобрения Британии и доминиона. Основной зоной ответственности доминионов 

при таком подходе было обеспечение имплементации договора в национальное законода-

тельство. В качестве примера подобной системы заключения договоров является локаль-

ный договор между США и Канадой о промысле тихоокеанского палтуса в 1923 г. Глав-

ным переговорщиком и представителем с правом подписи от лица империи выступала 

Канада [Palmer, 1934].  

В дальнейшем автономия колоний только усиливалась, что можно проследить на 

примере подписания представителями доминионов договора о членстве в Лиге Наций. 

Вопросы о постепенном приобретении международной правосубъектности доминионами 

поднимались в рамках имперских конференций 1923 и 1926 годов [Dawson, 1937]. Основ-

ными положениями, которые выносились на рассмотрение, были: «Положения о перего-

ворах», «Положения о подписании договоров» и «Положения о ратификации договоров». 

Наиболее проблемные вопросы закономерно были вынесены в «Положения о подписании 

договоров» по причине того, что сложившиеся в то время автономность доминионов  

в сфере заключения договоров определялась правом подписи, исключительное право  

на которую было у Британской империи. Также любые переговоры доминионов  

должны были согласовываться с другими участниками Содружества для соблюдения 

принципа информации и консультирования. По результатам конференции 1923 года, под 

«договором» имелось в виду соглашение, заключенное в соответствии с «обычной дипло-

матической практикой» между главами государств и подписываемое полномочными 

представителями, наделенными полномочиями, которое было санкционировано главой 

государства.  

Что подразумевается под формулировкой «обычной дипломатической практики» яв-

ляется открытым вопросом и попадает под «серую зону» регулирования международных 

отношений между Содружеством и третьими странами [Berman, 2015]. Так как конферен-
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ция 1923 не была полностью ратифицирована и, подтверждая факт расплывчатой форму-

лировки, был добавлен раздел об отдельных договорах, которые не «являются необычны-

ми» и которые носят обычно технический и/или административный характер. Таким обра-

зом, основной целью конференции 1923 года было урегулировать «технические и админи-

стративные» соглашения в соответствии с принципами об информации и консультации, 

где это было необходимо. Результаты конференции 1923 года оказались скромными, од-

нако многие положения этой конференции перешли в доработанную конференцию образ-

ца 1926 года.  

В Имперской конференции 1926 года был учтен опыт взаимодействия Содружества 

с Лигой Наций, который оказался крайне полезным при разработке соответствующих по-

ложений. Особо стоит выделить «положения о многосторонних договорах». В этом поло-

жении наиболее ясно раскрываются сложности с международным статусом доминионов. 

Так, при подписании договоров соблюдалась в «целом неудовлетворительная практика», 

которая связана с использованием слов «Британская империя», а потом перечнем всех  

доминионов. Подобная ситуация вносила неясность и непонимание относительно того, 

кто является субъектом международного права, так как Британская империя не была раз-

граничена отдельно на Великобританию, Индию и другие доминионы. В отличие 

от Версальской формулы договоров, Имперская конференция 1926 года ввела разграниче-

ние между странами Содружества. В результате из Британской империи были выделены 

Великобритания и Северная Ирландия, а доминионы были наделены тем же статусом,  

что и Великобритания. Однако формула преамбулы к договорам осталась неизменной,  

и Великобритания с доминионами располагались вместе с единым блоком для  

подписи. 

Имперская конференция 1926 года признала существование межправительствен-

ных соглашений на уровне доминионов, однако доминионам все еще предстоял долгий 

путь к обретению юридической правосубъектности, так как, с одной стороны, домини-

оны получили большую автономию, но для Великобритании данная практика была не-

желательной. Хорошим примером может служить позиция Д.О. Чемберлена на Совете 

Лиги Наций о возврате к старой практике к подписанию договоров от лица главы объ-

единенных государств и от имени короля «как символа особых отношений между раз-

личными частями империи» [Chamberlain, 1927]. По мнению Д.О. Чемберлена, «по-

добная практика должна была облегчить принятие договоров под эгидой Лиги Наций 

внутри сообщества по конституционным причинам, которые, однако, не должны бес-

покоить Совет Лиги Наций». Это политическое заявление имело свой успех, и договор  

об отказе войны в качестве инструмента национальной политики вернул старую  

практику заключения договоров, которую защищал Д.О. Чемберлен. До начала  

Второй мировой войны страны Содружества заключали договора на основе положений 

конференции 1926 года с небольшими изменениями и дополнениями в соответствии  

с принципами «договоренностей между собой» или «inter se doctrine» [Fawcett, 1958]  

в рамках Содружества. Формула 1926 года применялась и к договорам об отмене капи-

туляции в Египте 1937 года, и к Лондонским военно-морским договорам 1930 и  

1936 годов. 

После Второй мировой войны проблема юридической правосубъектности и за-

ключения договоров доминионами исчезла. Бывшие доминионы стали активными 

участниками Устава ООН уже в качестве суверенных государств. Правовой статус 

бывших колоний как новых суверенных государств был закреплен в конституциях о 

независимости британских колоний, что наделяло новые государственные образования 

полными полномочиями в сфере заключения договоров. Полное закрепление статуса 

новых суверенных государств произошло после принятия Венской конвенции о праве 

Международных договоров. Таким образом, вопрос о договорах был полностью снят с 
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повестки дня в рамках встреч премьер-министров стран Содружества [Степанова, 

2014]. 

Несмотря на то, что в рамках ООН удалось произвести разделение доминионов от 

Британской империи, существовало множество проблем, связанных с форсированием 

процессов дезинтеграции национальных экономик. Наиболее ярким примером могут слу-

жить национально-освободительные движения за национальную самоидентичность в Аф-

риканских странах и Юго-Восточной Азии, которые зачастую носили разрушительный 

характер и приводили к сильнейшему упадку экономик данных стран [Marie-Aude, 2016]. 

Некоторые процессы дезинтеграции наций оказались катастрофическими, как, например, 

отделение Пакистана от Индии в 1947 году.  

Таким образом, можно сделать вывод, что более совершенные наднациональные 

институты регулирования деятельности новых суверенных государств не всегда спо-

собствуют улучшению качества экономических связей между национальными эконо-

миками. В случае с Содружеством в период после Второй мировой войны можно 

наблюдать проблему форсирования процессов обретения полной независимости доми-

нионами. Особо разрушительной деформации подверглись экономические связи  

на африканском континенте, где находились наименее развитые доминионы  

Британской империи. Также необходимо обратить внимание на опыт выделения наци-

ональных государств из Британской империи в рамках Содружества , что является уни-

кальным явлением, так как оно происходило на стыке разрушения старых и создания 

новых современных институтов регулирования международных отношений. Это поз-

волило провести апробацию многих положений, которые были включены в Венскую 

конвенцию о праве международных договоров 1969 года. В настоящий момент совре-

менной основой работы Содружества наций является «Декларация о принципах  

Содружества Наций, действующего на принципах консенсуса», которая определяет 

Содружество как объединение, действующее на добровольной основе и занимающееся 

вопросами консультационного и информационного взаимодействия между его  

участниками. 

Правовые аспекты реинтеграция в СНГ 

СНГ в сравнении с Содружеством наций является сравнительно новым  

наднациональным образованием, которое сложилось в рамках действующей междуна-

родной правовой системы. Это определило дальнейший путь развития этой организа-

ции. Главной особенностью организации является ее направленность на реинтеграцию 

технологических связей, оставшихся после распада СССР, что привело к образованию 

новых суверенных государств на постсоветском пространстве [Доленко ,  

Кониченко, 2010]. Здесь можно наблюдать параллели с попыткой Британской империи 

сохранить контроль над доминионами путем планомерного разграничения бывших ко-

лоний и метрополии. В случае с интеграцией на постсоветском пространстве наличие 

единого технико-экономического комплекса, оставшегося после СССР, требовало  

создания формата сотрудничества, отвечавшего объективным требованиям экономик, 

которые бы входили в новое образование. Правовая база СНГ начала оформляться  

в рамках уже действующей международной правовой системы , что на первых этапах 

позволило сформировать прочную нормативную правовую базу для углубления  

экономической интеграции между участниками [Цыкунов, 2015]. Переход на рыноч-

ную основу интеграции новых суверенных национальных экономик должен был  

реинтегрировать производственные цепочки на постсоветском пространстве. Рыночная 

основа интеграции экономической интеграции в рамках здоровой конкуренции  

и взаимодополняемости национальных экономик на постсоветском пространстве рас-
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сматривалась как фундамент, на котором в дальнейшем происходила бы  

экономическая интеграция, связанная с формированием единого экономического  

пространства, созданием общих рынков, проведением единой кредитно- 

денежной политики, появлением единой валюты и созданием наднациональных  

органов, регулирующих функционирование интеграционного объединения  

[Медведев, 2020а]. 

На базе СНГ было создано большое количество договоров , касающихся взаимо-

действия СНГ с международными организациями и интеграционными объединениями 

в рамках соглашений: от 16 марта 1994 года «Об обеспечении взаимодействия  

СНГ и СБСЕ», от 9 октября 2008 года «Об информации Исполнительного комитета 

СНГ о сотрудничестве структур СНГ с другими региональными организациями и инте-

грационными объединениями», Резолюции Генеральной Ассамблеи  

ООН A/RES/48/237 от 24 марта 1994 года «О предоставлении СНГ статуса наблюдате-

ля»; Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году «О Взаимодействии Испол-

нительного комитета СНГ с рабочими (исполнительными) органами международных 

организаций и т. д. 

Как и в Содружестве первой половины XX века, фундаментом, на котором были 

предприняты попытки реинтегрировать новые суверенные государства постсоветского 

пространства, является принцип «inter se doctrine». Так, до начала сотрудничества СНГ с 

международными наднациональными организациями были приняты основополагающие 

соглашения о взаимодействии между участниками организации. Особо стоит выделить 

инициативы России, Белоруссии и Украины о включении в соглашение СНГ  

от 8 декабря 1991 года положений о «совместной деятельности, реализуемой на равно-

правной основе через общие координирующие институты СНГ», «сотрудничество в фор-

мировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и 

евразийского рынков в области таможенной политики», «сотрудничество в развитии си-

стем транспорта и связи».  

Многие из этих положений перешли в Алма-Алтинскую декларацию от 21 декабря 

1991 года, которые потом были закреплены в уставе СНГ. В частности, указанные поло-

жения были оформлены в «Заявлении о координации экономической политики в сфере 

создания единого экономического пространства». Это заявление являлось первым этапом 

на пути преобразования СНГ из способа развода национальных экономик в Экономиче-

ский союз суверенных государств [Моисеев, 2020], которая имела прочный правовой 

фундамент. Основой нового Экономического Союза должны были стать договор между 

участниками СНГ «Об общих условиях поставок товаров» от 20 марта 1992 г.; «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 мар-

та 1992 г.; «О сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 

1992 г. и т. д. 

Правовой основой углубления интеграции СНГ в полноценный Экономический союз 

является «Договор о создании Экономического союза» от 24 сентября 1993 года. Данный 

документ носил комплексный характер и предполагал поэтапную реинтеграцию экономи-

ческих связей. На базе указанного договора стали создаваться надгосударственные эконо-

мические органы СНГ, в частности стоит выделить «Соглашение о создании Межгосудар-

ственного экономического комитета (МЭК) Экономического союза». Несмотря на не-

одобрение Узбекистана, Туркменистана и Украины, МЭК продолжил свою работу в каче-

стве основного института интеграции СНГ вплоть до его преобразования и реорганизации 

в Экономический совет СНГ в 1999 году. 

В настоящее время наличие сформированной правовой базы и экономических 

предпосылок к углублению интеграционных связей между участниками СНГ так и не 

дошло до своей практической реализации. Юридическими и политическими причина-
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ми этой неудачи, по мнению председателя интеграционного комитета СНГ Н.К. Исин-

гарина, является недостаток политической воли и желания правящих элит в странах 

СНГ к созданию такого союза. Также к причинам неудачи СНГ Н.К.  Исингарин отно-

сит отсутствие координирующего органа, который бы обеспечивал интерес националь-

ных экономик, входящих в данное объединение. Последней причиной является недо-

статок времени (временной период в 3–5 лет) для реализации общих решений [Исинга-

рин, 1998].  

По мнению автора, к экономическим причинам неудачи СНГ по реинтеграции 

экономических связей можно отнести: во-первых, изначальное неравенство экономик 

стран-участниц организации; во-вторых, отсутствие механизма перераспределения вы-

игрыша для стран СНГ. Например, в случае ЕврАзЭС (в дальнейшем Таможенного со-

юза, который был преобразован в ЕАЭС) был учтен опыт СНГ, связанный с отсутстви-

ем экономического интереса стран СНГ в углублении интеграции. В результате Тамо-

женный союз смог предложить интеграцию с экономическим компонентом на полуры-

ночной основе, где наиболее развитая национальная экономика предоставляет льготы 

интегрирующимся странам Таможенного союза. В исследуемом примере такой страной 

стала Российская Федерация, которая использует механизм перераспределения ресурс-

ной ренты, благодаря чему страны ТС/ЕАЭС получают энергоресурсы по ценам , кото-

рые значительно ниже среднемировых [Медведев, 2019]. В этом случае соблюдается 

интерес российских корпораций, которые получают доступ к рынкам сбыта своей про-

дукции, а страны-партнеры по ТС/ЕАЭС получают льготы при торговле внутри объ-

единения при интеграции на базе указанного формата [Медведев , 2020б]. Последней 

причиной является деформация экономических связей внутри СНГ. Данная деформа-

ция возникает по причине несоответствия институциональной базы с реальным уров-

нем развития интеграционных связей между странами СНГ. Указанную проблему 

можно наблюдать на примере подхода к договорам о создании зон свободной торговли 

(ЗСТ) в СНГ образца 1994 и 2011 годов. В первом случае соглашение о ЗСТ так и не 

было подписано, а во втором случае, несмотря на согласие 8 из 11 стран, данные со-

глашения были ратифицированы только между Россией , Белоруссией, Арменией, Мол-

давией и Украиной в 2013 году.  

Выводы 

Содружество наций и Содружество Независимых Государств являют собой два 

наглядных примера «институтов развода» национальных государств. Обе организации 

в попытках реинтегрировать старые экономические связи столкнулись с проблемами 

согласованности в проведении интеграционной политики. Период развития Содруже-

ства наций пришелся на формирование новых наднациональных институтов , регули-

рующих международные отношения, что не позволило провести апробацию многих 

положений, которые были разработаны в первой половине XX века. Основной причи-

ной неудачи реинтеграции экономических связей в формате Содружества является 

наличие большого числа участников со слишком разным уровнем экономического раз-

вития и малое количество времени на апробацию программ выравнивания националь-

ных экономик. Подобную проблему можно было наблюдать при сравнении договоров 

Содружества наций образца 1887, 1926, 1931, и 1949 года, где виден переход от попы-

ток реинтеграции к разводу национальных экономик из единого государства. Вторая 

половина XX века, а позже и начало XXI века показали несостоятельность Содруже-

ства именно как экономического союза – так, как бывшие доминионы Британской им-

перии стали активными участниками узкоспециализированых форматов экономиче-

ской интеграции. Так, бывшие доминионы Юго-Восточной Азии являются активными 
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участниками интеграции в рамках АСЕАН [Медведев, 2016а]. На африканском конти-

ненте идут активные процессы интеграции в формате САДК, SACU и БРИКС [Медве-

дев, 2016б]. Бывшие доминионы Южной и Северной Америки интегрируются в форма-

тах МЕРКОСУР [Медведев, 2015] и НАФТА. Экономическая интеграция Великобри-

тании происходила в рамках создания и становления Европейского экономического 

сообщества и Европейского Союза. 

Правовая основа интеграции СНГ фактически повторила весь путь Содружества 

наций. Обладая хорошей правовой базой и действуя в рамках современной междуна-

родной правовой системы, указанный институт интеграции постепенно преобразовы-

вался именно в «институт развода» национальных экономик. Попытки реинтегриро-

вать старые хозяйственные связи столкнулись со слишком большим разрывом эконо-

мического развития участников. Отсутствие консенсуса по дальнейшему развитию ор-

ганизации не позволило довести правовые основания интеграции в рамках СНГ до 

практической реализации. Как и в случае бывших доминионов, новые суверенные  

государства стали участниками специализированных форматов экономической инте-

грации. Так, опыт и апробация положений об экономической интеграции в СНГ позво-

лили создать Таможенный союз, который в первую очередь опирался именно на эко-

номический аспект интеграции национальных экономик , что нашло свое отражение в 

правовой базе указанного объединения. Страны СНГ, которых не устраивал Таможен-

ный союз/ЕАЭС, стали участниками интеграции в рамках ЕС и других интеграционных 

объединений. Таким образом, Содружество наций и СНГ в настоящий момент являют-

ся добровольными объединениями, существующими на добровольной основе и основ-

ной ролью которых является консультационное взаимодействие между участниками  

внутри организаций. 
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