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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

TOPICAL ISSUES OF WORLD HISTORY 

 

УДК 93(37).03 

DOI 10.52575/2687-0967-2024-51-1-5-14 

Оригинальное исследование 

 

Историческая память о Кавдинской битве 321 г. до н. э. 

в античной традиции 
 

Черкасов А.И.  
Северо-Кавказский федеральный университет, 

Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

E-mail: arteomcherckasov@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуется эволюция исторической памяти в античной историографии и 

отдельные проблемные вопросы, связанные с Кавдинскими событиями 321 г. до н. э. На основе 

«синтезного» подхода, объединяющего традиционные позитивистские методы и новые 

инструменты исторической памяти, выявлены четыре исторические традиции (анналистическая, 

греческая, родовая, «ливиевая»), определены места консенсусной и конфликтной памяти и 

прослежены мнемонические стратегии принятия травмы прошлого в трудах древних авторов. Также 

в результате определения этапов искажения памяти о событии удалось выявить наиболее ранний 

слой в сохранившихся традициях, который позволяет подтвердить достоверность отказа Рима от 

Кавдинского договора и пересмотреть ряд доминирующих гиперкритических положений. 

Ключевые слова: историческая память, Кавдинская битва, Самнитские войны, анналистическая 

историография, Ливий, раннереспубликанский Рим, самниты 

Для цитирования: Черкасов А.И. 2024. Историческая память о Кавдинской битве 321 г. до н. э. 
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Введение 

Период Самнитских войн был насыщен множеством ярких побед и тяжёлых пораже-

ний римской армии, однако из всех них только Кавдинская битва приобрела особое значе-

ние для квиритов. Как это ни парадоксально, но память о военном поражении и позорном 

мире утвердилась в римской историографии в качестве одного из ключевых событий про-

шлого и продолжала воспроизводиться в работах различных авторов на протяжении многих 

веков. Тем не менее неблагоприятный характер события обусловил попытки древних исто-

риков видоизменить прошлое, что в итоге привело к появлению множества конфликтую-

щих между собой интерпретаций. Наличие значительного числа противоречий в источни-

ках породило и ряд проблемных вопросов в научной историографии. На протяжении двух 

последних веков исследователи, опираясь исключительно на традиционные позитивист-

ские методы, приложили немалые усилия для решения существующих проблем, связанных 

с Кавдинской битвой [Майорова, 1996; Salmon, 1929; De Visscher, 1946; Crawford, 1973; 

Tullio, 1993; Urso, 1997; Briquel, 2006]. Однако на современном этапе исследований по-

прежнему сохраняется множество дискуссионных вопросов, в решении которых требуется 

привлечение новых методов, в данном случае возникших в рамках направления Memory 

studies. Исследования в ракурсе исторической памяти являются особенно актуальными при 

изучении ранней римской истории, поскольку без рассмотрения эволюции воспоминаний о 

прошлом в трудах античных авторов невозможно приблизиться к понимаю объективной 

реальности. Комплексное изучение различных аспектов Кавдинской битвы также важно 

для понимания не только истории Рима, но и прошлого самнитов, историческая память о 

которых сохранилась только во внешних источниках. 

«Мемориальный поворот», произошедший в исторической науке на рубеже XX–XXI вв., 

актуализировал исследования в русле нового направления [Леонтьева, 2015, с. 59], однако его 

междисциплинарный подход, синтезировавший методы истории, социологии и психологии, 

требует краткого предварительного пояснения теоретической основы и терминологического 

аппарата, используемых в статье. Следуя за определением Л.П. Репиной, «историческую па-

мять» в широком смысле можно трактовать как совокупность различных представлений со-

циума об общем прошлом [Репина, 2006, с. 23]. Теоретическая основа нового направления 

тесно связана с двумя предшествующими концепциями: «коллективного сознания» Э. Дюрк-

гейма, определившего его как совокупность убеждений и чувств, единых для одного обще-

ства [Durkheim, 1893, p. 84], и «коллективной памяти» М. Хальбвакса, который под предло-

женным термином подразумевал общие представления группы людей о событиях прошлого 

[Halbwachs, 1925, p. 377]. Важное значение также имеет концепция «мест памяти» П. Нора 

как ключевых свидетельств прошлого, память о которых поддерживается людьми настоя-
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щего в материальной или духовной культуре [Nora, 1984, p. 24]. «Героический» или «травма-

тический» характер исторических событий обуславливает различные стратегии принятия 

прошлого, которых в современной теории исторической памяти выделяется 6 видов – «геро-

изация», «виктимизация», «рессентимент», «ностальгия», «нормализация прошлого» и «про-

работка прошлого» [см.: Леонтьева, 2015, с. 83]. 

Объект и методы исследования 

В связи с этим объектом исследования является Кавдинская битва как травматическое 

место памяти в античном интеллектуальном наследии. Хотя древние авторы и представляли 

собой лишь ограниченную группу интеллигенции, их восприятие прошлого играло важную 

роль в сохранении и конструировании коллективной памяти, являясь своего рода ориенти-

ром, целостно освещающим историческую действительность. Именно поэтому в силу от-

сутствия сохранившихся воспоминаний простых квиритов труды древних историков вы-

ступают единственной формой изучения памяти о ранних периодах римской истории. Од-

нако в отличие от «классических» исследований исторической памяти мы не будем ограни-

чиваться только изучением субъективных представлений о прошлом, но также обратимся 

и к проблемам, которые связаны с пониманием объективной реальности. Без изучения во-

просов о достоверности сведений различных авторов в данном случае невозможно просле-

дить эволюцию коллективных представлений, поскольку изначальное историческое ядро 

события остаётся неоднозначным и дискуссионным. Память как субъективное представле-

ние о прошлом и история как научное знание об объективной реальности являются двумя 

взаимосвязанными элементами, которые, по точному выражению Л.П. Репиной, «посто-

янно подпитывают друг друга» [Репина, 2006, с. 39]. Отделение одного от другого не при-

несёт столь значимых результатов, как при использовании «синтезного» подхода, объеди-

няющего традиционные позитивистские методы критического анализа источника и «но-

вые» инструменты исторической памяти, нацеленные на изучение эволюции коллективных 

представлений о прошлом посредством анализа «кейсов», дискурсов и нарративов, выра-

женных в текстовой или визуальной форме. Только в единстве двух методологических си-

стем через изучение субъективного и объективного прошлого можно познать событие во 

всей его полноте. 

Результаты и их обсуждение 

Историческая память о Кавдинском сражении и мире сохранилась во множестве раз-

личных источников, которые можно сгруппировать в четыре основные традиции, взяв за 

критерий выделения общий взгляд нескольких авторов на ключевые детали в описании со-

бытия. Для дальнейших дискуссий по проблемным вопросам необходимо кратко осветить 

содержание каждой традиции: 

1) «Ливиева» традиция (последняя треть I в. до н. э. – V в.) – представляет собой ра-

боту Ливия и совокупность трудов античных авторов, опиравшихся на неё в описании Сам-

нитских войн. Данная версия событий стала своего рода «канонической» и практически не 

подвергалась сомнению в период Империи. Согласно традиции, в 321 г. до н. э. римляне с 

целью оказать помощь осаждённой Луцерии отправили войска по кратчайшему пути через 

Самний, однако в результате этого они попали в засаду в Кавдинском ущелье (Liv.IX.2; De 

vir.ill.XXX.2–3). Самнитский военачальник Понтий, обдумывая как лучше поступить с 

окружёнными, обратился за советом к своему отцу Гереннию, который предложил либо 

отпустить римлян невредимыми, либо всех их перебить, однако в итоге он выбрал средний 

путь (Liv.IX.3.4–11; Val.Max.VII.2.17 ext.; Flor.I.11.10–11; De vir.ill. XXX.3–4; Oros.III.15.3). 

Понтий потребовал освободить захваченные самнитские земли и возобновить равноправ-

ный союз (Liv.IX.4.4), а после согласия консулов Постумия Альбина и Ветурия Кальвина 

провёл всех захваченных римских воинов под «ярмом» (Liv.IX.6.1–3; Val.Max.V.1.5 ext.; 
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VII.2.17 ext.; Flor.I.11.11; Gell.XVII.21.36; Amp.XX.10; XXVIII.2; De vir.ill.XXX.4; 

Eutr.II.9.1; Oros.III.15.5), оставив только 600 всадников в качестве гарантии ратификации 

мира (Liv.IX.5.1–6; Oros.III.15.6). В описании капитуляции Ливий изображает самнитов как 

высокомерных, жестоких и бесчестных (Liv.IX.5.12–13; 6.2), противопоставляя им добро-

детельность союзной Капуи, которая предоставила консулам с армией, возвращавшимся в 

Рим, оружие, коней, одежду и продовольствие (Liv.IX.6.5–7; Val.Max.V.1.5 ext.). Однако в 

рамках традиции наблюдаются расхождения в отношении формы соглашения: Ливий пи-

шет о заключении sponsionis («клятвенного поручительства») (Liv.IX.5.2–4), в то время как 

остальные авторы периода Империи сообщают о подписании foederis («договора») 

(Val.Max.VI.1.9; Flor.I.11.11; Amp.XX.10; De vir.ill.XXX.4; Oros.III.15.7) либо просто мира 

(Gell.XVII.21.36). Тем не менее далее все авторы едины во мнении, что по возвращении 

армии Сенат отказался ратифицировать мир (De vir.ill.XXX.4; Eutr.II.9.2; Oros.III.15.8), вы-

дав самнитам всех причастных к заключению соглашения по предложению самих консулов 

(Liv.IX.8–10; Val.Max.VI.1.9; Amp.XX.10). Однако Понтий отказался принимать их 

(Liv.IX.11; Vell.Pat.II.1.5; De vir.ill.XXX.5), в связи с чем война продолжилась, а 600 «кав-

динских» заложников были спасены в следующем году после взятия Луцерии (Liv.IX.15.7). 

2) Греческая традиция (II в. до н. э. – III в.) – представлена историками эллинского 

происхождения, которые писали на греческом языке. Сведения о цели военной кампании 

не сохранились, однако в рамках традиции упоминается преувеличенная численность рим-

ских войск, оцениваемая в 40–50 тыс. воинов (Dion.Hal.XVI.1.4; App.Samn.IV.2). Римляне, 

оказавшиеся в засаде, вступили в бой с самнитами (P.Oxy.XII.10), но потерпели поражение 

и понесли существенные потери, по сведениям Аппиана, погибла часть командного состава 

(Samn.IV.6), а по сообщению Аристида Милетского, были разгромлены три легиона и даже 

сам консул Постумий Альбин получил смертельное ранение, но, несмотря на это, после 

битвы принёс подношение Юпитеру из щитов мёртвых врагов (FGrH 286 F.3). Консулы в 

конечном итоге пошли на переговоры с Понтием, который, после беседы с отцом 

(App.Samn.IV.4), потребовал от римлян освободить захваченные земли и больше не воевать 

против самнитов (App.Samn.IV.5). Консулы вынуждены были принять требования, скрепив 

соглашение в форме sponsionis (App.Samn.IV.6; Dio.Cass.Fr.VIII.19), и оставить знатных 

всадников в заложники (App.Samn.IV.4). Однако в греческой традиции даётся просамнит-

ская трактовка отношения победителей к сдавшимся, в частности Понтий предоставил рим-

лянам «возможность в одном одеянии невредимо пройти под ярмом» и «дал им несколько 

вьючных животных для больных и пищу, чтобы они могли дойти до Рима» (App.Samn.IV.5–

6). По возвращении в столицу Сенат отказался признавать мир и выдал виновных самнитам, 

однако Понтий не принял их, вследствие чего война продолжилась (Plut.Ti.Cracch.7; 

Dio.Cass.Fr.VIII.36.19–20). 

3) Анналистическая традиция (первая половина I в. до н. э.) – представлена фрагмен-

тами работы Клавдия Квадригария и отдельными отрывками трудов Цицерона, в которых 

сохранились сведения анналистов. В рамках традиции упоминается Понтий и его отец 

(FRHist 24 F.12; De sen.41; De off.II.75), кратко сообщается о битве в Кавдинском ущелье 

(Cic.De off.III.109; De sen.XII.41), заключении foederis (FRHist 24 F.13; Cic.De inv. II.91), 

600 заложниках (FRHist 24 F.14–15), отказе Сената ратифицировать соглашение и выдаче 

самнитам всех к нему причастных (Cic.De off.III.109; De inv.II.91). Однако в отличие от дру-

гих традиций во фрагменте работы Клавдия Квадригария косвенно сообщается о казни 600 

«кавдинских» заложников: «когда об этом узнали родственники заложников, которые, как 

отмечалось ранее, были переданы Понтию, то их родители с близкими, распустив волосы, 

выбежали на дорогу» (FRHist 24 F.14). В данном случае о казни заложников свидетель-

ствует примечание о публично распущенных волосах, что в римском обществе являлось 

символом женского траура [см.: Сергеенко, 1964, с. 216]. 

4) Родовая традиция (II в. до н. э.) – представлена денарием Тиберия Ветурия ок. 137 г. 

до н. э. На аверсе монеты отчеканена голова Марса с легендой TI.VET (Тиберий Ветурий), 
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а на реверсе изображена сюжетная сцена: в центре находится сидящий человек со свиньёй 

в руках, к которой приставили ножи две стоящие персоны по краям [Crawford, 1973, p. 4]. 

Учитывая датировку монеты, можно было бы предположить, что сцена на реверсе изобра-

жала заключение Нумантинского мира 137 г. до н. э., поскольку, как отмечает Ливий, сви-

нья приносилась в жертву двумя фециалами во время заключения договора (IX.5.3), а изоб-

ражение Марса явно указывает на военный контекст. Однако «нумантинская» трактовка 

вступает в противоречие с родовым характером монеты. Упомянутый денарий представ-

ляет собой разрыв с предшествующей нумизматической традицией как на аверсе, где изоб-

ражён Марс вместо Ромы, так и на реверсе, на котором вместо сюжета общественного ха-

рактера представлена сцена из семейной истории [Crawford, 1973, p. 4]. Сам же монетарий 

Тиберий Ветурий никак не был связан с Нумантинскими событиями 137 г. до н. э., в связи 

с чем сцена ритуального заключения договора должна была относиться к одному из эпизо-

дов родовой истории Ветуриев. При внимательном рассмотрении монеты можно заметить, 

что два крайних персонажа одеты в доспехи, которые не носили фециалы, следовательно, 

они являлись полководцами, занимавшими парную консульскую должность. Однако под-

писание договора консулами вместо фециалов, вопреки римским обычаям, являлось 

настолько экстраординарной практикой, что в родовой истории Ветуриев происходило 

лишь единожды – во время заключения Кавдинского мира, с которым, вероятно, и связано 

изображение на денарии. Большинство исследователей разделяют «кавдинскую» трактовку 

монеты [Beloch, 1926, s. 397; Crawford, 1973, p. 5; Urso, 1997, p. 243–244], которая к тому же 

подтверждается Цицероном, сообщающим, что при подписании договора 321 г. до н. э. 

знатный юноша по приказу полководца держал жертвенную свинью (De inv.II.91). Тем не 

менее сходные по характеру Нумантинские события, по всей видимости, послужили пово-

дом для Тиберия Ветурия вспомнить о своём предке, заключившим Кавдинский договор 

[Roy, 2023, p. 344]. 

При рассмотрении четырёх имеющихся традиций можно выявить консенсусную и 

конфликтную память о Кавдинской битве. К первой относится история беседы Понтия со 

своим отцом, передача 600 заложников самнитам и отказ Рима от мирного соглашения, ко-

торые упоминаются в «ливиевой», греческой и анналистической традициях. Однако многие 

детали Кавдинских событий носят конфликтный характер, как, например, память о ходе 

битвы, отношение победителей к сдавшимся, судьба 600 заложников и форма мирного со-

глашения. Также неоднозначными являются сведения «ливиевой» традиции о целях кампа-

нии 321 г. до н. э. и сообщение греческой традиции о численности римской армии. Обозна-

ченные места в конфликтной памяти до сих пор вызывают дискуссии среди исследователей, 

поэтому стоит подробнее остановиться на некоторых ключевых проблемных вопросах и 

критически проанализировать имеющиеся традиции. 

Первая проблема связана с противоречивым описанием хода битвы между «ливие-

вой», греческой и анналистической традициями. При сопоставлении различных версий 

можно увидеть, что только Ливий отрицает факт сражения, и, кроме того, противоречит сам 

себе, сначала отмечая, что «многие из окружённых попали в плен при тщетных попытках 

пробиться» (IX.4.1), но далее сообщая, что римляне «в бой не вступали» (IX.5.10). Крайняя 

противоречивость Ливия при наличии консенсуса в двух других традициях позволяет со-

гласиться, что сражение в Кавдинском ущелье действительно состоялось [De Sanctis, 1907, 

p. 313; Salmon, 1929, p. 12; Tullio, 1993, p. 7]. Однако несколько странной видится версия 

Аристида, которая не находит точек соприкосновения ни в одной из имеющихся традиций, 

кроме того, греческий автор подозрительно акцентирует внимание только на Постумии 

Альбине, даже не упоминая второго консула. Учитывая время жизни греческого автора (II 

в. до н. э.) и присутствие деталей, героизирующих действия только одного консула, можно 

предположить, что первоисточником Аристида являлась работа историка Постумия Аль-

бина, который мог исказить эпизод для того, чтобы снять ответственность со своего предка 
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за капитуляцию [Engerbeaud, 2017, p. 446], в частности «смертельное ранение» не позво-

лило бы ему участвовать в заключении позорного мира. 

Вторая проблема, связанная с формой соглашения, является одной из наиболее про-

тиворечивых в описании Кавдинских событий. Ливий и греческие авторы сообщают о за-

ключении sponsionis, однако в рамках анналистической и родовой традиций, а также «ли-

виевой» имперского периода приводится версия с подписанием foederis. Исследователи, 

придерживающиеся первой версии [Майорова, 1996, с. 77; Mainardis, Zaccaria, 2004, p. 141; 

Briquel, 2006, p. 29], акцентируют внимание на сведениях Ливия и Аппиана, которые сооб-

щают, что им известны имена всех клятвенно поручившихся – консулов, легатов, трибунов 

и квесторов, заключивших мир вместо отсутствовавших фециалов (Liv.IX.5.3–4; 

App.Samn.IV.6). Однако сведения об участниках соглашения могли сохраниться только при 

подписании договора, который составлялся в письменном виде, в отличие от клятвенного 

поручительства, приносившегося в устной форме [см.: Покровский, 1998, с. 397]. Аргумент 

в пользу противоположной версии foederis, как это ни парадоксально, приводит сам Ливий, 

который выступает против неё, в частности он сообщает о существовании «письменного 

свидетельства» в работе Клавдия Квадригария и отмечает, что заключение договора в уще-

лье считалось «общепринятым мнением» в его время (IX.5.2). В связи с этим можно согла-

ситься с группой исследователей, разделяющих вторую версию [Tullio, 1993, p. 8; Oakley, 

2005, p. 31–32; Briscoe, 2013, p. 307; Engerbeaud, 2017, p. 432]. 

Заключение договора консулами в Кавдинском ущелье в отсутствие фециалов явля-

лось прямым нарушением установлений римской civitatis, что неизбежно накладывало от-

печаток позора на весь род Ветуриев и Постумиев. Однако память о поражении прочно уко-

ренилась в коллективном сознании квиритов, которую было крайне сложно предать забве-

нию, именно поэтому Ветурии выбрали путь «героизации» травмы прошлого, попытавшись 

оправдать действия своего предка посредством увековечивания Кавдинского договора на 

монетах. Вероятно, подобным образом они стремились интегрировать в общую историче-

скую память идею о действиях Ветурия Кальвина как самопожертвенном подвиге, в рамках 

которого он ради спасения своих воинов осознанно нарушил религиозно-правовые установ-

ления римской civitatis, понимая, что по возвращении домой его постигнет неминуемое 

наказание. В данном ракурсе Дж. Урсо проводит интересную параллель с событиями в 

Дюнкерке в 1940 г., когда спасение британской армии из немецкого окружения было вос-

принято английским обществом в качестве победы [Urso, 1997, p. 247, n. 27]. Возможно, 

подобным образом Ветурии пытались трактовать Кавдинский договор, однако римское об-

щество в силу своего сурового и воинственного менталитета не восприняло новую версию 

событий, что видно всего по одной фразе – «женщины горько оплакивали позорно спасён-

ных как умерших» (App.Samn.IV.7). 

Третья проблема, связанная с вопросом о ратификации мира и судьбой 600 заложни-

ков, является ключевой во всём описании Кавдинских событий. Подавляющее большинство 

исследователей, начиная с XIX в. и до начала XXI в., последовательно придерживается вер-

сии о вступлении в силу мирных соглашений [Niebuhr, 1842, p. 221; Burger, 1898, s. 43; De 

Sanctis, 1907, p. 314; Beloch, 1926, s. 398; Adcock, 1928, p. 599–600; De Visscher, 1946, p. 83; 

Crawford, 1973, p. 6–7; Tagliamonte, 1996, p. 144; Forsythe, 2005, p. 301; Oakley, 2005, p. 31; 

Bleicken, 2012, s. 50; Blösel, 2015, s. 71]. В качестве основного аргумента выдвигается пред-

положение, что версия об отказе от договора была изобретена поздними анналистами на 

основе сходных Нумантинских событий 137 г. до н. э. с целью смягчить позор поражения 

[Oakley, 2005, p. 31]. Наряду с этим Г. Де Санктис в качестве аргумента приводит необхо-

димость перерыва для восстановления сил римской армии [De Sanctis, 1907, p. 314], а 

К.Ю. Белох считает, что у Рима отсутствовали причины отказываться от договора, по-

скольку условия мира были очень мягкими [Beloch, 1926, s. 398]. Ф. Эдкок, в свою очередь, 

обращает внимание на невозможность отказа от соглашения в условиях нахождения в за-
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ложниках 600 знатных всадников [Adcock, 1928, p. 599–600]. Наконец, Ф. Де Вишер подкреп-

ляет версию религиозным аспектом, согласно которому римляне не могли нарушить договор, 

поскольку в таком случае нанесли бы оскорбление богам [De Visscher, 1946, p. 88–89]. 

Несмотря на широкую аргументацию, версия сторонников ратификации мира содер-

жит ряд шатких положений: во-первых, сходство двух событий не обязательно говорит в 

пользу фальсификации одного из них; во-вторых, Кавдинское поражение не нанесло серь-

ёзного ущерба военным силам Рима, поскольку армия была сохранена; в-третьих, сложно 

назвать условия мира «мягкими», учитывая, что самниты потребовали от римлян покинуть 

Фрегеллы, из-за которых началась война; в-четвёртых, заложники действительно являлись 

проблемой для Сената, но это не означает, что он не мог ими пожертвовать ради Респуб-

лики, учитывая суровый менталитет ранних квиритов; в-пятых, религиозный аспект не яв-

лялся существенным препятствием для Рима, поскольку он неоднократно нарушал догово-

рённости, создавая видимость справедливости, которая использовалась для оправдания не 

только перед людьми, но и перед богами. И, наконец, самое главное – все античные авторы, 

упоминающие Кавдинские события, единогласно пишут об отказе от договора, причём в 

источниках нет ни малейших следов альтернативной традиции, в которой бы мир соблю-

дался. Особое значение имеет и наиболее раннее упоминание Клавдия Квадригария о казни 

600 заложников, чего бы не могло произойти, если бы мирное соглашение вступило в силу. 

Тем самым можно согласиться с немногочисленными исследователями, разделяющими 

версию с отказом от договора [Ihne, 1871, p. 399; Briscoe, 2013, p. 307]. Примечательно, что 

в отличие от многих других деталей в описании Ливия авторы периода Империи не воспри-

няли его патриотическую версию со спасением заложников, но в то же время они и не стали 

упоминать о суровой реальности, предпочтя просто предать забвению память о судьбе 600 

всадников. 

Заключение 

Кавдинская битва является одним из уникальных примеров, когда травматическое 

воспоминание превратилось в место памяти в коллективном сознании общества. Опыт изу-

чения нескольких традиций о конкретном событии позволяет выявить различные стратегии 

принятия травмы прошлого через призму восприятия древних историков, которые в данном 

случае конструировали «образец» коллективной памяти. Первоначально воспоминания о 

Кавдинской битве подверглись «нормализации» в анналистической традиции, т. е. военное 

поражение перестало восприниматься в качестве позорного события, поскольку в конечном 

итоге римляне одержали победу в войне с самнитами, а травма прошлого превратилась из 

негативного воспоминания в образцовый пример несокрушимой воли квиритов. Именно 

поэтому в ней можно встретить неблагоприятные для римлян сведения о заключении и рас-

торжении мирного договора, а также казни 600 заложников. Процессу «нормализации» па-

мяти также способствовало осмысление травмы прошлого в греческой традиции, которая 

не была подвержена влиянию патриотизма по отношению к римской истории. Однако ра-

боты эллинских авторов сохранились по большей части от позднего времени, поэтому их 

сведения представляют собой смешение «ливиевой» и чистой греческой традиций. С одной 

стороны, в ней упоминается о заключении sponsionis, но с другой – даётся просамнитская 

трактовка отношения победителей к сдавшимся легионерам. 

Параллельно формировалась иная мнемоническая стратегия в рамках родовой тради-

ции. Потомки Ветурия Кальвина избрали путь «героизации» прошлого, трактуя действия 

своего предка в качестве самопожертвенного подвига, возможно, аналогичная стратегия 

была использована и родом Постумиев, если сведения Аристида действительно восходят к 

работе историка Постумия Альбина. Однако в коллективной памяти продолжала преобла-

дать стратегия «нормализации», сформированная анналистами во II в. до н. э., в то время 

как путь «героизации» в родовой традиции оставался второстепенным. 
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Изменения в восприятии Кавдинской битвы начали происходить только в I в. до н. э., 

когда «нормализация» памяти начала вытесняться стратегией «героизации» в античной ис-

ториографии, что во многом уже было связано не столько с патриотическими устремлени-

ями отдельных авторов или родов, сколько с периодом кризиса Республики. В эпоху граж-

данских войн, общей политической нестабильности и упадка нравственности многие рим-

ляне, разочарованные в современном состоянии государства, стремились найти величие 

своего народа в деяниях ушедших веков. Фактор ностальгии повлиял на идеализацию про-

шлого и стал отправной точкой для формирования «ливиевой» традиции, которая впослед-

ствии займёт доминирующие позиции в коллективном сознании римлян. Особенностью 

«ливиевой» традиции являлась «героизация» прошлого, но в отличие от родовой она при-

менялась в отношении не только отдельных семей, но и всех выдающихся римлян. Одно-

временно вносились детальные корректировки в историческую память, когда она не соот-

ветствовала ностальгическим представлениям Ливия. Так, например, блестяще устроенная 

самнитская засада в ущелье преподносится не как явный военный просчёт консулов, а как 

следствие вынужденных действий римлян. Наряду с этим даётся проримская трактовка от-

ношения самнитов к сдавшимся легионерам с целью «демонизировать» образ врага, также 

создаётся миф о благополучном спасении 600 заложников вместо более ранней версии об 

их казни. Наконец, изменяется память о форме Кавдинского соглашения, вместо foederis 

появляется sponsio с целью смягчить тяжесть вины Рима за нарушение мирного договора. 

Одновременно «героизируются» образы сдавшихся консулов, которые в новых трактовках 

больше не являются виновниками, а вместо этого предстают спасителями римского войска, 

т. к. они по личной инициативе самопожертвенно предлагают себя выдать самнитам, чтобы 

снять ответственность с римской civitatis. 

В конечном итоге изучение форм и эволюции исторической памяти позволяет понять 

не только субъективное восприятие событий прошлого отдельными обществами, но и опре-

делить совершенно конкретные факты объективной реальности. В данном случае изучение 

четырёх традиций о Кавдинской битве позволило выявить наиболее ранний слой историче-

ской памяти, единственный фрагмент которого сохранился в работе Клавдия Квадригария. 

Сведения о казни 600 заложников также позволяют подтвердить сообщения более поздних 

традиций и отказаться от преобладающей на сегодняшний день версии о ратификации мира, 

которая сохранилась в научной историографии как пережиток гиперкритицизма. 
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Аннотация. Работа посвящена историческому анализу особенностей природно-географической, 

этнополитической и административной истории Писидии – региона Южной Малой Азии, 

образующей своеобразный комплекс вместе с Памфилией и Ликией. Эта горная историческая 

область изначально имела естественные границы с соседними регионами и имела особое 

малоазийское доантичное население (писидийцы). Осознавая своеобразие Писидии, 

эллинистические и особенно римские власти не спешили создавать из этой области особую 

административную единицу. По всей видимости, римляне стремились обеспечить для Писидии 

выход к морю на юге через Памфилию. На севере подобным же устремлением объясняется 

административное включение в состав региона города Антиохии, которая географически в состав 

области не входила. Создание ранневизантийской области Писидия почти в географических 

границах означало признание специфики региона. Еще одной региональной спецификой, правда, 

нередкой в поздней античности, было соперничество двух главных городов – Антиохии и Сагаласса. 

В некоторых иных случаях в империи это приводило к разделению провинции, но в Писидии к тому 

не было предпосылок. Христианизация и создание епархии закрепили статус Писидии. В работе 

дается очерк истории региона и краткое описание основных городов. 

Ключевые слова: Писидия, регионалистика, область, античный, римский, ранневизантийский, 

империя, метрополия, археология, город 

Для цитирования: Пашкова А.Ю. 2024. К истории регионализма на юге античной 

Малой Азии: Писидия. Via in tempore. История. Политология, 51(1): 15–26. 

DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-15-26 

Финансирование: Работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

On the History of Regionalism in the South of Ancient Asia Minor: 

Pisidia 
 

Anastasiya Yu. Pashkova  
V.Ya. Gorin Belgorod State Agrarian University, 

1 Vavilova St., Maysky village 308530, Belgorodsky district, Russia 

E-mail: pashkova_ay@bsaa.edu.ru 
 

Abstract. The work is devoted to a historical analysis of the features of the natural-geographical, ethno-

political and administrative history of Pisidia – a region of Southern Asia Minor, which forms a unique 

complex together with Pamphylia and Lycia. This mountainous historical region initially had natural 

borders with neighboring regions and had a distinct pre-antique Asia Minor population (Pisidians). 

Realizing the uniqueness of Pisidia, the Hellenistic and especially Roman authorities were in no hurry to 

create a special administrative unit from this area. Apparently, the Romans sought to provide Pisidia 

with access to the sea in the south through Pamphylia. In the north, a similar aspiration explains the 

administrative inclusion in the region of the city of Antioch, which was not geographically part 
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of the region. The creation of the early Byzantine region of Pisidia almost within its geographical 

boundaries meant recognition of the specificity of the region. Another regional specificity, although not 

uncommon in late antiquity, was the rivalry between the two main cities – Antioch and Sagalassos. In some 

other cases in the empire this led to the division of the province, but in Pisidia there were no prerequisites 

for this. Christianization and the creation of a diocese consolidated the status of Pisidia. The work provides 

an outline of the history of the region and a brief description of the main cities. 

Keywords: Pisidia, regional studies, region, ancient, Roman, early Byzantine, empire, metropolis, 
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Введение 

Писидия – высокогорный регион на юге Малой Азии, простирающийся на север от 

Памфилии до озерного края. Первоначально «Писидия» была географическим термином, а 

не этническим или административным [Belke, Mersisch, 1990]. Тем не менее первоначально 

регион даже географически не мог рассматриваться как единое целое, а представлял собой 

весьма разнообразные ландшафты: от довольно обширных равнин к северу от озёр Акро-

тири (Эгридир), Каралис (Бейшехир) и Полидорион (Бурдур) до диких и отдаленных гор-

ных районов, особенно на юго-востоке.  

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является особенности природно-географической, этнополи-

тической и административной истории Писидии.  

Методологическая база исследования основана на стремлении соответствия принципу 

системности (предполагающему комплексное рассмотрение фактов с учетом их развития, 

опору на структурные и функциональные особенности предмета), принципу историзма (в 

основе которого лежит изучение исторических явлений, событий и процессов в соответ-

ствии с их хронологией и взаимосвязью), принципу объективности (основанному на том 

основании, что источники и факты имеют объективное содержание, позволяющее рекон-

струировать историческое прошлое). 

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

ние, систематизация. 

Результаты и их обсуждение 

Писидия представляла собой суровую гористую область, перерезанную крайними за-

падными отрогами горного хребта Тавр, но в отдельных долинах плодородную. Продук-

тами страны были соль, гумми из ароматического дерева стиракса, благовонный корень 

ириса, амбладское вино, употреблявшееся как медицинское средство, и маслины. На горах 

были местами прекрасные пастбища и леса [Brandt, 1992, S. 169–199].  

Писидия расположена неподалёку от Средиземного моря, но горы препятствуют про-

никновению на её территорию морской влаги (рис.). Из-за таких сухих климатических усло-

вий в Писидии очень мало лесов. Культурные растения растут в районах, снабжаемых во-

дой из гор, среднегодовое количество осадков в которых составляет около 1000 мм на пиках 

и 500 мм на склонах. Эта вода питает плато. Здесь также часто проходят сильные ливни, 

приносящие дополнительную влагу.  
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Писидия 

Pisidia 

 

На востоке область граничила с Исаврией, на юге – с Памфилией, на западе – с Карией, 

на юго-западе – с Ликией, на севере – с Фригией. Северная граница за горами не была устой-

чивой, и часто южная Фригия носила название Писидийской.  

Писидия была достаточно изолированной областью. Даже три основные реки (Кестр, 

Эвримедон и Мелас), текущие с гор севера на юг – из Писидии в сторону Средиземного 

моря, не обеспечивали легкого сообщения с побережьем Памфилии. Глубоко изрезанные 

речные долины представляли собой скорее препятствия, а не пути. 

Суровый ландшафт, образованный горами Западного Тавра, благоприятствовал посе-

лениям в естественно хорошо защищенных местах, контролировавших небольшие долины 

или равнины. Эти географические характеристики также помогают объяснить, почему 

писидийцев долгое время нельзя было рассматривать как единый народ.  

Несмотря на возможное (и даже вероятное) общее происхождение, эту территорию 

населяли по крайней мере три племени с различными диалектами: доминирующей группой 

были собственно писидийцы, а среди других племен известны солимы 1 и милии (милиадцы), 

занимавшие западные и юго-западные окраины региона. Последних было трудно отличить 

от остальных писидийцев. Однако общим для этих племен была их воинственная репута-

ция, которую иногда путали с нецивилизованностью или варварством. 

Область (микрорегион) Милиада располагался на юго-западе и всегда был «автоном-

ным» в Писидии, как и расположенная к западу от нее Кабалия (на стыке Карии, Ликии, 

Писидии с городом Кибира), которая, однако, не имела особого этнического компонента. 

Без всякого сомнения, писидийцы занимали также и побережье до переселения пам-

филийцев [Jones, 1971, p. 126–127].  

Писидийцы были воинственным и непокорным народом, и если они когда-либо под-

чинялись персам, то к концу V в. до н. э. перестали им подчиняться. Якобы целью Кира-

младшего в привлечении Десяти тысяч была карательная экспедиция против писидийцев, 

совершивших набег на его сатрапию в Великой Фригии, и Ксенофонт несколько раз упо-

минал их как печально известный пример успешного восстания против Персии.  

О внутренних условиях в Писидии мы практически ничего не знаем до времен Алек-

сандра и Антигона. Из сообщений об их кампаниях у Арриана и Диодора явствует, что писи-

дийцы, по крайней мере в южной части страны, прилегающей к Памфилии, были организованы 

в городские общины довольно примитивного типа, несомненно, под влиянием Греции. 

                                                 
1 От названия горы Солим близ города Термесс. 
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Страбон для своего времени считает Сельге исключительным городом из-за ее хо-

рошо развитых установлений и заявляет, что другие писидийцы «разделились на тирании». 

Следовательно, вероятно, что основная масса писидийцев жила в слабо организованных 

племенных или сельских объединениях, управляемых вождями. Даже о более организован-

ных сообществах часто трудно сказать, следует ли их описывать как города или племена. 

Б. Левик отмечает, что вряд ли можно сомневаться в том, что вплоть до вмешательства Ав-

густа социальная организация этой области была довольно однородной: воинственные пле-

мена управлялись мелкими вождями с небольшим количеством поверхностно эллинизиро-

ванных городов [Levick, 1967, p. 27]. 

Интересно, что сам Август утверждал, что он основал колонии в Писидии: Комама, 

Кремна, Ольбаса и Парлаида, а также Антиохия Писидийская. Но в то время Писидия, в 

отличие от других областей, упомянутых в списке Августа, не была собственно провинцией 

и фактически не стала ею вплоть до реорганизации, проведенной Диоклетианом. Тем более 

важно, что Август считал Писидию сложившейся областью, этногеографической реально-

стью, отличавшей ее от других. 

Основные дороги в Писидии были направлены на юг и с юга. Более западный взби-

рался по крутому подъему к горам Милиады, мимо входа в долину, в которой лежал Тер-

месс, и через перевал на высоте 900 м над уровнем моря шел в равнину Исинды, далее – 

через горы к равнине к северу от Кибиры, а оттуда – в Лаодикею. Второй путь шел на север 

от Памфилии через горы к Сагалассу, а оттуда важная дорога вела на восток вокруг озера 

Эгридир, а другая ветвь шла на северо-запад к востоку от озера Бурдур к Апамее [Magie, 

1950, p. 260–262].  

Вдоль северной границы Писидии проходила дорога, соединявшая Сирию с Малой 

Азией. Римские колонии, основанные на этом пути, были отчасти признанием трудностей 

в освоении Писидии. Из этих колоний только одна, Селевкия Сидера, находилась в соб-

ственно Писидии. Остальными были Аполлония, Антиохия и Лаодикея Катакавмена, и все 

они, строго говоря, находились во Фригии, но были отнесены к Писидии для ее «усиления». 

В целом на основании как письменных источников, так и данных археологии можно 

составить следующий список городов Писидии античного времени: Антиохия Писидий-

ская, Сагаласс, Термесс, Сельге, Кремна, Кибира, Адада, Педнелисс, Кретополь, Аполлония 

(Созополь), Ольбаса, Комама, Ариасс, Сия, Полиетта, Амлада, Селевкия Сидера, Филоме-

лий, Анидр (Евдокия), Лаодикея Катакекавмена, Неаполь, Таракий, Зарзела, Кормаса, По-

гла, Барис, Киботис, Каралис, Карилия, Паппа, Омонада, Тальбенда, Этенна, Адриана, 

Бальбура 2. 

Если попытаться структурировать города региона, то сразу же можно выделить два юж-

ных форпоста: на юго-западе – Термесс, на юго-востоке – Сельге [Пашкова, 2021, с. 40–45]. 

Термесс, расположенный на западной стороне горы Солим в узкой долине высотой 

более 900 м, доступной только с ее северного конца, занимал положение, которое было 

столь же неприступным, сколь и великолепным. Первоначально это было поселение соли-

мов, в нем было старое святилище «бога Солима», но до того, как мы знаем, город и бог 

стали эллинизированными, последний почитался под именем Зевса. 

Положение Сельге было еще более неприступным высоко над западным берегом Эв-

римедона [Machatschek, Schwarz, 1981]. Добраться до города можно было только долгим и 

утомительным подъемом. Но, несмотря на высоту более 900 м, он лежал на равнине, 

настолько ровной, что ее сравнивали с озером, и настолько плодородной, что вместе с тер-

расами, возвышающимися на его западной стороне, она приносила большое количество 

зерна и оливок. Сельге была самой цивилизованной писидийской общиной в канун эллини-

зации; серебряные монеты чеканились с середины IV в. до н. э., а к середине III в. до н. э. 

                                                 
2 Нередко помещается в Ликию. Фактически находится на границе Писидии и Ликии [Coulton, Armstrong 

et al., 2012]. 
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выдвинули претензии на греческое происхождение, утверждая, что они были колонистами 

лакедемонян и даже основаны Калхантом. Однако греки отказались принять эту легенду, 

твердо причисляя их к писидийским варварам, и они, безусловно, были правы: Сельге нахо-

дится слишком далеко от моря, чтобы быть греческой колонией [Nolle, Schindler, 1991].  

Столицами и крупнейшими городами региона и позднеантичной провинции были Са-

галасс (к северу от центра) и Антиохия Писидийская (на северной границе). 

Сагаласс – единственный город на севере Писидии, который, как известно, существо-

вал еще в доантичный период, в IV в. до н. э. (Arr., Anab., I, 28). Один из четырех хребтов 

Писидии, начинающийся в Ликии, продолжается почти непрерывно до Сагаласса, затем 

спадает и снова появляется на высотах между Тимандом и Аграми. Сагаласс расположен 

на одном из главных гребней этого хребта. Последний участок хребта отрезан от остальной 

части рекой Кестр. Сагаласс бросил вызов Александру, но был захвачен. Позже, как и 

Сельге, город заявил о лакедемонском происхождении, но с еще меньшими основаниями. 

В римский период, в течение II – 1-й пол. III в. Сагаласс переживал время наивысшего рас-

цвета, когда были возведены основные памятники материальной культуры, составляющие 

и сегодня архитектурный облик городища [Lavan, 2008, p. 201–214]. Будучи расположен-

ным в самом центре этнической Писидии, город всегда считался ее неформальной столицей. 

Со временем этот статус стал и официальным. Почетный титул, признавший Сагаласс «пер-

вым городом писидийцев» (протейя) в «провинции Ликии и Памфилии», город получил в 

первые годы правления Адриана [Болгов, Елисеева, с. 579–596]. 

Местоположение Антиохии убедительно свидетельствует о том, что военная целесо-

образность была основным мотивом для основания колонии. Город был основан, а затем 

заселен римлянами только ради своей сильной военной позиции на местности [Cowell, 

Hainsworth et al., 2001]. Антиохия Писидийская расположена на семи холмах на высоте в 

среднем 1 200 м (высшая точка – 1 236 м) посреди относительно ровного плато, уходящего 

к северу. Город окружен с востока глубоким ущельем с рекой Анфий, горами Султан-Даг 

на северо-востоке. Ущелье и река на востоке обеспечивает городу прекрасную защиту 

[Mitchell, Waelkens, 1998, р. 1–18]. В административном отношении власти всегда продви-

гали именно Антиохию как столицу провинции [Пашкова, 2022, с. 269–282] в противовес 

более авторитетному Сагалассу. 

Центральную часть страны занимал ряд римских колоний и крепостей. Наиболее важ-

ной среди них была Кремна. 

Кремна стояла на плато, которое имело форму головы и плеч летящего орла с клювом 

к востоку. Только с восточной стороны, через шею орла, это место легко доступно. Здесь 

поверхность обрывается пологим склоном. По всей длине южной стороны пролегают узкие 

уступы, поддерживаемые крутыми обрывами, и именно на одной из них расположены юж-

ные ворота. Плато с доступной западной стороны отсечено линией укреплений, идущей 

прямо по его ширине. Сегодня добраться до Кремны все еще сложно [Mitchell, 1995]. Эта 

удаленная, недоступная и изолированная колония не находилась на важных путях. Но 

Кремна была городом-крепостью, из которой можно было контролировать долину Кестра. 

Можно выделить целый ряд средних и небольших городов Писидии, расположение 

которых обычно дают по отношению к более крупному соседнему городу. 

В 19,5 км к западу от Кремны находится Кретополь, территория которого отделена 

от территории Кремны горами. Кретополь, как намекает Полибий, был военной колонией 

критян, основанной Александром. Однако это лишь случайное сходство: Арриан, подробно 

описавший колонии, Кретополь не упоминает. 

К юго-западу соседом Кремны была Сия [Robinson, 2002], а на юге – город, который 

был отождествлен с Милиадой Птолемея. Маловероятно, что граница территории Кремны 

очень близко подходила к Сии: территории двух городов разделены горами.  

Адады дают пример среднего города Писидии [Brandt, 2002, S. 385–413]. Город упо-

минается в «Географии» Страбона. Он располагался к востоку от реки Кестр, отделявшей 
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владения соседнего города Кремны (к юго-западу от него), и к северо-западу от Термесса. 

В эпиграфике многие жители упоминаются как ктиторы, с определением «построивший» 

(κτίστης). На городище сохранилось много памятников [Приходько, 2014, с. 181–219; При-

ходько, 2015, с. 233–282]. 

Недалеко был расположен Ариасс, построенный на крутом склоне холма примерно в 

50 км от Атталии, в южной части Писидии, в III в. до н. э. Он был упомянут Артемидором 

Эфесским, которого столетием позже цитировал Страбон. Руины в основном относятся к рим-

ским и византийским временам, с небольшими остатками более раннего эллинистического пе-

риода. Лучше всего сохранились руины трехарочного входа в город III века, большой ним-

фейон и бани, а также множество погребальных памятников [Пашкова, 2022b, с. 75–79]. 

Положение Ольбасы также было очень сильным и имело стратегическое значение. 

Город был расположен на крайних склонах горного хребта сразу к востоку от Макрон Пе-

дион, над которым он возвышается. Долина тогда, как и сейчас, была важной линией сооб-

щения, и она была хорошо защищена Ольбасой, которая стояла, кроме того, у входа на путь 

в горы. С юга колония имеет форму большой соломенной шляпы, покоящейся на земле. На 

пологих краях установлены основания статуй и фундаменты построек. Навершие представ-

ляет собой крутой скалистый акрополь, окаймленный на вершине почти перпендикулярной 

естественной каменной стеной. Водоснабжение обильное и очень чистое. Город должен 

был быть ограничен глубоким ущельем с ручьем. На северной стороне акрополя соломен-

ная шляпа совсем теряет поля. Богатая равнина Макрон Педион лишь частично была занята 

поместьями, императорскими или частными.  

На севере границы Ольбасы будут соприкасаться с границами Кормасы и Полиетты, 

соответственно, в 24 и в 17 км от колонии.  

Более определенный предел в этом направлении дает город Адрианы, расположенный в 

30,5 км от Ольбасы. Возможно, что город с таким названием был совершенно новым основа-

нием II в., но более вероятно, что он просто изменил свое название в честь императора.  

Немногим более чем в 32 км к востоку от Ольбасы, по другую сторону гор, находится 

Комама, римская колония, находившаяся в тесной связи с Ольбасой не только из-за их тер-

риториальной близости друг к другу, но и из-за общности культов. К северу от двух колоний 

есть перевал через горы, и сообщение между ними не составляло труда. В отличие от своего 

соседа, Комама находится не на краю горного хребта, а прямо посреди плоской равнины в 

месте, где встречаются две дороги. Одна из них – дорога из Атталии – имела важное значение 

для Комамы, после чего шла на Макрон Педион через перевал к северу от колонии. 

Об этеннеях говорят Полибий и Страбон в терминах, предполагающих скорее племя, 

чем город; они населяют «горную часть Писидии над Сиде». Несомненно, что Этенна была 

скорее укрепленной крепостью и убежищем племени, чем городом. 

Особое положение занимает Кибира на крайнем юго-западе Писидии, в Кабалии, на 

стыке с Карией и Ликией. Большой хребет Краг (Баба-Даг) высотой в 2 450 м отделяет 

район города от Карии на западе. Город расположен в верховьях реки Инд, впадающей в 

море в западной Ликии, и реки Ксанф. Страбон пишет, что кибираты назывались потомками 

лидийцев, которые когда-то занимали эти земли, но и писидийцев. Кибираты в его время 

говорили на четырех языках: писидийском, солимском, лидийском и греческом. В визан-

тийские времена по названию этого города будет именоваться фема Киверриотов. Архео-

логический контекст города очень богат и разнообразен. Раскопки начались относительно 

недавно (2006 г.) и активно продолжаются, уже дав прекрасные результаты.  

 

*** 

 

Самая ранняя история писидийцев остается загадкой. Одно из самых ранних их посе-

лений, датируемое VII–VI веками до н. э., было обнаружено в Панемотихе (Богазичи). Од-

нако недавно на территории Сагаласса были обнаружены памятники раннего железного 
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века – укрепленные резиденции местных вождей, другие уже приняли характер «город-

ского поселения» [Waelkens, Vandeput, 2007, p. 97].  

Постепенное появление более крупных поселений между VIII и IV веками до н. э. 

также может быть подтверждено фазой вырубки лесов, затронувшей в основном черную 

сосну, используемую в качестве древесины или вырубаемую для расширения сельскохозяй-

ственных угодий. 

В архаический и классический периоды возникла система независимых городов-гос-

ударств, расположенных на высоких горных склонах или вершинах холмов.  

Власть македонских царей (333–189 гг. до н. э.) и Атталидов (189–133 гг. до н. э.) над 

регионом была далека от эффективности. Фактически ни одному из них не удалось превра-

тить писидийцев в единый народ, включенный в состав сменявших друг друга царств или 

государств [Waelkens, 2004, p. 435–471].  

Тем не менее правление эллинистических царей благоприятствовало определенному 

объединению различных племен и городов-государств, по крайней мере на культурном 

уровне.  

Селевкиды пытались контролировать область с помощью военных кампаний и созда-

ния колоний, таких как Антиохия и Селевкия Сидера, вдоль северных границ региона. Маке-

донские ветераны, возможно, были поселены в Сагалассе [Waelkens, Vandeput, 2007, p. 99].  

Контакты с греческим миром быстро привели к довольно высокому уровню эллини-

зации многих писидийских городов, которые отказались от своих родных диалектов и пе-

реняли койне, по крайней мере в своих общественных надписях. Эллинизация поначалу 

могла оставаться преимущественно городским явлением.  

В различных городах Писидии развивалась сходная форма полудемократического 

правления и эллинизированное общество. 

При переходе от среднего к позднему эллинистическому периоду различные поселе-

ния Писидии стали настоящими греческими городами как по своим учреждениям, так и по 

своему внешнему виду. 

В целом правление Атталидов, возможно, оказало меньшее влияние на городское раз-

витие Писидии, чем предполагалось ранее. Большая часть общественной архитектуры ре-

гиона, включая большую часть фортификационных систем, может восходить скорее к рим-

скому республиканскому правлению (после 129 г. до н. э.). До начала I века до н. э., похоже, 

длился период восстановления и относительного процветания [Waelkens, Vandeput, 2007, 

p. 100–101]. 

Несколько общин милийцев объединились в союз во времена Цицерона.  

Когда Август включил Писидию в 25 г. до н. э. в свою провинцию Галатию, он обна-

ружил в основном эллинизированные, иногда уже процветающие общины. Однако римляне 

еще не воспринимали Писидию как самостоятельное региональное образование. Она будет 

разделена несколько раз между меняющимися провинциями Галатией, Азией и Ликией-

Памфилией.  

Расширение территорий некоторых крупных городов, таких как Сагаласс и Кремна, 

за счет некоторых более мелких общин, а также основание римских колоний и создание 

хорошей дорожной системы в конечном итоге изменили соотношение между различными 

писидийскими городскими общинами.  

Примером расцвета может служить Сагаласс. Большое разнообразие почетных памят-

ников в Сагалассе в период Юлиев-Клавдиев отражает процветающую муниципальную 

жизнь и успехи местного эвергетизма. Сагаласс превратился в очень богатый провинциаль-

ный город, обладающий впечатляющей общественной (храмовой) архитектурой, выполнен-

ной в богатом коринфском ордере, резко контрастирующем с остальной частью Писидии 

[Talloen, 2014]. 
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Вместе с тем некоторые мелкие общины, такие как Ариасс, Сия, и даже крупные – 

Кремна (колония Августа) и Адада, похоже, не последовали римскому строительному буму 

и продолжали демонстрировать более простой тип архитектуры и гражданского общества. 

Период Флавиев и начало II в., как кажется, отражают период некоторого застоя в 

Писидии, возможно, вызванного природными катастрофами, такими как землетрясения и 

голод. В результате общественная архитектура этого периода практически не документи-

рована и кажется довольно простой даже в Сагалассе [Waelkens, Vandeput, 2007, p. 102].  

Однако, начиная с Адриана, Писидия стремительно достигла пика своего процвета-

ния, догнав «эру благоденствия» в остальной империи. В большинстве городов идет насто-

ящий строительный бум.  

Главные улицы Сагаласса, Сельге и Кремны были обрамлены колоннадами [Waelkens, 

2020, p. 861–869]. В целом декоративные схемы также отражали развитие событий в других 

частях Малой Азии.  

В результате крупные писидийские общины со временем приобрели облик, мало от-

личавший их от других городов Малой Азии. Но в некоторых более мелких общинах, таких 

как Адада, Сия и Ариасс, архитектура все еще оставалась довольно простой. 

Местные или региональные особенности можно выделить в архитектуре. Это прежде 

всего скальные гробницы типа аркосолиев, а также элементы архитектурного декора: боль-

шие фризы с рядом листьев аканфа, с изображением флейт, которые стали популярными в 

1-й пол. II в. На общественных памятниках продолжало изображаться оружие, например, в 

римских термах в Сагалассе, герооне в Сии и многих саркофагах в Сагалассе и Термессе.  

Идея местного регионализма также была жива в жесткой конкуренции между круп-

ными городами за звание «первого города Писидии» между Сагалассом и Антиохией 

[Waelkens, 2011, p. 62–71].  

К концу III века большинство писидийских городов едва ли можно было отличить от 

других общин Малой Азии. Таким образом, эллинистическому и римскому правлению в 

конечном итоге удалось полностью интегрировать различные племена области Писидия в 

культурную общность, в которой они утратили большую часть своих региональных особен-

ностей и традиций.  

В глубинке в римский период все еще могли говорить на писидийских диалектах, но 

более крупные города были эллинизированы [Kitzinger, 1974, p. 385–395].  

Идея создания отдельного региона в основном сохранялась в борьбе за право стать 

доминирующим городом Писидии. И время для этого пришло в период административного 

разукрупнения провинций. В Восточном Средиземноморье выделяется две волны этого 

процесса – при Диоклетиане и в самом начале V в.  

Когда Диоклетиан впервые создал провинцию под названием Писидия, это должно 

было быть прежде всего военным и административным решением, а не официальным при-

знанием существования каких-либо особенностей отдельной области. Однако осознанно 

или неосознанно, римский император впервые оформил действительно существующую гео-

графическую и существовавшую этническую общность [Waelkens, Vandeput, 2007, p. 104]. 

После легализации христианства императором Константином в 313 г. Антиохия в 

Писидии играла важную роль в качестве резиденции митрополита, а также была столицей 

гражданской провинции Писидия [Mitchell, Waelkens etc., 1998]. Однако наибольший авто-

ритет и религиозное первенство по традиции принадлежало скорее Сагалассу [Talloen, 

2019, p. 164–201]. Большинство писидийских городов в то время были сильно укреплены 

из-за гражданских войн и иностранных вторжений.  

Этот регион был опустошен землетрясением в 518 г., чумой около 541–543 гг., а также 

еще одним землетрясением и арабскими набегами в середине VII века. 
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Согласно «Синекдему» Иерокла [Honigmann, 1939], Писидия принадлежала епархии 

Азия с митрополиями в Антиохии и Сельге, что означает наличие здесь двух епархий. Та-

кое разукрупнение не было необычным – в соседней Памфилии также было два епархиаль-

ных центра – Перга и Сиде [Darrouzes, 1981]. 

Как и в других местах юга Малой Азии, в позднеантичной Писидии благоденствует 

сельская округа, появляются новые поселения [Болгов, 2023, с. 10–15]. Основной характе-

ристикой этих поселений является наличие церквей и отсутствие более ранних построек, 

таких как эллинистические башни или имперские римские храмы [Mitchell, 2000,  

p. 139–152]. Такая картина расширения видна в Дерекее возле Сагаласса на высотах от 1 000 

до 1 600 м. С этим связано повторное заселение мест, занятых в эллинистический период, 

но не в римский период, например Хачиосманлар возле Педнелисса [Asia Minor, 2019, 

p. 103]. 

В Писидии производится ранневизантийская краснолаковая керамика. Точно установ-

ленный центр производства CRS был расположен недалеко от Педнелисса на юге Писидии. 

Он состоит из серии печей, в которых производился почти весь стандартный набор изыс-

канной посуды. Во внутренней Писидии Сагаласс также производил краснолаковую столо-

вую посуду, которая, как и CRS, принадлежит «более широкому социо-культурному и со-

циально-экономическому койне гончарного производства», который помогает определить 

регионально ограниченное производство и распространение керамики в поздней антично-

сти на юго-западе Малой Азии [Asia Minor, 2019, p. 131]. 

Один из крупнейших религиозных деятелей конца V – начала VI в. – Севир Антио-

хийский – происходил из Созополя Писидийского (512–518). Он учился в Александрии и 

Берите (Zach. Schol., Vit. Sev.), жил в Константинополе между 508 и 511 годами, где с ним 

часто советовались другие епископы. 

В Хрониках Псевдо-Дионисия перечислены 54 епископа, отправленных в изгнание 

в конце правления Анастасия, в том числе из Киликии, Исаврии, Памфилии и Писидии 

(Ps.-Dyon., Chron., s.a. 517–518; Ioh. Eph, Hist. Eccl. I.10). Не менее 10 из них были из 

Писидии. 

Статус Писидии как особого региона и провинции прочно сохранялся в ранневизан-

тийское время [Mitchell, 2000, p. 139–153] вплоть до упадка, рурализации [Robinson, 2001, 

p. 87–100], арабских набегов и медиевализации города с середины VII в. 

Заключение 

Таким образом, Писидия представляет собой своеобразный феномен в плане региона-

листики античной Малой Азии. Это была вполне обособленная географическая область с 

естественными границами. Второй предпосылкой ее обособления был четко выраженный 

этнический компонент доантичного времени. Наконец, в ранневизантийское время здесь 

была создана отдельная провинция. Уникальным обстоятельством является то, что боль-

шую часть эллинистического и римского времени здесь не было отдельной провинции. 

Основной причиной этого, по всей видимости, можно считать труднодоступность этой 

горной и внутренней местности, которую всегда было необходимо административно свя-

зывать с морским побережьем на юге или хорошими дорогами с более равнинными мест-

ностями на севере (в последнем случае очевидно стремление обеспечить связь с севером 

через включение в регион Антиохии Писидийской, которая изначально в него не вхо-

дила). 
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Bonn, Habelt, 151.  

Robinson T. 2001. The Decline of Urban Settlement in Pisidia – from City to Village? In: The Greek City 

front Antiquity to the Present. Leuven, Peeters: 87–100. 

Robinson T. 2002. City and Country in Pisidia from Classical Antiquity to the Middle Ages: Ariassos, Sia 

and their Territories. Diss. Oxford, 214. 

Talloen P. 2019. The Rise of Christianity at Sagalassus. In: Early Christianity in Asia Minor and Cyprus: 

From the Margins to the Mainstream (Early Christianity in Asia Minor 3). Leiden, Brill: 164–201. 

Talloen P. 2014. Сult in Рisidia. Religious Practice in Southwestern Asia Minor from Alexander the Great 

to the Rise of Christianity. Leuven, Peeters, 412. 

Waelkens M. 2004. Ein Blick von der Ferne: Seleukiden und Attaliden in Pisidien. In: Istanbuler 

Mitteilungen. Vol. 54: 435–471. 

Waelkens M. 2011. Sagalassos. Erste Stadt Pisidiens, Freund und Bundgenosse der Römer. In: Antike Welt: 

Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte (Issue 3): 62–71. 

Waelkens M. 2020. Origins of the Colonnaded Streets in the Cities of the Roman East. In: Journal of Roman 

Archaeology. Vol. 33: 861–869. 

Waelkens M., Vandeput M. 2007. Regionalism in Hellenistic and Roman Pisidia. In: Regionalism in 

Hellenistic and Roman Asia Minor. Berkeley, Ausonius: 97–105. 

 

Конфликт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось. 

Conflict of interest: no potential conflict of interest related to this article was reported. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

 

Пашкова Анастасия Юрьевна, преподава-

тель кафедры профессионального обучения и 

социально-педагогических дисциплин, Белго-

родский государственный аграрный универси-

тет им. В.Я. Горина, г. Белгород, Россия 

  ORCID: 0000-0002-8556-2162 

Anastasia Yu. Pashkova, Lecturer at the Depart-

ment of Vocational Training and Socio-pedagogi-

cal Disciplines, V.Ya. Gorin Belgorod State Agrar-

ian University, Belgorod, Russia 

 

 

 

Поступила в редакцию 20.11.2023 

Поступила после рецензирования 22.01.2024 

Принята к публикации 23.01.2024 

Received 20.11.2023 

Revised 22.01.2024 

Accepted 23.01.2024 

https://orcid.org/0000-0002-8556-2162
https://orcid.org/0000-0002-8556-2162


 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (27–33) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (27–33) 

 

 
27 

УДК 94(37) 

DOI 10.52575/2687-0967-2024-51-1-27-33 

Оригинальное исследование 

 

Марк Клавдий Марцелл и война римлян с инсубрами 
 

Клименко Р.В.  
Воронежский государственный педагогический университет, 

Россия, 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86 

E-mail: romanklimenko1488@yandex.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о роли Марка Клавдия Марцелла в войне 

римлян с инсубрами 222 г. до н. э. За несколько лет до начала Второй Пунической войны в 

пределы римского влияния вторглись галлы, их давние враги. Начиная с 225 г. до н. э. римляне в 

ходе борьбы с неприятелем осуществляли экспансию в долине р. По , богатой плодородной 

землёй. За счёт последнего частично были решены проблемы плебейского малоземелья. В 222 г. 

до н. э. в консулы был впервые избран Марк Клавдий Марцелл.  В войне с галльским племенем 

инсубров он впервые проявил себя в качестве полководца. В ходе боевых действий Марцелл 

одолел в личном поединке предводителя противника Вирдумара и снял с него доспехи, позже 

преподнесённые богам, что до Марка Клавдия удавалось только двум римлянам. Известием о 

гибели вражеского вождя Марцелл, по заявлению источников, принудил инсубрийский город 

Медиолан, осаждаемый его коллегой Сципионом Кальвом, к сдаче. Тем самым Марцелл сыграл 

решающую роль в данной войне. 
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Введение 

В истории римского государства было большое количество войн. У Тита Ливия мы 

читаем, например, что за более чем семьсот лет римской истории Вечный город не вёл ни с 

кем войны всего три непродолжительных промежутка времени: при царе Нуме Помпилии, 

при консуле Манлии Торквате и при Октавиане Августе (Liv. I. 19. 3). С разными народами 

вёл Рим войны; самые известные из них, конечно, Пунические. Однако не стоит забывать, 

что ещё до столкновений с Карфагеном Римская республика подвергалась бесчисленным 

нападениям со стороны галльских племён. 

В Италии кельтские народы, получившие у римлян названием «галлы», проживали на 

севере – на территории т. н. Цизальпинской Галлии – и граничили с Этрурией. Впервые 

римляне столкнулись с галлами ещё в 390 г. до н. э. (Liv. V. 37; Plut. Camil. 19). Войны 

велись с переменным успехом, но в одно время римляне так сильно уступили, что варвары 

дошли до самого Капитолия. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить историю о священных 

гусях, спасших Рим, расказанную Ливием и Плутархом (Liv. V. 47; Plut. Camil. 27). Однако 

после первой войны с Карфагеном Рим стал крепнуть чрезвычайно быстрыми темпами. В 

пределах старых границ ему было тесно, что не могло не вылиться в войну с ближайшими 

соседями и старыми врагами в одном лице. Но, несмотря на притязания римлян, войну 

начали сами галлы.  

Так началось завоевание долины р. По или Кельтские войны – конфликт, растянувшийся 

на 35 лет (225–190 гг. до н. э.) [Никишин, 2007, с. 231; Нич, 2022, с. 133–138, 141–142, 144]. 

Нас интересует самый яркий эпизод этого конфликта – Bellum Gallicum Cisalpinum (CIL I2. 

I. 17а), столкновение с инсубрами. Именно здесь впервые на поле боя проявил себя римский 

полководец и герой Второй Пунической войны Марк Клавдий Марцелл. Какова была его 

роль в той войне? И каково было значение тех событий для дальнейшей истории Рима? На 

эти вопросы автор и попытается дать ответы. 

Объект и методы исследования 

В статье предлагается рассмотреть военную деятельность Марка Клавдия Марцелла в 

период его первого консульства 222 г. до н. э. и её отображение в источниках. Автор попы-

тается дать ответ на вопрос о роли Марцелла в войне с инсубрами накануне Второй Пуни-

ческой войны. Методология настоящего исследования строится на сравнительном анализе 

источников. 

Результаты и их обсуждение 

Первое, о чём стоит сказать, это немногочисленность источников, которые нам дают 

относительно полную и подробную информацию о войне римлян с инсубрами (insubri), или 

инсомбрами (οί Ἰνσόμβροι). Части труда Ливия, которые содержали информацию об инте-

ресующих нас событиях, не сохранились в полном объёме, только в периохах. Однако в 

трудах Плутарха, который, живя в достаточно спокойные времена, непременно мог исполь-

зовать сообщения не только того же Тита Ливия, но и многих других предшественников в 

качестве источника информации (Fab. 19. 3; Marc. 1. 1; 9. 4; 20. 7; 30. 4–5 etc), мы находим 

достаточно много интересующей нас информации. Именно в жизнеописании Марка Клав-

дия Марцелла Плутарх рисует читателю подробную картину происходившего в 222 г. до н. 

э. Полибий же описывает войну в своей второй книге «Истории», пишет про неё не так 
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много, как тот же Плутарх, но достоверность у написанного достаточно высока: историк 

использовал большой спектр источников [Немировский, 1979, 62; Pédech, 1964, 378], не 

только общался с очевидцами событий, но и посещал места, где они происходили, беседо-

вал с местными жителями [Тыжов, 1994, с. 13; Авраменко, 2002, с. 31; Кащеев, 2002, с. 23; 

Бобровникова, 2019, 244–254], часть его произведения и вовсе повествует о событиях, ко-

торые происходили при его жизни, – и неудивительно, что иногда сам Ливий следовал 

труду эллина [Кнабе, 2002, с. 649]. При этом Ливий использовал и многие другие источники 

(XXV. 39. 12; 14; 15; XXVI. 11. 11, 49. 3 etc.), подвергая их уже сложившейся в тогдашней 

исторической науке критике [Нич, 2022, с. 16–29].  

Касательно историографии, следует отметить, что в отечественной науке галло-рим-

ские отношения накануне Второй Пунической войны – тема слабо разработанная. Исследо-

ватели в основном её касались в общих трудах по Пуническим войнам, где авторы делали 

акцент на решении земельных проблем плебеев-колонистов за счёт завоевания благоприят-

ной для земледелия Паданской долины [Ревяко, 1988, 124; Родионов, 2005, 160–161]. Что 

касается зарубежной историографии, авторы Кембриджской истории Древнего мира, 

например, придерживаются такой же точки зрения, что и отечественные исследователи, но 

также заостряют внимание на конфискации земель и вытеснении инсубров и бойев из заво-

ёванных областей [Харрис, 2018, 144–146]. В зарубежной историографии данная тема изу-

чена несколько больше, например, работы Дж. Уильямса [Никишин, 2007, 226–227]. Вы-

воды у всех исследователей примерно одинаковы: начавшиеся в 225 г. до н. э. Кельтские 

войны позволили укрепить позиции римлян в северной Италии накануне похода Ганнибала 

[Bagnall, 2002, 45]. Более того, окончательное покорение Паданской долины повлияло в 

лучшую сторону на «материальное благополучие рядовых земледельцев» [Родионов, 2005, 

160–161].  

Рассмотрим же теперь основные события этого конфликта и роль в нём Клавдия Мар-

целла. Последний внёс значительный вклад в победу римлян во Второй Пунической войне. 

В период после поражения при Каннах и диктатуры Фабия Максима Марцелл был одним 

из немногих, кто стремился к открытому сражению с Ганнибалом. Более того, Марк Клав-

дий был единственным, кто одержал над Ганнибалом победу в полевом сражении на тер-

ритории Италии [Клименко, 2020, с. 6]. Позже, в 214–212 гг. до н. э., Марцелл с успехом 

осаждает и в итоге захватывает Сиракузы – стратегически важный город на Сицилии. По 

иронии судьбы гениальный полководец погиб не в большом сражении, а попав в засаду 

пунийцев. За свои заслуги он получил прозвище «меч Италии» (Plut. Marc. 9). И даже за-

клятый враг Клавдия Ганнибал испытывал к своему противнику настолько большое уваже-

ние, что похоронил Марцелла с почестями (Cic. De senect. 75; Tusc. I. 89; Liv. XXVII. 28; 

Plut. Marc. 30). Однако начало полководческой карьеры Марцелла пришлось именно на 

войну с инсубрами. 

Полибий датирует начало этой войны консульством Луция Эмилия Папа и Гая Атти-

лия Регула (Polyb. II. 26. 1; 27. 1), т. е. 225 г. до н. э. или 529 г. ab Urbe condita (CIL I2. I. 17а). 

Инициатива к началу боевых действий исходила от галлов, начавших разорять Тиррению – 

этрусское побережье. Однако это был конфликт ещё не конкретно с инсубрами. Здесь По-

либий перечисляет множество племён Транспаданской Галлии, участвовавших в кон-

фликте: инсубры (τοὺς Ἴνσομβρας), тавриски (τοὺς Ταυρίσκους), бойи (τοὺς <...> Βοίους), ко-

торых обобщённо называет кельтами (οἱ Κελτοὶ) (II. 28. 3–4), хотя правильнее будет имено-

вать их галлами – термином более узким и прежде всего относящимся к неиталийскому 

населению Северной Италии [Никишин, 2007, с. 226]. Также Полибий упоминает альпий-

ских гезатов (τοὺς μὲν ἐκ τῶν Ἄλπεων Γαισάτους) (II. 28. 3), которые участвовали на стороне 

галлов в решающей битве с римлянами при Теламоне. Отметим, что гезатов не стоит при-

писывать к родственному кельтам племени. Как отмечали многие исследователи, «геза-

тами» римляне и греки называли наёмников, вооружённых копьями (gaesum) [Kretschmer, 

1948, s. 2–3; Delamarre, 2003, p. 174]. Более того, наёмники-гезаты состояли из германцев 
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[Низе, 1910, с. 147; Кузьменко, 2009, с. 337–338]. Таким образом, можно предположить, что 

впервые римская армия встретилась с германцами, которых называли гезатами, ещё в конце 

III в. до н. э. – задолго до кимвров и тевтонов. Однако эти самые гезаты, по замечанию 

Полибия, не отличались особенной эффективностью в бою (II. 30).  

После победы при Теламоне в 225 г. до н. э. галлы были усмирены. Римляне же про-

должили пытаться вытеснять кельтов из бассейна р. По (Polyb. II. 31–32). И через три года 

после начала Bellum Gallicum Cisalpinum (CIL I2. I. 17а) происходят интересующие нас со-

бытия. Теперь мы знаем, что противники были уже и знакомы друг другу, и статус зачина-

телей войны принадлежит галлам. Римляне же после победы при Теламоне поступили 

крайне разумно, продолжая политику дистанцирования варваров от собственно италийских 

земель и Рима в частности. 

Итак, в 222 г. до н. э. консулами были избраны Марк Клавдий Марцелл и Гней Кор-

нелий Сципион Кальв (дядя Сципиона Африканского) (CIL I2. I. 17а). Продолжая завоева-

тельную политику в Паданской долине, они осадили Ацерры. Инсубры же, в чьих землях 

находился город, осадили уже занятый римлянами до этого Кластидий. Моммзен называет 

этот манёвр «диверсией» (einer Diversion) [Mommsen, 1856, 532], что видится достаточно 

справедливым: инсубры стремились таким образом разделить вражескую армию. Марцелл 

направился помогать осаждённым (Polyb. II. 34. 5–6; Plut. Marc. 6. 2–3). Сципион Кальв в 

отстутсвие своего коллеги у Ацерр взял последние и направился к крупному городу инсуб-

ров – Медиолану, который также под его натиском пал (Polyb. II. 34. 13–14). Однако Плу-

тарх связывает взятие Медиолана с прибытием Марцелла, огорчившего осаждённых изве-

стием об убийстве их вождя Вирдумара в битве при Кластидии (Marc. 6. 5). Так закончилась 

эта война, и «кельты покорились» [Нич, 2022, с. 137], но достигнута победа была значи-

тельными потерями [Низе, 1910, с. 147–148]. В дальнейшем территория Паданской долины 

подверглась романизации, для чего римляне основали в подчинённых землях две колонии: 

Кремону и Плаценцию (Polyb. III. 40. 5; Strab. V. 1. 10–11; Liv. ep. XX; Vell. I. 15. 8). 

Наиболее интересной и важной частью рассматриваемых событий является битва при 

Кластидии, а именно эпизод с убийством Марцеллом инсубрийского вождя Вирдумара в 

рукопашном бою (в разных источниках его имя пишут по-разному: Liv. ep. XX: Vertomaro; 

CIL. I2. II. 16: Virdumaro; Plut. Marc. 6. 2: Βριτόματος). Этот эпизод нам интересен следую-

щим. Марцелл был одним из трёх римлян, сразивших предводителя противника в личном 

поединке: до него таковыми являлись Ромул и Манлий Торкват (Liv. I. 10. 4; VIII. 7; Plut. 

Rom. 16. 7). Об этом событии повествуется и в триумфальных фастах (CIL I2. II. 16: spolia 

opima rettulit duce hostium Virdumaro ad Clastidium interfecto), и у Ливия (Periochae. XX), и 

у Плутарха (Marc. 6. 6; 7. 3), и у авторов более поздних периодов (Flor. Epit. II. 4. 1–5; Eutr. 

Brev. III. 6; Oros. IV. 13. 15; Zonaras. VIII. 20; Dio Cass. XII. 51–52). Однако необходимо 

учитывать, что запись в триумфальных фастах, вероятно, сделана в эпоху Августа [Низе, 

1910, с. 147; Кузьменко, 2009, с. 337–338; Collinder, 1944, s. 21; Kretschmer, 1948, s. 4], т. е. 

ко времени написания «Ab Urbe condita» Тита Ливия. Но есть интересное замечание – дан-

ного события не упоминает Полибий. Можно предположить, что Полибий ничего об этом 

не знал, хотя, как мы убедились, событие является далеко не рядовым (Plut. Rom. 16. 7), 

соответственно, подобный вариант для такого исследователя маловероятен. Также, напри-

мер, Г. Дельбрюк считает, что события 238–222 гг. до н. э. Полибий взял у Фабия Пиктора, 

который как современник описываемого и как римлянин не мог не упомянуть (несомненно, 

реально имеющего место) триумфа Марцелла [Дельбрюк, 2001, с. 586]. Но самый важный 

аргумент – слова Цицерона в Тускуланских беседах: «Я считаю, что тот самый Торкват, 

который это прозвище снискал, не в гневе с галла ожерелье снял, и Марцелл около Класти-

дия не потому был силён, что гневом был объят» (Ego ne Torquatum quidem illum, qui hoc 

cognomen invenit, iratum existimo Gallo torquem detraxisse, nec Marcellum apud Clastidium ideo 

fortem fuisse, quia fuerit iratus) (IV. 22. 49). Очевидно, что великий мастер ристорики не про-
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сто так поместил рядом Манлия Торквата, снявшего с галла ожерелье, и Марцелла, сняв-

шего с поверженного лично галльского вождя доспехи, хотя про последнее Цицерон от-

крыто не говорит. Вероятно, П. Коннолли поддерживает в своей работе Цицерона, т. к. ста-

вит Торквата и Марцелла в один ряд точно в таком же качестве [Коннолли, 2001, с. 114]. 

Как известно, Цицерон умер до написания работы Тита Ливия. Почему же Полибий не упо-

минает подвига Марцелла? Этот вопрос, на мой взгляд, заслуживающий отдельного рас-

смотрения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подвиг Марцелла на самом деле имел место 

и является одним из самых ярких эпизодов его ранней карьеры полководца. 

Заключение 

Следует заключить, что война римлян с инсубрами 222 г. до н. э. значительно укре-

пила позиции первых в северной Италии – это факт бесспорный и не новый. Вместе с тем 

можно говорить о том, что именно в тот период квириты впервые встретились на поле боя 

с германцами, которых называли гезатами. 

Однако нельзя не отметить, что эта война является первой значительной военной кам-

панией Марка Клавдия Марцелла. Впервые Марцелл был избран в консулы и сразу же по-

лучил триумф за победу при Кластидии, где поверг в личном поединке инсубрийского во-

ждя Вирдумара, а его доспехи поднёс Юпитеру-Феретрию. Это ещё один яркий эпизод в 

биографии великого полководца Второй Пунической войны, так редко упоминаемый и рас-

сматриваемый в историографии и неупоминаемый Полибием по причине, заслуживающей 

отдельного рассмотрения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема участия преторианской гвардии в жизни 

императорского двора и в его церемониальных практиках. В историографии отмечалось, что 

преторианцы играли важную символическую роль в государственно-династических церемониях 

Рима, присутствуя на которых, гвардейцы служили напоминанием аристократии о военном 

могуществе и верховной власти императора. Однако, обращаясь к домашним традициям 

императорского двора, автор данной статьи заключает, что упомянутый выше тезис на них не 

распространяется. Регулярно приветствуя принцепса и посещая его пиры, преторианцы из простых 

телохранителей фактически превращались в придворных, военная сила которых позволила им со 

временем занять при дворе место, практически равное сенаторскому сословию. Хотя эта сила 

зачастую служила личным интересам гвардейцев как особой статусной группе при дворе принцепса, 

она не была направлена против аристократии, с которой, благодаря нововведениям Клавдия, 

офицерский состав гвардейцев постепенно смешивается в едином кругу придворного общества.  
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symbolic role in the state dynastic ceremonies of Rome. Actually, the guards served as a reminder to the 

aristocracy of the military force and supreme power of the emperor. However, this point could not be 

applied to the domestic ceremonies of the imperial court. Essentially, regularly greeting the princeps and 
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Although this strength often served the personal interests of the guards as a special status group at the court, 

it was not directed against the aristocracy. Moreover, due to the innovations of Claudius, the officer corps of 

the guards was gradually mixed with the aristocracy into a single circle of court society. 
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Введение 

Дион Кассий, отмечая нравственное достоинство преторианца Сервия Сульпиция Си-

милиса, приводит в пример его заслуг случай, когда военнослужащий, занимавший в то 

время пост центуриона, отказался войти к императору Траяну прежде префектов. Симилис 

объясняет свой отказ от приглашения принцепса следующими словами: «Негоже, Цезарь, 

что ты будешь разговаривать с центурионом, в то время как префекты стоят снаружи» (Dio 

Cass. 69. 19) 3. Хотя отказ центуриона, вероятно, мотивирован стремлением соблюсти во-

инскую субординацию, его действия также можно истолковать существованием придвор-

ного этикета. Данная интерпретация подводит нас к проблеме участия преторианской гвар-

дии в жизни императорского двора и его церемониальных практиках, что является одним 

из новых направлений в изучении римский когорт [Rollinger, 2022, p. 225]. Обращение к 

этим вопросам связано с расширением смысла понятия «римский императорский двор» и 

попытками создать его критическую историю [Kelly, 2022a, p. 2–4]. Отметим, что вплоть до 

конца XX в. императорский двор не был специальным объектом исследования в римской 

историографии. Теодор Моммзен [Mommsen, 1888] и его последователи [Hirschfeld, 1905; 

Wallace-Hadrill, 2011] изучали отдельные аспекты деятельности приближенных императора 

(например, их политическую и административную роль), но как особое социокультурное 

явление императорский двор стали рассматривать только после выхода монографии «При-

дворное общество» немецкого социолога Н. Элиаса [Elias, 1983]. Под влиянием теоретиче-

ских идей Н. Элиаса римский императорский двор определяется в современной историо-

графии как группа людей, входившая в непосредственный круг общения императора и/или 

оказывавшая ему бытовые или охранные услуги. В связи с такой дефиницией в император-

ский двор входили члены семьи принцепса, часть римской аристократии, представители 

иностранных правящих династий, домашняя прислуга, телохранители, поэты, актёры, 

врачи и другие придворные служащие [Kelly, 2022a, p. 7].  

Хотя преторианцы и их офицеры во главе с двумя префектами имели возможность ре-

гулярного взаимодействия с императором, исполняя охранные и другие функции, что, со-

гласно приведенному выше определению, позволяет считать их частью императорского 

двора, установить конкретные обязанности гвардейцев при дворе на данный момент затруд-

нительно. Сложности, как отмечает Б. Келли, связаны со скудностью сведений в нарративных 

источниках [Kelly, 2022b, p. 388]. К этому можно добавить низкую степень разработанности 

проблемы в историографии. Как в классических [Durry, 1938; Passerini, 1939], так и в новей-

ших работах [Kerr, 1992; Ottley, 2009], посвященных преторианской гвардии, основное вни-

мание уделяется её участию в политической жизни Римской империи. Так, Ги де ла Бедуайер 

изучает политическую роль гвардии, рассматривая её функции, структуру, опыт и особен-

ности командования в общем контексте истории принципата [de la Bédoyère, 2017]. С. 

Бингэм также начинает свою работу с краткого очерка политической истории гвардии, но 

                                                 
3 Здесь и далее цитаты из «Римской истории» Диона Кассия приведены в переводе А.В. Махлаюка.  
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главный акцент делает на обязанностях преторианцев. Исследовательница разбирает такие 

функции гвардии, как охрана принцепса, политический сыск, устранение опасных для гос-

ударства лиц, поддержание общественного порядка и помощь вигилам в тушении пожаров 

[Bingham, 2013]. С. Ричи возражает С. Бингэм, подчеркивая, что основные обязанности пре-

торианцев были связаны с личностью императора: гвардейцы должны были обеспечивать 

его безопасность и сопровождать во всех поездках. При исполнении второй функции пре-

торианцы не только оберегали принцепса, но и выступали символом его власти [Ricci, 2018, 

p. 89–104]. Тезис С. Ричи о символической роли гвардии развивает К. Роллингер, рассматри-

вая отдельные церемонии с участием гвардии [Rollinger, 2022, 2023]. Исследователь заклю-

чает, что такие регулярные практики, как марш преторианцев через весь город при смене ка-

раулов, присутствие гвардейцев в общественных местах Рима, публичные учения преториан-

цев и др., служили напоминанием простым гражданам и аристократии о том, что контроль 

над военными силами, а вместе с ним и власть над империей принадлежит исключительно 

принцепсу [Rollinger, 2022, p. 242–244].  

Объект и методы исследования 

В данной статье мы продолжим работу К. Роллингера, но обратимся не к государ-

ственно-династическим церемониям [Duindam, 1995], а к «домашним» традициям римского 

двора, таким как обряд утреннего приветствия (salutatio) и императорские обеды (convivia). 

Кроме того, мы рассмотрим отдельные эпизоды участия преторианцев в развлечениях 

принцепса. Названные церемонии примечательны по двум причинам. Во-первых, претори-

анцы могли присутствовать на них не только как телохранители принцепса, но и как непо-

средственные участники того или иного мероприятия. Тогда гвардейцы фактически высту-

пали в роли придворных. Во-вторых, в случае если преторианцы на домашних церемониях 

исполняли функции защиты принцепса, они, согласно представлениям римской аристокра-

тии, своей службой свидетельствовали о нарушении принцепсом придворного этикета 

[Davenport, 2022, p. 290]. Последнее связано с идеей о том, что «хороший» император дол-

жен демонстрировать открытость для народа и подчеркивать своё равенство с представите-

лями сенаторского сословия, а не окружать себя толпой телохранителей, запугивая ими ари-

стократов и закрываясь от граждан [Davenport, 2022, p. 290]. Согласно такой модели, «хо-

роший» принцепс может обходиться совсем без охраны. Итак, учитывая особенности вос-

приятия аристократами участия гвардейцев в церемониях императорского двора, мы рас-

смотрим функции преторианцев как придворных, а также покажем, как эти функции влияли 

на образ императора в античной историографии. 

Сведения по данным вопросам преимущественно происходят из нарративных источ-

ников I–IV вв. Это работы Иосифа Флавия, Светония, Тацита, Диона Кассия, Геродиана и 

других авторов. Отметим, что в этих сочинениях значимые для проблематики статьи эпи-

зоды часто представлены в форме анекдотов или нравоучительных историй. Для работы с 

подобными фрагментами наиболее эффективными являются методы микроистории, по-

скольку микроисторический анализ позволяет в совокупности единичных и малозначимых 

на первый взгляд случаев рассмотреть более общие социальные связи и процессы. Таким 

образом, изучая отдельные истории из повседневной жизни преторианцев, возможно опре-

делить особенности отношений этой социальной группы с императором, а также устано-

вить её место в кругу римской аристократии. 

Результаты и их обсуждение 

Примером «хорошего» императора считается основатель принципата Октавиан Ав-

густ (Dio Cass. 56. 44; Suet. Aug. 51–60). В историографии отмечается, что уже при нём 

сформировались те правила и обычаи, которые условно можно назвать придворным цере-

мониалом [Davenport, 2022, 289]. По крайней мере именно Август, следуя республиканским 
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традициям, стал проводить обряд salutatio в императорском доме. По мнению К. Давен-

порта, старая церемония при новом политическом строе приобрела иное значение. Привет-

ствуя императора, сенаторы, всадники и все римляне признавали, что теперь у них есть 

один общий патрон, которому они коллективно выражали свою преданность [Davenport, 

2022, p. 294]. Хотя право приветствовать императора было у каждого римлянина, для сена-

торского сословия и наиболее выдающихся всадников это являлось обязанностью 

[Winterling, 1999, p. 123], о чем свидетельствуют античные авторы, приводя примеры ува-

жительных причин для непосещения дома принцепса (Plin. Pan. 48, 2; Fronto. Ad M. Caes. 5. 

48 (63)).  

При проведении церемонии было важно соблюсти республиканский этикет и принять 

гостей в соответствии с традиционной иерархией, зависевшей от занимаемой сенатором 

должности [Winterling, 1999, p. 129]. А. Винтерлинг считает, что Август справился с этой 

задачей, предоставив сенаторам самим определять порядок входа в его спальню [Winterling, 

1999, p. 131]. При таком регламенте префект преторианцев, будучи всадником, должен был 

приветствовать императора после представителей сенаторского сословия. Однако в источ-

никах не сохранилось упоминаний об участии префектов в обряде salutatio при Августе. 

Также из-за отсутствия сведений сложно установить расположение рядовых преторианцев 

во время церемонии. С одной стороны, отсутствие прямых указаний в нарративных источ-

никах и образ «восстановителя» республики предполагают, что Август обходился без тело-

хранителей при salutatio. С другой стороны, Светоний приводит эпизод, детали которого 

допускают присутствие солдат. Биограф рассказывает, что Август заподозрил пришедшего 

к нему с приветствием претора Квинта Галлия в том, что тот прячет под одеждой меч. Хотя 

у триумвира была возможность обыскать Галлия, он не решился сделать это во время цере-

монии. Но позже Октавий «с помощью центурионов и солдат стащил его [претора] с судей-

ского кресла и пытал, как раба, а, когда тот [претор] не проронил ни слова, приказал умерт-

вить его» (Suet. Aug. 27. 4) 4. Отметим, что в данном эпизоде приказ Октавия выполняли 

ещё не преторианцы, поскольку их подразделение было создано позднее. Тем не менее если 

в бытность свою триумвиром Октавий размещал телохранителей в непосредственной бли-

зости от места, где проходил обряд salutatio, то можно предположить, что и став принцеп-

сом, Октавиан продолжал эту практику. Так, невидимое присутствие солдат позволяло Ав-

густу обеспечить свою безопасность, не нарушая при этом республиканский этикет.  

Соблюдение республиканских традиций требовалось и при организации обедов. По 

сведениям Светония, пиры Августа представляли собой обычные для представителя сенатор-

ского сословия обеды [Winterling, 1999, p. 148], приглашения на которые принцепс «посылал 

с большим разбором и званий, и лиц» (Suet. Aug. 74) 5. Исходя из весьма скудных свидетель-

ств, можно допустить, что пиры проходили либо без участия преторианцев как охранников, 

либо их присутствие оставалось незаметным для гостей. Тем не менее именно Август стал 

первым императором, пригласившим на пир преторианца из подразделения speculatores как 

гостя. Но Светоний приводит этот случай как исключительный и объясняет его тем, что прин-

цепс остановился на отдых в доме этого ветерана (Suet. Aug. 74). 

Итак, Август создал модель идеального поведения принцепса при дворе, основывав-

шуюся на республиканских традициях и иерархиях [Sumi, 2011]. В этой модели претори-

анцы как защитники принцепса оставались невидимыми для представителей аристократии, 

а преторианцы как придворные ещё не существовали. Что касается префектов претория, то 

они не играли большой роли при дворе и ни в чем не превосходили сенаторов, занимая 

отведенное им место в традиционной иерархии. Соблюдение данных принципов считается 

одним из критериев, по которым римские аристократы относили императоров к «хорошим» 

или «дурным» правителям [Davenport, 2022, p. 290].  

                                                 
4 Здесь и далее перевод наш, если не указано иное. – Е. И. 
5 Перевод М.Л. Гаспарова. 
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Тиберий в начале правления успешно соблюдал придворный этикет, созданный Авгу-

стом. Церемония salutatio проходила без значительных изменений. Поскольку Август отме-

нил приветствия в своем доме (Dio Cass. 56, 26, 2), Тиберий не стал возрождать эту прак-

тику, а «предложил сенаторам приветствовать его всем вместе, чтобы им не приходилось 

толкаться в толпе» (Dio Cass. 57, 11, 1). Итак, республиканская иерархия при этом обряде 

не нарушалась. Иным образом ситуация складывалась при организации пиров. Как и Ав-

густ, Тиберий приглашал ограниченный круг лиц, но его выбор зависел не от социального 

статуса гостя, а от личных симпатий императора. Более того, Светоний приводит ряд анек-

дотов о том, как на таких обедах можно было получить назначение не за заслуги, а за угод-

ничество императору. Так, должность претора получил «ничтожный» соискатель за то, что 

по приказу Тиберия выпил целую амфору вина (Suet. Tib. 42.2). Именно на пиру возвысился 

над сенаторами префект преторианцев Сеян благодаря случайному событию, о чём по-

дробно рассказывает Тацит: «Это произошло на вилле, которая называется “Пещера” и 

находится… в естественном гроте. Внезапно у входа [в грот] случился обвал и камнями 

задавило нескольких прислужников. Участники пира в страхе разбежались. Сеян устре-

мился к Цезарю и навис над ним, опираясь на руки и колени, и держался так до тех пор, 

пока не был найден пришедшими на помощь солдатами. Это его возвеличило. Теперь даже 

если он [Сеян] давал пагубные советы, [Тиберий] его выслушивал с полным доверием, 

[помня] о его бесстрашии» (Tac. Ann. IV. 59). Из-за дружбы Тиберия с Сеяном традицион-

ная республиканская иерархия нарушилась настолько, что сенаторы были вынуждены ис-

кать покровительства у представителя всаднического сословия и участвовать в обряде sal-

utatio в его доме. По свидетельству Диона Кассия, «Сеян дошел до такой степени в своем 

высокомерии и властном могуществе, что… казалось, будто это он император, а Тиберий – 

всего лишь правитель острова. <…> У его дверей возникали толчея и давка, так как люди 

боялись не только остаться не замеченными Сеяном, но и оказаться не в числе самых пер-

вых, [кто явился приветствовать его]» (Dio Cass. 58.5.2–5). Так, дом Сеяна стал условно 

императорским двором, а сам префект – квазиимператором [Davenport, 2022, p. 295]. В ходе 

этих событий римские аристократы невольно признавали, что отныне иерархия при дворе 

определяется не республиканскими традициями, а только решением императора. Данная 

идея получила выражение в речи римского всадника Марка Теренция, который пытался 

оправдать свою дружбу с попавшим в опалу Сеяном тем, что тот был уважаем самим прин-

цепсом: «Не нам судить, кого ты возвышаешь над прочими и по каким причинам: тебе боги 

даровали верховную власть, а наша слава осталась в покорности. Мы видим лишь то, что 

совершается публично, кто от тебя богатства и почести получает, кто властен помочь или 

навредить; и никто не мог отрицать, что этим кем-то был Сеян». (Tac. Ann. VI. 8). Отметим, 

что в представлениях римской аристократии вина Тиберия заключалась не в дружбе с Сея-

ном, а в том, что последний, пользуясь своей близостью к императору, сумел возвыситься 

над сенаторами и нарушить римскую иерархию. Вторым нарушением традиции при Тибе-

рии стала его демонстративная подозрительность к сенаторскому сословию. Так, вскоре 

после падения Сеяна принцепс обратился с просьбой к сенату, «…чтобы префект Макрон, 

несколько трибунов и центурионов входили в курию вместе с ним каждый раз, когда он 

посещает её» (Tac. Ann. VI. 15. 5). Просьба была исполнена, а впоследствии подобное раз-

решение было предоставлено Калигуле и Клавдию. Последний оказался ещё более недо-

верчивым к сенаторам и приказал преторианцам обыскивать всех гостей, в том числе при-

ходящих к нему для утреннего приветствия (Dio Cass. 60. 3. 3).  

Таким образом, модель Тиберия нарушает все принципы, заложенные Августом. 

Принцепс не соблюдает республиканские обычаи, не выражает почтения сенату, но, по-

добно «дурному» правителю, окружает себя телохранителями и подчиняет сенаторское со-

словие власти префекта претория, переворачивая традиционную иерархию. В целом к до-
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машним церемониям Тиберия применим упоминаемый выше тезис К. Роллингера о симво-

лическом использовании преторианцев как напоминании аристократам о военной силе и 

могуществе принцепса.  

Если Тиберий настроил против себя сенаторов, возвысив префекта из всаднического 

сословия, то поведение Калигулы вызвало неприятие уже у самих преторианских офицеров. 

Среди придворных мероприятий, в которых приходилось участвовать преторианцам, были 

и специфичные развлечения принцепса. Так, Светоний рассказывает, что отряд гвардейцев 

следовал за Калигулой, когда тот «разъезжал туда-сюда» по новому мосту через залив 

между Байями и Путеоланским молом, построенному в подражание Ксерксу для устраше-

ния Британии и Германии (Suet. Cal. 19). Также преторианские офицеры, получая распоря-

жения от принцепса, были вынуждены принимать и его оскорбления. Яркая история про-

изошла с военным трибуном Кассием Хереей, который из-за своего тонкого нежного голоса 

подвергался насмешкам со стороны Гая и получал от императора в качестве пароля такие 

слова, как «Венера» или «Приап» (Dio Cass. 59. 29, 2; Suet. Cal. 56.2; los. Ant. lud. XIX. 1. 5). 

По сведениям Иосифа Флавия, доведенный до крайности скверным юмором Калигулы Кас-

сий Херея несколько раз замышлял убить принцепса на пиру, но в итоге исполнил своё 

намерение во время театрального представления (los. Ant. lud. XIX. 1. 4). В целом при Ка-

лигуле отношение к придворным всех сословий было в равной степени уничижительным 

(Suet. Calig. 56), а поведение императора и на пиру, и во время salutatio, и в ходе других 

повседневных мероприятий оценивалось римской аристократией как недопустимое, «тира-

ническое». Тем не менее именно нарушение этикета в отношении преторианских офицеров 

стало фатальным для Калигулы: защитники maiestas principis, считая Калигулу недостой-

ным императорского величия, убили его и провозгласили императором более подходящего, 

по их мнению, Клавдия (Dio Cass. 60, 1). В историографии это событие обычно связывается 

с возрастанием политической силы гвардии, решение которой теперь имеет наибольший 

вес при выборе принцепса [McIntyre, 2022, p. 209]. Однако примечательно другое: вынуж-

денные участвовать в развлечениях императора и претерпевать особенности личного обще-

ния с ним гвардейцы из простых охранников фактически превращаются в придворных, во-

енная сила которых со временем позволяет им занять при дворе место, практически равное 

сенаторскому сословию.  

Превращению гвардейцев из рядовых телохранителей в особую статусную группу при 

дворе во многом способствовало расположение к ним императора Клавдия [McIntyre, 2022, 

p. 216–219]. В качестве примера благосклонности принцепса можно привести организацию 

ежегодных гладиаторских игр в честь гвардейцев, проходивших прямо в их лагере у Вими-

нальских ворот (Suet. Claud. 21). Также выше упоминалось, что гвардейцы сопровождали 

императора на заседаниях сената и обыскивали гостей, приходящих для исполнения обряда 

salutatio. После удачного британского похода преторианский префект Руфрий Поллион по-

лучил новую привилегию от императора, а именно право «сидеть на особом месте в сенате 

всякий раз, когда он сопровождал императора на сенатских заседаниях» (Dio Cass. 60. 23.2). 

Примечательно, что Дион Кассий, приводя объяснение Клавдия этому новшеству, указы-

вает, что будто «еще Август поступил таким же образом в отношении некоего Валерия Ли-

гура» (Dio Cass. 60. 23.3). Светоний отмечает, что преторианцы охраняли принцепса и на 

пирах: «Хотя в первые дни власти… он старался править по-граждански, он не решался 

выйти на пир, если телохранители с легкими копьями не стояли вокруг и солдаты не при-

служивали вместо рабов» (Suet. Claud. 35). Несмотря на явное возвышение гвардии, а также 

известную трусливость и подозрительность к сенату Клавдия, этому императору, в отличие 

от Тиберия, удалось поддержать образ princeps inter pares [Winterling, 1999, p. 151]. В исто-

риографии данное явление объясняется тем, что придворные мероприятия Клавдия носили 

обезличенный и институциональный характер [Winterling, 1999, p. 151]. Это означает, что 

приветствие императора и участие в его обедах перестало быть привилегией узкого круга 
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лиц, а стало распространяться на всю римскую аристократию, включая и сенаторов, и всад-

ников. Таким образом, Клавдий расширяет круг придворных лиц и включает в него офи-

церский состав гвардии, не нарушая при этом ни прав сенаторов, ни республиканской 

иерархии.  

Первое время придворные мероприятия Нерона проходили в рамках того, что было 

принято при Клавдии (Dio Cass. 61, 4, 3). Однако в дальнейшем принцепс стал нарушать 

заветы Августа как на пирах, так и при обряде salutatio, о чем упоминает Светоний: «он 

[Нерон] не отвечал [сенаторам] на их поцелуи и приветствия» (Suet. Nero. 37. 3). Что каса-

ется преторианцев, то им, как и при Калигуле, приходилось участвовать в причудливых 

развлечениях императора. Когда принцепс решил состязаться в конкурсе кифаредов, на 

сцене вместе с ним присутствовали гвардейцы: «…префекты преторианцев несли кифару, 

затем шли войсковые трибуны, а рядом с ним – ближайшие друзья (Suet. Nero. 21. 1). Све-

тоний также добавляет, что преторианские трибуны стали сопровождать принцепса во 

время его ночных похождений после того, как неузнанный император был избит одним се-

натором «почти до смерти за то, что он приставал к его жене» (Suet. Nero. 26. 2). Поскольку 

в конце жизни Нерона преторианские трибуны и центурионы отказались поддержать импе-

ратора и сопровождать его в бегстве (Suet. Nero. 47), можно предположить, что подобные 

обязанности тяготили гвардейских офицеров. В то же время преторианский префект Тигел-

лин, наоборот, поддерживал Нерона в его начинаниях. Именно Тигеллин устроил роскош-

ный пир на плоту для Нерона, подробно описанный Тацитом: «На пруду Агриппы был по-

строен плот, на котором проходил пир и который двигался при помощи тяги других кораб-

лей. Корабли были украшены золотом и слоновой костью; а гребцами были распутники, 

рассаженные по возрасту и опытности в разврате. Пернатых и диких зверей из разных стран 

и морских существ из Океана он [Тигеллин] потребовал [доставить]. На набережной пруда 

устроили публичные дома, наполненные знатными женщинами…» (Tac. Ann. XV. 37). Пир 

Тигеллина, по мнению Тацита, может служить образцом придворных мероприятий Нерона. 

Следует уточнить, что термин «придворный» в данном случае используется в широком 

смысле [Kelly, 2022a, p. 7], поскольку новшеством Нерона стало проведение пиров в обще-

ственных местах: «Он [Нерон], чтобы убедить [римлян], что нигде ему так не бывает весело, 

[как в Риме], устраивал пиры в общественных местах и всем городом пользовался, как 

своим домом» (Tac. Ann. XV. 37). Таким образом, если Клавдий приглашал в свой дворец 

всех представителей римской аристократии, чем заслужил образ открытого и доступного 

правителя, то Нерон с узким кругом лиц выходил в публичные места, где демонстрировал 

свою расточительность и развратность, чем оттолкнул от себя не только сенаторов и всад-

ников, но и рядовых римских граждан. Тем не менее новшества Нерона не изменили поло-

жения преторианцев при дворе, которые продолжали совмещать охранные функции с уча-

стием в придворных мероприятиях.  

Победитель гражданской войны и основатель новой династии Веспасиан считается 

одним из самых открытых императоров. По сведениям Диона Кассия, у дверей Веспасиана 

не стояло охраны, а друзей он принимал прямо в спальне, лежа в постели (Dio Cass. 65. 10. 

5). При этом обыски гостей не проводились (Suet. Vesp. 12). Обеды для друзей и сенаторов 

он устраивал ежедневно, а иногда и сам трапезничал у ближайших друзей (Dio Cass. 65. 10. 

6). Схожие порядки были заведены при дворе императоров династии Антонинов. Плиний 

Младший рассказывает об этом, описывая традиции Нервы и Траяна: «Величие духа про-

явил твой родитель, когда перед вами, принцепсами, сделал надпись на вашей резиденции, 

назвав её общественным зданием. <…> Какой в самом деле форум, какие храмы настолько 

доступны, [как твой дворец]?» (Plin. Pan. 47). На основе данных свидетельств можно пред-

положить, что преторианцы покинули императорский дворец, перестали исполнять роль 

придворных и сопровождали принцепса только при посещении общественных мероприя-

тий. Однако, как отмечает А. Винтерлинг, стоит обратить внимание на то, что друзья и се-

наторы при Веспасиане не означают одну и ту же группу лиц [Winterling, 1999, p. 154]. 
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Приветствовать Веспасиана в его спальне могли только избранные им аристократы. Причём 

придворные попадали в узкий круг друзей императора не благодаря социальному статусу, 

а за счёт личного расположения принцепса. По мнению А. Винтерлинг, практика разделения 

придворных на неформальный круг друзей и всех остальных сохранялась и при последующих 

правителях [Winterling, 1999, p. 154]. Примечательно, что префекты претория во многих слу-

чаях входили в число избранных лиц. Так, например, известна дружба Адриана с префектами 

Аттианом и Турбоном (SHA. Hadr. IV. 1). Кроме того, начиная с правления Марка Аврелия в 

источниках появляются упоминания о том, что префекты имели право приветствовать им-

ператора прежде сенаторов. Например, Юлий Капитолин утверждает, что Марк Аврелий в 

силу личного расположения целовал (в знак приветствия) философа Юния Рустика «даже 

раньше, чем префектов претория» (SHA. M. Aur. III. 4). Более точные сведения о порядке 

приветствий относятся только к III в. Весной и летом 216 г. н. э., когда император Каракалла 

находился в Сирии и готовился к парфянскому походу, он провёл два судебных слушанья 

в Антиохии. При разборе первого дела, проходившего 27 мая, Каракаллу приветствовали 

сначала преторианские префекты, затем друзья императора, после них – главы имперской 

канцелярии (AE 1947, 182, ll. 2–3). Такой же порядок приветствий был и перед вторым слу-

шаньем в июне/июле, но в источнике (Cod. Iust. 9.51.1) есть приписка, что следом за чинов-

никами шли представители обоих сословий (сенаторы и всадники). Итак, позиции претори-

анских префектов при дворе некоторых императоров могли быть выше, чем положение се-

наторов, что отражается в порядке приветствий. Однако, по-видимому, данное явление 

даже в III в. н. э. не становится нормой, поскольку возвысившимся префектам императоры 

были вынуждены даровать сенатский титул vir clarissimus, чтобы не нарушать республи-

канской иерархии [Davenport, 2022, p. 301].  

Таким образом, к началу III в. н. э. наблюдается смешение моделей Августа и Тиберия 

в организации придворной жизни. С одной стороны, при «хороших» императорах претори-

анцы как телохранители остаются незаметными для остальных придворных. В связи с этим 

тезис К. Роллингера о символическом использовании гвардии в домашних церемониях для 

устрашения аристократии остаётся применимым только к периоду правления Тиберия. С 

другой стороны, офицерский состав гвардии проникает в круг друзей принцепса, а префект 

преторианцев зачастую играет большую роль при дворе, чем представители сенаторского 

сословия. Однако нарушения традиционной иерархии при этом не происходит благодаря 

установлению Клавдием институциональных придворных мероприятий. 

В завершение обзора взаимоотношений императора и преторианцев как придворных 

рассмотрим судьбы префектов при Коммоде. По-видимому, основным критерием при 

назначении на эту должность было потворство кандидатов увлечениям принцепса. Так, воз-

вышение Перенния античными авторами связывается с тем, что префект «позволил ему 

[Коммоду] проводить своё время в наслаждениях и попойках, отстранил его от забот и по-

добающих государю трудов» (Herodian I. 8. 1). Таким же способом должность получил 

вольноотпущенник Клеандр, возвысившийся настолько, что стал раздавать и продавать «се-

наторские звания, командные посты в армии, должности наместников и прокураторов» (Dio 

Cass. 73. 12. 3). Хотя назначение Клеандра полностью перевернуло традиционную римскую 

иерархию, и сенаторы были вынуждены искать расположения бывшего раба, в целом поло-

жение преторианских префектов при Коммоде было таким же унизительным, как и у самих 

сенаторов. Примечательно, что девять из одиннадцати префектов, действовавших при Ком-

моде, были убиты самим императором (SHA. Comm. 6. 7) 6. Префект Юлиан подвергался 

регулярным издевательствам со стороны принцепса: «Префекта претория Юлиана, одетого 

в тогу, [Коммод] в присутствии своих слуг столкнул в пруд для рыбы. Он [Коммод] прика-

зал ему танцевать обнаженным перед своими любовницами и бить в кимвалы, искажая лицо 

                                                 
6 Судьба Тита Лонгея Руфа неизвестна.  
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гримасами» (SHA. Comm. 11. 3). Квинту Эмилию Лету, единственному префекту, пережив-

шему Коммода, приходилось участвовать в гладиаторских боях вместе с принцепсом (Dio 

Cass. 73 (72). 19. 4). Если об участии преторианцев в развлечениях императора сохранилось 

несколько ярких сюжетов, то об обряде salutatio и императорских пирах этого периода све-

дений практически нет. По мнению А. Винтерлинг, Коммод отменил установленные Клав-

дием и ставшие традиционными институциональные обеды для всех представителей благо-

родных сословий и заменил их личными обедами для узкого круга лиц, приглашения на 

которые получали не самые знатные и достойные, а лишь те, кого выбрал император по 

своим личным критериям [Winterling, 1999, p. 159]. В качестве примера такого критерия 

автор жизнеописания Коммода приводит внешнюю привлекательность (SHA. Comm. V. 4). 

Таким образом, при Коммоде произошел разрыв во взаимодействии императора с предста-

вителями аристократии, выразившийся в прекращении традиционных обедов, издеватель-

ствах над придворными, а также предпочтении императором «дружбы» с гладиаторами и 

наложницами вместо добрых отношений с сенаторами и всадниками. Тем не менее после 

устранения Коммода императорский двор вернулся к своим традиционным практикам. 

Заключение 

В целом можно заключить, что участие преторианцев (в особенности это касается пре-

фектов) в императорских пирах, а также в развлечениях и увлечениях принцепса позволяло 

им добиться личного расположения императора и заручиться его дружбой. Благосклон-

ность императора нередко возвышала префектов из всаднического сословия над сенато-

рами, что проявлялось в том числе при исполнении обряда утреннего приветствия, в ходе 

которого префекты стали приветствовать принцепса раньше сенаторов. Тем не менее вхож-

дение префектов в близкий круг друзей императора автоматически не нарушало традици-

онную римскую иерархию и не делало правителя «дурным» в представлениях римских се-

наторов. В приведенных выше примерах поведение «дурных» императоров нарушает не 

только придворный этикет, но и римскую мораль, вызывая негодование не только у сена-

торов, но и у самих преторианцев, которые зачастую и карают недостойных принцепсов. 

Таким образом, тезис К. Роллингера о символическом использовании гвардии на государ-

ственно-династических церемониях как напоминании о военной силе принцепса не может 

быть распространен на домашние традиции императорского двора, где начиная с правления 

Клавдия и сенаторы, и всадники в лице префектов и офицеров гвардии смешались в едином 

кругу придворных.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме не совсем понятного мирного появления гуннов в 
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представителями сарматского клана на основе наличия общих предков, по-видимому, хорошо 

известных по легендам и мифам.  
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of the ethnonym "alpidzur" from the heroic deified ancestor. The authors conclude that the peaceful 
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Введение 

Изменения в военно-политической ситуации в Северном Причерноморье во второй 

половине IV в. н. э. довольно определенно фиксируются Аммианом Марцеллином, который 

в своем труде «Римская история» сообщил, что в 362 г. к императору Юлиану прибыли 

послы боспорян и «других неведомых ранее народов» [Amm. Marc., XXII, 7, 10]. По мнению 

О.В. Шарова, готы, как, впрочем, и любые другие варвары из тех, которые были хорошо 

известны к этому времени в греко-римском мире, не могут претендовать на роль указанных 

«неведомых народов» [Шаров, 2022, с. 123].   По справедливому замечанию Н.Н. Болгова, 

под таким эпитетом скорее всего скрываются представители племен гуннского союза, к 

этому времени появившиеся на границе римского мира [Болгов, 2021, с. 71]. Археологиче-

ские данные самых первых гуннских погребений в Северном Причерноморье действи-

тельно указывают по меньшей мере на поздний IV в. как на нижнюю хронологическую 

рамку захоронений. Однако точнее дату этих памятников определить невозможно [Казан-

ский, 2010, с. 119–127]. При этом обращает на себя внимание, что все эти ранние погребе-

ния гуннов странным образом концентрируются в Северном Приазовье, фактически вблизи 

границ Боспорского царства и там, где до этого позднесарматские памятники полностью 

отсутствовали, по причине, скорее всего, контроля над данной территорией готов Эрмана-

риха [Казанский, 2010, с. 120–121]. Данное обстоятельство, как и то, что следы разрушений 

в Северном Причерноморье в указанное время полностью отсутствуют, указывают на мир-

ное появление выходцев из Азии в регионе и добрососедские отношения мигрантов с мест-

ными народами. Это требует научных объяснений и исторических интерпретаций.   

Объект и методы исследования 

Настоящая работа является частью комплексного изучения этнокультурного взаимо-

действия в этноконтактной зоне Восточного Крыма и в целом Северо-Восточного Причер-

номорья в первой половине I тыс. н. э. Выбор темы появления гуннов в данном регионе 

обусловлен важностью события, которое послужило началом гуннского этапа Великого пе-

реселения народов, в итоге охватившего огромную территории Европы, Азии и даже Се-

верной Африки. 

Методология исследования основывается на основополагающих научных принципах 

объективности, историзма и системности. В исследовании был задействован комплекс об-

щенаучных и специально-исторических методов: источниковый анализ, историко-сравни-

тельный метод, а также историко-генетический метод. Использование данных принципов и 

методов позволило не только восстановить целостную картину событий в их органической 

связи, но и сделать вывод о том, что мирное появление алпидзуров на границах римского 
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мира могло быть обусловлено возможным образованием в Северном Причерноморье но-

вого варварского объединения. 

Результаты и их обсуждение 

Известно, что гунны проникали в Северное Причерноморье отдельными волнами в 

качестве небольших групп еще начиная с I в. н. э. [Щукин, 2005, с. 223–224].  Однако из 

этого может следовать, что у таких групп кочевников, имеющих отношение к хунну, не-

редко мигрирующих на большие расстояния, должно было сложиться уважительное отно-

шение к такому понятию, как генеалогическая родословная. Коллективная ответственность 

близких и дальних родственников, постоянно передвигающихся по степи, забота о своем 

роде, безусловно, помогала мигрировать таким группам на отдаленные территории с отно-

сительной безопасностью. Следовательно, у данных кочевников уже изначально мог 

наблюдаться характерный комплекс верований, в котором культ предков занимал не по-

следнее место.  

На то, что у кочевников, особенно у тех, кто первыми проник из глубин Азии в Север-

ное Причерноморье во второй половине IV в. н. э., в духовной жизни преобладали именно 

такие верования, косвенно указывает одно важное обстоятельство. Дело в том, что Иордан 

прямо утверждает о том, что племена «алпидзуров, алцилдзуров, итимаров, тункарсов и бо-

исков» [Iord. Get., 126] проникли в северопричерноморский регион еще до подхода основ-

ных сил царских гуннов. Несмотря на то, что Иордан, как уже не раз отмечалось, мог взять 

этот список племен из более позднего источника [Ярцев, Шушунова, Внуков, 2023, с. 451], 

передвижение таких кочевников, которых, возможно, согнали со своей земли и они были 

вынуждены уходить вперед от двигавшейся на запад большой орды, полностью соответ-

ствует масштабности происходившим событиям. При этом народы, спасающиеся бегством 

от опасности подчинения власти царских гуннов, в первую очередь стремились обрести 

безопасность. Однако такую безопасность могли им дать только известные места, про ко-

торых они хорошо знали. Более того, они должны были двигаться не только в сторону зна-

комых земель, но и туда, где находились пускай дальние, но родственники. Скорее всего, 

поэтому альпидзуры и, возможно, другие племена двигались именно в Северное Причерно-

морье, а не на другие территории, граничащие с Великой Евразийской степью. Все это ста-

вит проблему наличия у гуннов соответствующих идеологических представлений, связан-

ных с почитанием своих реальных и мифических предков. Только благодаря таким пред-

ставлениям у кочевников могла сохраняться память о своих далеких предках и, соответ-

ственно, близких и дальних родственниках в различных регионах Великой степи.     

 Вообще на отправление указанных обрядов у гуннов, имеющих отношение к почита-

нию своих умерших родственников, указывают как отмечаемые исследователями следы за-

упокойных тризн [Крадин, 2023, с. 54], так и наличие человеческих костей за пределами 

жилых и хозяйственных сооружений варварских поселений, что следует из материала круп-

нейшего городища азиатских хунну Иволгинского. В культурном слое здесь были выяв-

лены отдельные фрагменты человеческих костей, а также целые черепа [Давыдова, 1995, с. 

14], а непосредственно в жилищах – даже фаланги пальцев [Давыдова, Миняев, 2003, с. 15]. 

То, что кости взрослых людей присутствуют на городище, не случайно, а в виде необходи-

мого атрибута сложившейся обрядовой практики косвенно подтверждает зафиксированный 

здесь же обычай захоронения младенцев в домах [Давыдова, 1995, с. 15; Давыдова, Миняев, 

2003, с. 17].     

В пользу наличия практики религиозных представлений, связанных с культом пред-

ков у хунну, безусловно, свидетельствует также и выявленные в ряде случаев и особые кон-

струкции, расположенные на могилах ряда археологических культур, связанных с этой 

группой варваров. Считается, что они использовались в качестве светильников или куриль-
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ниц [Килуновская, Леус, 2018, с. 128]. На доминирование данных религиозных представле-

ний указывает и появление моды у хунну использования зеркал-подвесок, в том числе и в 

погребальном обряде [Леус, Бельский, 2016, с. 98]. Как и у сармато-аланов, такая практика 

свидетельствует о повышенной потребности в необходимости неких посредников между 

живым и мертвым мирами, то есть включая и установление контактов со своими умершими 

предками. Именно через такие зеркала, которые представлялись в качестве окон в потусто-

ронний мир [Толстая, 1994, с. 14], уходили в потусторонний мир души умерших людей [Яр-

цев, Зубарев, Бутовский, 2015, с. 335–336], где, по-видимому, они и соединялись с душами 

своих обожествленных предков. Именно такая интерпретация одной из важнейших функ-

ций зеркал, по нашему мнению, объясняет частое размещение на данных предметах не 

только магических знаков, содействующих переходу душ между мирами, но и династиче-

ских тамг, олицетворяющих своих прославленных умерших предков. Применительно к 

хунну и другим связанным с ними варварам это подтверждает широкое использование ки-

тайских зеркал, в том числе и с соответствующими надписями, например, с текстом: «Когда 

смотрю на небо, постоянно думаю о правителе» [Килуновская, Леус, 2018, с. 146].  

Однако представляется, что основные обрядовые действия, связанные с почитанием 

предков у хунну, были сосредоточены в определенных местах-святилищах. В качества при-

мера приведем выявленный ритуальный комплекс гуннского времени на полуострове 

Мангышлак в Северо-Восточном Прикаспии, где каменные прямоугольные и подтрапеци-

евидные конструкции с алтарями, в том числе подковообразной, луновидной и даже круг-

лой формы, по-видимому, отражали отправление здесь дозороастрийских индоиранских 

ритуалов и обрядов с возлиянием жидкости. При этом последние в той или иной форме, 

возможно, действительно были связаны с ритуалами возрождения и обнаруженными здесь 

же погребенными людьми [Астафьев, Богданов, 2018, с. 347–368]. Возможно, для решения 

данной проблемы будет правильнее рассматривать и подобные сакральные комплексы 

древних тюрок. Ведь здесь необходимо учитывать непосредственное отношение хуннов к 

древним тюркским народам. Дело здесь даже не в том, что хунну, во всяком случае Цен-

тральной и Западной Монголии, были довольно близки к культурам тюркского круга 

[Tumen, 2011, с. 370]. Ведь трудно отрицать, что именно благодаря хунну, этому сложному 

по своему этническому составу объединению варваров [Крадин, 2020, с 15–17], ранние 

тюрки впервые вышли на историческую арену [Кызласов, 2023, с. 192–194]. В этой связи 

поминально-погребальные комплексы ранних тюрок (изваяния, балбалы, пристройки и др.) 

представляют для нас определенный интерес. Особенно когда речь вновь идет о каменных 

кругах, хотя и выложенных вблизи могил, но непосредственно не связанных с тем или иным 

конкретным захоронением и обычно интерпретируемых в качестве колец из камней вокруг 

мест поминовения [Кубарев, 2016, с. 116–123]. Сейчас трудно сказать, насколько такие 

«околомогильные» памятники имели отношение к так называемым нестандартным захоро-

нениям, «пустым могилам» –  кенотафам и ритуальным курганам [Серегин, 2016, с. 175]. 

Нас они в первую очередь интересуют своей аналогией с подобными античными объектами 

в Северном Причерноморье того же позднеантичного времени [Шушунова, Ярцев, 2023, с. 

432–442]. При этом мы далеки от желания связывать подобные тюркские ритуальные ком-

плексы с похожими объектами далеких дотюркских эпох, которые, например, известны на 

курганах Пазырыкской культуры [Кубарев, 2016, с. 127]. Однако в гуннский период Вели-

кого Переселения народов практика таких конструкций вместе с тюрками могла действи-

тельно проникнуть в Северное Причерноморье.  

Таким образом, на фоне выраженного акцента в религиозных представлениях обрядо-

вой практики, связанной с культом предков, очередная группа варваров из глубинных рай-

онов Азии просто не могла не оказать своего влияния на духовный мир местных народов 

Северного Причерноморья. Речь в первую очередь, исходя из всего вышесказанного, идет 

о четко фиксируемой археологическими данными очередной волне кочевников, по-види-
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мому, носивших название алпидзуров и проникших в Северное Причерноморье из глубин-

ных районов Азии немного ранее появления здесь основной волны гуннов, скорее всего в 

годы правления императора Юлиана. М.М. Казанским были детально проанализированы 

эти первые, самые ранние памятники проникших в регион новых мигрантов. Любопытно, 

что все указанные погребения расположены в Северном Приазовье, то есть фактически 

вблизи боспорских границ. Это погребение в пещере «колдуна» в урочище Каменная Мо-

гила в бассейне реки Молочная [Михайлов, 1993, с. 109–111], остатки погребения по обряду 

трупосожжения на этой же реке, на могильнике Новофилипповка [Михайлов, 1977, с. 74–

82], а также женская ингумация в грунтовой могиле в Кизиярской Балке (Мелитополь) [За-

сецкая, 1994, с. 165–166]. По мнению М.М. Казанского, концентрация гуннов в этой части 

Северного Причерноморья объясняется тем, что именно здесь, на пустующих в позднеан-

тичный период землях (из-за готов?), они закрепились в самом начале своего появления в 

регионе [Казанский, 2010, с. 119–127]. Не исключено, что в это время некоторые предста-

вители варварской знати пришедших сюда кочевников были интегрированы (в рамках до-

говора 369 г. Валента с готами) в состав боспорской аристократии и расселились в древнем 

Пантикапее. Правда, по смешанному и по большей части давно разграбленному погребаль-

ному инвентарю боспорской элиты этого времени вычленить гуннов, равно как и готов, не 

представляется возможным [Ярцев, Зубарев, Бутовский, 2015, с. 253–255].    

 В этой связи мы хотим обратить внимание исследователей на еще один из аспектов 

данной научной проблемы, который не может не вызвать интерес. Учитывая то, что 

Дж. Маркварт установил связь окончания некоторых тюркских этнонимов с титулом čur 

(зур, дур, дзур), те же алпидзуры были интерпретированы в качестве объединения alp il čur 

(«герой – народ – čur») [Мингазов, 2022, с. 1033; Marquart, 1910, p. 13; Maenchen-Helfen, 

1973, p. 403]. Нам представляется это важным, так как такое объяснение явно указывает на 

происхождение данного этнонима от некоего героического обожествленного предка, кото-

рый с течением времени трансформировался в указанный ранг или титул. Не случайно тот 

же термин «бахадур», который, бесспорно, являлся эпитетом и титулом, а не личным име-

нем [Кубатин, 2010, p. 54–55], восходит к древней тэнгрианской религии (Тангра), а также 

культу Митры, наименование которого связано с названием древнейшего солнечного боже-

ства скифо-саков и прототюрков. Именно корнеслово «тур» свидетельствует об общих ар-

хаических тотемических корнях имени «Митра» и воинского титула багатур, обозначающее 

дикого быка, который был обожествленным тотемным предком скифо-ариев и гуннов, а 

позже стал божеством-покровителем воинской касты, включая представителей военизиро-

ванных тайных религиозных обществ надэтнического характера [Абаев, 2015, с. 177].  

Если это так, то применительно к Северному Причерноморью данное обстоятельство 

сразу наводит на мысли о достаточно хорошо известной здесь династии центральноазиат-

ского происхождения, с одной стороны связанной с боспорскими правителями Асандром, 

Аспургом, Митридатом VIII (III), с другой – с пришедшими из Азии кочевниками, которых 

на этапе появления в регионе возглавляли цари Фарзой и Инисмей [Ярцев, 2022, 187–198]. 

Дело в том, что именно среди этих людей, судя по анализу источников, доминировал культ 

каких-то легендарных героических предков, по-видимому, широко известных на Востоке. 

При этом предков прославленных, так как последние с успехом поднимали престиж даже 

тех династий, которые, на первый взгляд, непосредственно не имели отношения к Север-

ному Причерноморью. 

По нашему мнению, именно на такое развитие событий косвенно указывает анализ 

археологического материала самых ранних, выявленных здесь гуннских погребений [Ка-

занский, 2010, с. 119–127]. Даже особенности одного из таких гуннских захоронений в се-

веропричерноморском регионе (в пещере «Колдуна»), прямо демонстрируют культ покло-

нения горам и связь с одним из важнейшим тюркским понятием «гора-предок» [Михайлов, 

1993, с. 110], что хорошо соотносится с сакральной функцией одного из сыновей родона-
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чальника тюрков из вышеупомянутой нами выше легенды. Более того, похоже, что мате-

риал одного из таких ранних гуннских комплексов в северопричерноморском регионе в бас-

сейне реки Молочная (могильник Новофилипповка) происходит как раз из поминального 

комплекса, которые хорошо известны не только на востоке, но и в понтийских степях [Ка-

занский, 2010, с. 120].  

Заключение 

В целом полученная нами в ходе тщательного анализа письменных и археологических 

источников новая информация позволяет сделать важный вывод о доминировании в духов-

ной жизни гуннов особого почитания своих умерших родственников. Алпидзуры, которые 

появились в Северном Причерноморье во второй половине IV в. н. э., не являлись в этом 

смысле исключением. Ведь общие прославленные предки с успехом поднимали престиж 

даже представителей тех родов, которые на первый взгляд напрямую не имели отношения к 

знаменитым, в том числе и царским династиям. Следовательно, мирное появление алпидзу-

ров на границах римского мира могло быть обусловлено возможным образованием в Север-

ном Причерноморье нового варварского объединения посредством соединения выходцев из 

Азии с местными представителями сарматского в своей основе клана на основе наличия об-

щих предков, по-видимому, хорошо известных по легендам и мифам.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфики отражения истории Александрии Египетской 

ранневизантийского времени в трудах Захарии Ритора (Схоластика) Митиленского (ок. 465 – после 
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Введение 

История Александрии Египетской в ранневизантийское время представляет особый 

интерес для исследования картины существования региональных центров в условиях зна-

чительных изменений, происходивших в государственном развитии и общественной 

жизни. Город, основанный Александром Македонским, к ранневизантийскому времени 

оставался важным политическим и культурным центром, играл ключевую роль в транзит-

ной торговле [Haas, 1997]. В Александрии были влиятельные образовательные учреждения, 

прославленные в трудах ранневизантийских авторов – как языческих, так и христианских. 

Большой информативностью в отношении истории Александрии обладают труды 

христианского интеллектуала Захарии Ритора (Схоластика) Митиленского (ок. 465 – после 

536 гг.). Автор является одним из самых известных представителей газской христианской 

школы конца V – 1-й пол. VI вв. [Болгов, Болгова, Денисова, Бузанаков, 2020]. Захария получил 

разноплановое образование: в Газе и Александрии он обучался риторике, философии – в Алек-

сандрии, праву – в Берите, приобрел богатый опыт, работая в Константинополе и неся служе-

ние епископа на острове Лесбос. В Александрии он в 485–487 гг. обучался у ритора Сопатра 

Младшего и философа Аммония Гермийского [Грацианский, 2013, c. 702–703]. Захария оста-

вил разножанровые произведения, охватывающие области философии, богословия, агиогра-

фии и церковной истории. Труды Захарии представляют своеобразный синтез позднеантич-

ной софистики, философии и антихалкидонской христианской традиции, заметно отличаю-

щийся от характерного для многих авторов этого времени тенденции своеобразного пере-

хода от суммы позднеантичных знаний высшей школы к ортодоксальному христианству. К 

настоящему времени сохранилось семь произведений Захарии. Наибольшим образом исто-

рия Александрии отражена в следующих трудах:  

 – философский диалог «Аммоний» («О сотворении мира») – восходит к обстановке обу-

чения Захарии в Александрии у видного философа-неоплатоника Аммония, включает инфор-

мацию о процессе христианизации философской неоплатонической традиции в Александрии; 

– «Жизнь Севира» («Повествование о образе жизни святого Мар Севера, патриарха 

Антиохийского») – содержание иллюстрирует специфику формы организации образова-

тельного процесса в высших философских и риторических школах империи; 

– «Церковная история» («Хроника» Псевдо-Захарии, «Сирийская хроника») – раскры-

вает историю этноконфессиональных взаимоотношений и религиозной политики в ранне-

византийское время. Данный труд сохранился лишь в сирийских переводах, воспроизводя-

щих содержание первоначального текста со значительными дополнениями, расширившими 

первоначальный текст до 569 г. Имя анонимного переписчика не сохранилось, в историо-

графии он условно именуется как Псевдо-Захария.  

Наряду с этим к числу его работ относят «Житие аввы Исайи», «Житие Петра Ибе-

рийского», полемический трактат против манихейства, а также антиманихейский трактат 

«Семь глав» [Дронова, 2023, c. 18]. 

Объект и методы исследования 

В качестве объекта исследования выступает история Александрии Египетской ранневи-

зантийского времени (IV – пер. пол. VII вв.), получившая отражение в трудах Захарии (Ритора, 

Схоластика Митиленского). Работа потребовала применения историко-биографического ме-
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тода, используемого с целью выявления ценностных установок и мотивов интерпретации ав-

тором излагаемых фактов, событий и явлений, а также, выявления специфики приводимых За-

харией характеристик отдельных личностей. Историко-сравнительный метод позволяет вы-

явить существенные сходства и различия содержания трудов Захарии в отношении исследуе-

мого предмета, а также провести сравнение с информацией других источников.  

Результаты и их обсуждение 

Диалог «Аммоний» [Zacaria Scolastico, 1973; Zacharias Mytilene, 2012, p. 93–176] был со-

ставлен в 486–487 гг. [Colonna, 1973, p. 45–54] или в 490-е гг., либо после 512 г., пересмотрен в 

520-е гг. [Дронова, 2022]. Основное содержание диалога «Аммоний» концентрируется на критике 

неоплатонических представлений о вечности мира, выраженных учителем Захарии – Аммонием 

(ок. 435–445 – 517–526 гг.). В этом отношении произведение Захарии пересекается в части аргу-

ментации с более ранним произведением Энея Газского – диалогом «Феофраст» [Positano, 1962, 

р. 5]. При этом в результате анализа данных произведений исследователи выделили ряд значи-

тельных отличий диалога «Аммоний» от произведения Энея, в том числе личное знакомство За-

харии с образованными людьми из Александрии, а также цитирование Библии и Святых Отцов, 

что, наряду с другими составляющими [Манохин, 2018], позволяет говорить о самостоятельности 

и оригинальности данного произведения. В труде Захарии содержатся небольшие обороты, опи-

сывающие природу и верования Египта: «летом, когда западный ветер дует сладко и пронзи-

тельно, и великая река полностью затопляет Египет своими ручьями и орошает египетские поля, 

когда разливается» (Zach. Amm. 90); «Какая же у вас загадка, если вы по своей воле подсо-

вываете нам солнце как бога» (Zach. Amm. 307) и др. Эти детали изложения не удивительны, 

учитывая факты биографии автора, значительное время проведшего в Александрии.  

Произведение состоит из 1 524 строк, организованных в пять бесед, четыре из которых 

происходят в Александрии и одна в Берите: первая – с Аммонием, вторая – с Гессием и еще 

две – с Аммонием в Александрии, а затем заключительная – с другим учеником Аммония, сту-

дентом-юристом в Берите. Каждая беседа начинается введением и заканчивается заключением. 

Сюжет связан с тем, что молодой ученик Аммония из семьи куриалов, приверженный аристо-

телевскому учению, прибывает в Берит обучаться римскому праву и там начинает распростра-

нять учение Аммония среди других студентов-юристов. Это вызывает обеспокоенность его 

друзей и самого автора, убежденного христианина, также обучавшегося у Аммония год назад, 

который решает развенчать все доводы языческого учителя, пересказывая свои дискуссии в 

Александрии с этим философом, а также его учеником Гессием. В диалоге присутствуют ре-

альные исторические личности, игравшие заметную роль в Александрии: Аммоний – крупней-

ший философ и схоларх, глава школы неоплатонизма; Гессий (конец V – нач. VI вв.) – алексан-

дрийский врач и ученый (иатрософист) [Болгова, 2020; Watts, 2009]. При этом исследователи 

отмечают, что в части историчности описания персоналий данный труд Захарии нельзя рас-

сматривать как биографический. Так, далеки от сведений других источников приводимые в 

диалоге «Аммоний» характеристики Гессия в качестве «высокомерной языческой марио-

нетки» [Болгова, 2020]. В то же время в диалоге Гессий характеризуется и как «старший ученик 

Аммония» (Zach. Amm. 363), и как человек, обладавший «совершенной мудростью» (Zach. 

Amm. 941). Наиболее ценной составляющей диалога является непосредственно аргументация 

сторон, раскрывающая авторскую интерпретацию позднеантичной полемики неоплатоников с 

христианами, прежде всего по проблеме вечности мира. 

«Жизнь Севира» [Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique, 1907, p. 5–115; The Life of 

Severus: by Zachariah of Mytilene, 2008] (ок. 515 г.) – одно из наиболее интересных произве-

дений Захарии, жанр которого находится на стыке биографии, агиографии и памфлета. Пер-

воначальный текст, написанный на греческом языке, не сохранился, сочинение дошло до 

настоящего времени в сирийской копии. Содержание данного произведения биографично, 

автор широко обращается к фактам жизни Севира (впоследствии патриарха Антиохийского) 
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[Грацианский, 2013]. Севир был одним из крупнейших представителей монофизитства в VI 

в. Он получил классическое образование в Александрии, где с ним познакомился Захария 

[Болгова, Болгов, 2019, с. 105–136]. К этому времени относится возникновение их дружбы 

[Грацианский, 2013, c. 702–703].  

Структура произведения может быть условно поделена на пять разделов, два из которых 

наибольшим образом отражают историю Александрии: «Вводный эпизод» – описание ранних 

лет жизни Севира и начало его обучения в Александрии (Zach. Vit. Sev. 1–12) и «Александрий-

ский эпизод», включающий сведения об обучении Захарии и Севира в Александрийской 

школе; в центре внимания – личность молодого, обратившегося в христианство язычника Па-

ралия и борьба с язычеством в Александрии (Zach. Vit. Sev. 12–61). В исследовании Эдварда 

Уоттса присутствует версия, что эта вставка с описанием конфликта христиан и язычников 

могла быть частью другого самостоятельного произведения Захарии [Watts, 2010, p. 148].  По-

следующие эпизоды относятся к другим регионам [Дронова, 2023, c. 107]. 

В труде «Жизнь Севира» содержится информация о содержании образования в хри-

стианской общине филопонов, включавшей выходцев из высших сословий александрий-

ского общества. К задачам данной группы относилось посредничество между епископом и 

прихожанами во 2-й пол. V – 1-й пол. VI в. Они играли заметную роль во взаимоотношениях 

между александрийскими церковными иерархами и монастырями Египта, участвовали в 

христианских праздниках, проводили антиязыческие проповеди и т. д. [Абдулманова, 

2022]. В «Жизни Севира» монастырь Энатон представлен как центр образования и развития 

интеллектуальной жизни филопонов. Захария указал, что в начале Севир попросил погово-

рить с ним о христианстве, в ответ на эту просьбу Захария рассказал ему о «Писании», по-

знакомил с текстами Василия и Григория (Zach. Vit. Sev. 48). После этого Севир присоеди-

нился к группе читателей, образованной филопонами, в деятельность которой входили 

освоение философии, риторики, науки и теологии (Zach. Vit. Sev. 52–55). Сначала студенты 

изучали антиязыческие тексты Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова 

и Кирилла Александрийского, а после читали Шестоднев Василия и богословские труды 

Григория (Zach. Vit. Sev. 53) [Watts, 2006, p. 214–215; Абдулманова, 2022]. 

Следует отметить, что основной целью сочинений является опровержение слухов об 

увлечении Севира язычеством в студенческие годы. Эта проблематика не была безоснова-

тельной, поскольку в период обучения Захарии и Севира в Александрии языческие обряды 

продолжали практиковать как в самом городе, так и за его пределами, например, в пригоро-

дах – Канопе и Менуфисе, на что указал и сам Захария (Zach. Vit. Sev. 18. 20–21. 29). 

В Александрии в это время (предположительно в 486 г.) схоластическое наказание 

студента по имени Паралий разрослось в межконфессиональное столкновение, результаты 

которого оказались плачевными для языческих учителей города. Этот случай достаточно 

подробно описывается в «Житии Севира» Захарии Митиленского и «Жизни Исидора» Да-

маския [Damascius. 1999]. В исследовании Эдварда Уоттса [Watts, 2010] проводится по-

дробное расследование обстоятельств этого эпизода.  

Студент Паралий посетил знаменитые места языческого культового поклонения в Ме-

нуфисе (Damasc. fr. 100; Zach. Vit. Sev. 18, 20–21, 29). Он был разочарован «молчанием» язы-

ческих богов, вернулся в Александрию и произвёл серию нелестных выпадов в сторону язы-

ческих богов и своих языческих учителей (Zach. Vit. Sev. 22–23). Реакция, последовавшая со 

стороны студентов-язычников в адрес Паралия, вынудила его искать защиты у группы сту-

дентов-филопонов. Патриарх Петр Монг, воспользовавшись ситуацией, сыграл значитель-

ную роль в организации наступления на язычников [Haas, 1997, p. 327]. Христиане разрушили 

храм Исиды и публично сожгли принесенные в Александрию культовые предметы (Zach. 

Mytil. V. Sev. 33). Умелая политика патриарха Петра Монга также сыграла роль в процессе 

преобразования обычного наказания в крупный конфликт на религиозной почве. В отличие 

от Дамаския, Захария в освещении этой череды событий считает антиязыческие меры оправ-

данными. В описании этих событий он проводит основную канву произведения, призванного 
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продемонстрировать приверженность студентов-христиан, таких как Севир, своим идеалам 

и готовым вступить не только в полемику с язычниками, но и в открытое столкновение. 

Вместе с этим в самом описании религиозной ситуации, сложившейся в образовательной и 

интеллектуальной среде Александрии, предшествующей описанию конфликта, наметились 

тенденции к веротерпимости. Антиязыческие выступления не привели к окончательному 

упразднению языческих практик в городе, они продолжали присутствовать в жизни Алек-

сандрии на протяжении всего ранневизантийского времени.  

«Церковная история» Захарии вероятно датируется 492–495 гг. Заказ на написание 

этой работы он получил во время пребывания в Константинополе от дворцового чиновника 

Евпраксия (Zach. HE. II. 5) [Кириллов, 2016]. Труд охватывает время от начала правления 

императора Маркиана (450–457 гг.), а именно открывается событиями Халкидонского Со-

бора (451 г.) [Грацианский, 2013] и доведён до смерти императора Зинона (491 г.) и начала 

царствования императора Анастасия (491–518 гг.) [Дронова, 2023, c. 19]. Произведение, пер-

воначально написанное на греческом языке, сохранилось лишь в сирийской версии, состав-

ленной анонимным монахом из Амиды [The Syriac Chronicle, 1899]. Переработанный вариант 

на сирийском языке включил период до 569 г. Он состоит из 12 книг, однако книга XI, боль-

шая часть книги I и ряд глав книг X и XII утрачены. Первые шесть книг преимущественно 

сосредоточены на вопросах церковной истории, где автор занимает промонофизитскую по-

зицию. Последующие шесть книг, особенно последние, включают обширный материал свет-

ской истории, в том числе материалы по ситуации на восточных границах империи, римско-

персидским войнам, в то же время освещается религиозная борьба при Анастасии, Юстине и 

Юстиниане. В книгах продолжателя значительное внимание играет город Амида. Тем не ме-

нее книги анонимного сирийского переписчика включают значительный пласт разноплано-

вых источников, в том числе информацию из «Жизни Севира» Захарии.  

«Церковная история» представляет собой один из важных источников в исследовании 

истории Александрии ранневизантийского времени. Данный труд Захарии содержит ин-

формацию о преемственности иерархов на престоле Александрийской церкви. Например, в 

его работе указано: «а в Александрии после Кирилла епископом был Диоскор восемь лет и 

три месяца» (Zach. HE. II. 4). Архиепископы Александрии получили в данном труде доста-

точно развернутые характеристики. Захария отметил, что Диоскор получил престол Алек-

сандрийской церкви в качестве преемника Кирилла (Zach. HE. III. 1). Относительно Ки-

рилла Александрийского Захария отметил, что тот «вел борьбу со многими развращенными 

учениями и обличал их» (Ibid.). Согласно характеристике Захарии, Диоскор «был миролю-

бивым человеком», однако принимал участие в борьбе против лжеучений, «хотя он не об-

ладал такой быстротой и смелостью, как Кирилл» (Ibid.).  

Анализируя текст «Церковной истории» Захарии, можно отметить, что в нём присут-

ствует негативное отношение к решениям Халкидонского Собора. Вскоре после его проведе-

ния с престола Александрийской церкви был свергнут монофизитский патриарх Диоскор и 

возведён халкидонит Протерий. В изложении Захарии, начиная с самого установления власти 

Протерия, архиепископ представлен «подобным Иуде» предателем и «хищным волком среди 

стада» (Zach. HE. II. 2). В 452–453 гг. в Александрии в связи с недовольством деятельностью 

Протерия возникли сильные волнения (Evagr. HE. II. 5) [Evagrius Scholasticus, 1865]. В изло-

жении Захарии сообщается, что «священники, и монахи, и многие из народа», видя неспра-

ведливое низложение Диоскора и притеснения со стороны Протерия, «собрались сами по 

себе в монастырях и отлучились от его общения» (Zach. HE. II. 2). В 457 г. умер император 

Маркиан, покровительствовавший халкидонитам. В Александрии снова начались волнения, 

в ходе которых Протерий был убит (Zach. IV. 2), а на его место был возведен Тимофей II Элур 

(Zach. HE. IV. 1). Евагрий Схоластик обвинил в убийстве разбушевавшуюся александрий-

скую чернь (Evagr. HE., II.8). Также он привел и противоречащее своему мнению сообщение 

Захарии Митиленского о том, что «всё случилось большей частью так, но виноват был Про-

терий, поскольку возбудил в Александрии столь великое смятение и, основываясь на письме 
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Тимофея к Льву, утверждает, что этот дерзкий поступок позволила себе не чернь, а кто-то из 

воинов» (Ibid.). Захария Митиленский указал в качестве причины убийства Протерия недо-

стойное поведение патриарха (Zach. HE., IV. 2). Другие авторы, например, Федор Чтец 

[Theodorus Lector. 1864] и Феофан Исповедник [Theophanus. Chronica. 1839; The Chronicle of 

Theophanes Confessor. 1997], обвинили в случившемся Тимофея Элура (Theod. Lec., HE., I. 8; 

Theoph. Chron., 5950). Таким образом, на оценку этого инцидента авторами источников по-

влияло их отношение к Халкидонскому собору [Кириллов, 2016; Руднева, 2022], и данный 

эпизод демонстрирует позицию Захарии. 

Значительное внимание автора «Церковной истории» в IV–VI книгах сосредоточено на 

деятельности александрийских патриархов Тимофея Элура и Петра Монга. Филипп Блодо 

при анализе наследия и идей Захарии отметил, что именно Александрия, поддерживаемая 

палестинской церковью, должна играть главенствующую роль как образец функционирова-

ния религиозной политики, чьи (антихалкидонские) патриархи изображаются стойкими за-

щитниками ортодоксии (в их понимании), готовыми пойти на компромисс со своими оппо-

нентами, когда это необходимо [Blaudeau, 2006, p. 147]. В то же время антихалкидонские вы-

ражения Захарии далеки от радикализма, например, подчеркивая положительное отношение 

к деятельности Петра Монга, он критикует более радикальных монофизитов, которые под-

толкнули патриарха к выходу за пределы «Энотикона» и недвусмысленному осуждению ре-

шений Халкидонского Собора [Дронова, 2023, c. 161]. Примечательно, что VII книга, состав-

ленная уже Псевдо-Захарией, частично совпадает с константинопольским блоком «Жизни 

Севира» (Zach. Vit. Sev. 146–160) и содержит упоминание сочинения Севира «Филалет» 

(Zach. HE. VII. 10; Vit. Sev. 147), что может свидетельствовать о том, что данная книга была 

частично написана самим Захарией [Дронова, 2023, c. 180].  

Выводы 

Христианское сочинение в классической форме диалога «Аммоний» может рассмат-

риваться как одно из последних произведений подобного жанра. Сочинение Захарии напи-

сано под влиянием диалога «Феофраст» Энея Газского, при этом является оригинальным 

по своему содержанию. Прототипами участников диалога послужили персоналии из исто-

рии Александрии – неоплатоник, схоларх Аммоний и его ученик иатрософист Гессий. 

Наиболее ценной составляющей диалога является непосредственно аргументация сторон, 

приведенная в нём, раскрывающая авторскую интерпретацию позднеантичной полемики 

неоплатоников с христианами, прежде всего по проблеме вечности мира. 

«Жизнь Севира» носит целью отвести подозрения от Севира Антиохийского, обви-

ненного в симпатии язычеству, якобы проявленной им в студенческие годы. Захария пред-

ставил в этом труде особенности поликонфессиональной образовательной и интеллектуаль-

ной среды Александрии ранневизантийского времени, а также продемонстрировал своё от-

ношение к развернувшейся религиозно-политической конфронтации между христианами и 

язычниками. Сопоставление этой работы с другими источниками, прежде всего трудом 

«Жизнь Исидора» Дамаския, позволяет детализировать процесс перерастания схоластиче-

ского наказания в межконфессиональный конфликт.  

«Церковная история» Захарии, сохранившаяся в сирийской переработке анонимного 

продолжателя из Амиды, называемого в историографии Псевдо-Захария, представляет во-

многом уникальный промонофизитский взгляд на деятельность иерархов Александрийской 

церкви и роль Александрии в религиозной политике империи. При этом взгляды автора в 

части антихалкидонизма можно считать достаточно умеренными. Даже обзорный анализ 

содержащейся в работе информации об истории ранневизантийской Александрии позво-

ляет характеризовать этот труд как один из наиболее информативных источников, в кото-

ром автор широко обращается к региональному контексту описываемых событий.  
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Аннотация. Распространение новой религии – христианства – на территории Малой Азии оказало 
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Введение 

Ликия – историческая область, расположенная на территории юго-запада Малой Азии. 

С одной стороны, она была более прочно интегрирована в античный мир начиная с мифо-

логических времен, в отличие от соседних Писидии, Исаврии, Ликаонии и др. Но, с другой 

стороны, отдалённость от основных центров Эгеиды способствовала формированию осо-

бой культуры, которая восходила к доэллинистической ликийской, а в дальнейшем претер-

певала изменения под влиянием эллинизма, римской власти [Levick, 1967] и, наконец, рас-

пространяющегося христианства [Le Roy, 2004, p. 263–274].  

В многочисленных городах Ликии, разместившихся на относительно небольшой и 

труднодоступной территории [Ramsay, 1908], мы можем выявить специфические общие 

черты, которые формировались на протяжении длительного времени. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является материальная культура позднеантичной (ранневи-

зантийской) Ликии и ее изменения под влиянием процесса христианизации. 

Методологическая база исследования основана на стремлении соответствия принципу 

системности, принципу историзма, принципу объективности. Исследование опирается на 

такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, систематизация. Многие храмы 

Ликии строились на месте языческих храмов или недалеко от них. Именно их строительство 

способствовало сосредоточению социально-экономической и духовной жизни общества в 

регионе.  

Результаты и их обсуждение 

Римская Ликия была одним из наиболее урбанизированных регионов Восточного Сре-

диземноморья [Magie, 1950; Jones, 1971]. В ней, как сообщает Иерокл в «Синекдеме» (VI в.), 

насчитывалось более 30 городов [Honigmann, 1939], причем большинство из них вели свою 

историю еще с доэллинистических времен. Таким образом, степень континуитета город-

ской традиции здесь – одна из наиболее высоких. Страбон называет 23 города, обладавших 

правом голоса в Ликийском койноне/союзе (Geogr., XIV.3.3). Из них шесть городов имели 

первый ранг – Ксанф, Патара, Пинара, Мира, Тлос и Олимп. При этом целый ряд прочих 

городов также дает интересный материал по изучаемой теме (Родиаполь [Веретенникова, 

2022а], Фаселида, Бальбура, Тельмесс, Лимира и др.). 

Ликия процветала как в римский период, так и в поздней античности. В целом в реги-

оне поддерживался мир, процветала городская жизнь, особенно в портах, которые получали 

прибыль от местной и международной торговли. Архитектура IV–VI вв. отражает тесный 

контакт между Ликией, Египтом и Святой Землей своим стилем, а также процветание горо-

дов и страны за счет их изобилия и разнообразия [Foss, 1996, p. 6]. 
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Города и поселения не только процветали, но и возникали вновь вдоль побережья; 

церкви и монастыри были основаны по всей стране. Наиболее впечатляющими свидетель-

ствами являются прибрежные районы вокруг Тельмесса и Аперл, где возникла целая сеть 

новых и, очевидно, успешных городов и деревень.  

Активность населения была особенно интенсивной во время Юстиниана, когда был пе-

рестроен столичный город (метрополия провинции) Миры и на сельской территории города 

был основан знаменитый великолепный монастырь св. Сион (св. Николая Сионского). 

Важнейшим элементом материальной культуры, по которому можно судить о христи-

анизации, в том числе и в городах Ликии, являются культовые сооружения. Языческие 

храмы, построенные, как правило, до н. э. или в эпоху принципата, претерпевали суще-

ственные изменения, обращались в церкви, иногда на их месте или рядом строились новые 

христианские храмы.  

В целом наиболее ярко христианизация в области материальной культуры может быть 

прослежена именно по сакральной архитектуре.  

Вполне вероятно, что многие церкви в Ликии могли быть возведены в то время, когда 

языческие верования были еще вполне живы и сильны [Le Roy, 2004, p. 263–278]. С сере-

дины IV в. при Констанции (337–361 гг.) имперское законодательство стало поощрять снос 

языческих храмов [Barnes, 1968, p. 50], что продолжилось и в дальнейшем. Тем не менее 

многие языческие храмы того периода еще находятся в таком же хорошем состоянии, если 

не лучше, чем большинство остальных зданий, и, безусловно, в лучшем состоянии, чем 

церкви. Часто церкви строились рядом с языческими храмами, вероятно, для того, чтобы 

как бы переключить язычников на новую веру.  

В позднеантичное время в данных сооружениях порой находятся как языческие, так и 

христианские элементы. В Ликии, например, в Тлосе, находится храм, двери которого укра-

шены изображением льва и Пегаса, но внутри храма находятся христианские кресты [Foss, 

1994, p. 23]. 

Письменные источники почти ничего не сообщают о Ксанфе, упоминая лишь его 

связь с самым известным его уроженцем – философом Проклом (из города происходила 

семья великого неоплатоника).  

Акрополь города претерпел большие изменения в поздней античности, когда древние 

памятники и здания были снесены, чтобы освободить место для сложного комплекса, кото-

рый, по-видимому, был жилым комплексом, возможно, для местного епископа.  

Главное здание комплекса напоминает базилику с нартексом, экзонартексом и атри-

умом, но его апсида обращена на юг, а атриум, в который ведет лестница из нартекса, стоит 

на более высоком уровне, чем остальные. Три сводчатых зала соединены центральным 

нефом; у лестницы стоят умывальники для ритуальных омовений. Стиль этого здания, от-

ражающий влияние Востока, предполагает датировку V в. [Foss, 1996, p. 99]. В южной части 

акрополя ряд современных комнат, возможно, связанных с одним и тем же комплексом, 

были украшены достаточно грубой мозаикой на классические темы, изображающей Фетиду, 

погружающую младенца Ахилла в Стикс, Аталанту и Мелеагра, а также медальоны с оли-

цетворениями Мира и Красоты. 

Остальная часть города и ее состояние характеризуются расширением жилых кварта-

лов и строительством церквей. Непосредственно к северу от акрополя на углу агоры распо-

лагалась трехнефная базилика с баптистерием и другими помещениями, вымощенными мо-

заикой. Еще одна церковь была перестроена из римской гражданской базилики в централь-

ной части города. 

Самым впечатляющим и наиболее изученным памятником позднеантичного Ксанфа 

является большая базиликальная церковь, построенная в процветающем жилом районе к 

востоку от акрополя. Она стояла прямо над цистерной и развалинами построек с оштукату-

ренными стенами жилых домов II–III вв. Они были уничтожены огнем, а их руины засы-
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паны обломками, чтобы создать террасу, на которой стояла церковь. Новая церковь отли-

чалась размерами 74×30 м – необычно большими для этого региона – и богатым декором. 

У нее был обычный план с тремя проходами, атриумом и нартексом, но с новизной в виде 

четырехконхового баптистерия и прилегающих комнат, вход в которые велся с северного 

прохода. Апсида, содержащая синтрон, была вымощена мрамором, неф и проходы – моза-

икой, а нартекс – мрамором и мозаикой. Атриум, центральный мощеный двор которого был 

окружен колоннадами с расписными стенами и мощением геометрической мозаики, вел к 

впечатляющим въездным воротам на главной улице квартала.  

Расположенный рядом храмовый языческий комплекс Летоон был разрушен в IV в. в 

процессе христианизации. Но при Юстиниане здесь возник монастырь, несмотря на посте-

пенное заиливание и заболачивание местности. Видимо, это языческое культовое место 

надо было переосвятить. Находки монет и керамики указывают на то, что церковь была 

построена в середине VI в. и заброшена в начале VII в. Базилика размером примерно 30×20 

м была построена сразу к востоку от заброшенного нимфея, возможно, чтобы воспользо-

ваться священным источником, который вытекал из нее. В церкви был атриум, но не было 

притвора; его апсида содержала синтрон и алтарный стол, поддерживаемый повторно ис-

пользованной рифленой колонной. Листы мрамора покрывали синтрон, неф вымощен opus 

sectile, а проходы – мозаикой. Южный проход был соединен с триконхиальной часовней, 

мозаичная надпись которой предполагает, что она (и, возможно, вся церковь) была посвя-

щена ангелам. Многочисленные боковые постройки, в том числе погребальная камера и 

комнаты с апсидой, которые, возможно, были часовнями, позволяют предположить, что это 

был монастырь. 

Патара была одной из самых важных гаваней Ликии, эллинистической военно-мор-

ской базой и административным центром римского времени. В Патаре была защищенная 

гавань, на которой император Адриан построил огромное зернохранилище, свидетельство 

обширной торговли города и всей Ликии. Но сейчас гавань представляет собой болото, раз-

валины в значительной степени засыпаны песком. Поэтому исследования крайне ограни-

чены [Веретенникова, 2021b, с. 36–40]. На обширной территории города к рассматривае-

мому периоду, безусловно, можно отнести только новые постройки – большую базиликаль-

ную церковь в западной части города и меньшую церковь на акрополе. Базилика имеет за-

мечательный план, единственный в Ликии. Это широкое здание 33×43 м, его внутренняя 

часть разделена на пять нефов, из которых самый южный занимал ряд помещений. Двух-

этажная центральная колоннада оканчивалась колоннами, напоминавшими о том, что перед 

апсидой стоял купол. Такой план встречается в зданиях времен Юстиниана; дата подтвер-

ждена обнаружением капителей в характерном стиле. Стены были из щебня, мозаика по-

крывала, по крайней мере, центральный неф. Эта церковь может рассматриваться как не-

обычный местный образец архитектурных новшеств. Это говорит о том, что и здесь в VI в. 

была значительная активность. 

Регион Миры дает самые большие возможности в Ликии, если не во всей Малой Азии, 

для изучения города вместе с его территорией. Мира была гражданской и церковной столи-

цей Ликии (она была сделана метрополией Феодосием II в 408–450 гг.), и ее порт процветал 

благодаря своему расположению на основных морских путях между столицей, Египтом и 

Востоком. Биография св. Николая дает подробные сведения о топографии и общественных 

зданиях, упоминая дворцы губернатора и епископа, соборную церковь Ирины, площадь Ди-

оскуров, место (или квартал), называемое Львом, и церкви св. Каллиники и местных муче-

ников Кресцента и Диоскорида. Эта информация дополняется сведениями из жития св. Ни-

колая Сионского (VI в.), где упоминаются три здания в городе: собор, посвященный св. 

Ирине (или св. Миру), дворец епископа и знаменитая церковь св. Николая Мирликийского. 

Дворцы губернатора и архиепископа отражают новую административную роль Миры – сто-

лицы небольшой, но сложной провинции. Археологический контекст самого города сохра-
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нился не очень хорошо [Веретенникова, 2021а, с. 182–186], но прекрасно изучена процве-

тавшая гавань Андриаке [Веретенникова, 2022, с. 79–80] и сельская округа, показывающая 

как экономическую активность, так и глубокую христианизацию. Храм св. Николая в Ми-

рах, сохранившийся до наших дней, на раннем этапе был пятинефной ранневизантийской 

церковью. 

Руины Пинары были идентифицированы Чарльзом Феллоузом в XIX в. [Ramsay, 

1908]. Археологическое исследование на современном уровне началось в ХХ в. Среди го-

родища возвышается необычная круглая скалистая скала, сплошь усеянная гробницами 

(собственно «пинара»). Некоторые из скальных гробниц украшены прекрасными и бога-

тыми скульптурами. Под этой скалой лежат руины значительного и великолепного города. 

Театр находится в идеальном состоянии; сохранились все сиденья, наклоненными сторо-

нами к сцене, а также несколько ее дверных проемов. В 1978 г. были опубликованы мате-

риалы небольшой однонефной церкви с полукруглой апсидой на 30-метровом скалистом 

холме на востоке долины, посреди жилых домов и улиц [Wurster, Wörrle, 1978,  

S. 74–101]. Примеры таких однонефных, апсидальных, сводчатых построек в виде часовен 

широко известны в Ликии в ранневизантийский период. На западном краю террасы нахо-

дится римская гробница. В 9,5 м к западу от этого здания находится большая городская 

базилика. Здание представляет собой трехнефную базилику прямоугольной формы в 

направлении восток – запад размерами 19,35×14,4 м. Длина здания – 16,65 м до начала ап-

сидного круга и 19,35 м, включая апсидный круг. Ширина базилики в направлении север – 

юг составляет 14,4 м. Территория, где расположено здание, ныне покрыта густой раститель-

ностью. Амвон расположен почти в центре. Лестницы являются единственными образцами 

такого рода в регионе, сохранившимися до наших дней. Можно также увидеть повторно 

использованные каменные блоки (сполии). Здание расположено в южной части долины, где 

расположены общественные и коммерческие помещения, на западе мощеной территории, 

образующей центр города [Duggan, 2019, р. 32–39]. 

Тлос имеет типовые общественные здания: это стадион, агора, нимфей, театр, храм, 

бани и базилика. Они образуют уникальную амальгаму с каменными гробницами на скале 

акрополя, возвышающейся в центре города, который действует как естественный щит. 

Форма саркофагов этого комплекса уникальна для ликийского региона. Можно выделить 

участок монументальных гробниц и усыпальниц городской элиты. Рядом расположены ста-

дион и театр, в которым заметны римское влияние на архитектуру. Здесь же находятся язы-

ческие храмы и базилика. 

Христианство проникло в Олимп в восточной части Ликии относительно рано по 

сравнению с другими ликийскими городами. Мефодий Патарский (Олимпский), гражданин 

Олимпа, в конце III в. был первым известным епископом Ликии и участвовал в доктриналь-

ных спорах о воскресении (Анастасия). 

На территории Олимпа открыто девять церквей. Из них четыре находятся на северной 

стороне и пять на южной стороне. Две из четырех церквей Северного города представляют 

собой трансептные базилики [Evcim, Öztaşkın, 2019, р. 130]. 

Соотношение церквей с городской планировкой, планировочные характеристики, 

приемы строительства и элементы декора показывают, что церковное строительство в 

Олимпе началось в середине V в. и продолжалось до 2-й пол. VI в. Не случайно этот диапа-

зон дат совпадает с периодом, когда имена епископов Олимпа известны из актов соборов; 

это также указывает на период, когда Олимп был центром епархии. 

Большой комплекс на северной стороне в центре города определен как Епископский 

дворец. Он занимает бывший теменос языческого храма римского периода и включает в себя 

стены храмовой целлы. В состав комплекса входят церковь с баптистерием (церковь 2 – Епи-

скопальная церковь), часовня-реликварий, жилые постройки. Внутри перистиля открыты фон-

тан и бассейн, украшенные крестами, встроенными в кирпичную кладку и вырезанными на 

мраморных плитах и колоннах. Раскопки, проведенные в наосе храма, в боковых комнатах и 
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вокруг пронаоса, который находится между храмом и церковью, показывают, что храм стоял 

и даже использовался вместе с епископальной церковью по крайней мере до VII в.  

Улица, соединяющая Епископский дворец с некрополем на западе, окружена двух- и 

трехэтажными зданиями, которые, согласно небольшим находкам, использовались в тече-

ние V–VI вв. и разделены на множество небольших помещений (комнат). 

Другая трансептная базилика (Церковь 4) расположена на берегу, за пределами центра 

города. Она была построена рядом с пещерой; непосредственно к северу от нее сохранилось 

большое римское здание, что позволяет предположить, что церковь 4 была построена на 

месте святилища или храма языческого культа, как и церковь 2. 

Церковь 3 расположена на важном месте в античной планировке города. Ее северная 

экседра была перестроена из прежней постройки. Функция этой экседры пока не ясна, но, 

вероятно, она использовалась как гробница или помещение для реликвии. 

Примечательная церковь 1 в форме трехнефной базилики стояла на некрополе к се-

веро-западу от города. Ныне сохранился только северный проход. В нем было пять колонн 

и мозаичный пол, включающий квадратные панели с узлами ленты меандра, а также цветы. 

Возможно, она была построена в начале VI в.  

Среди всех церквей Олимпа церковь 1 – единственная, которая была построена на пу-

стыре, и в настоящее время здесь нет никаких находок предшествующего времени. Исходя 

из ее непосредственной близости к некрополям, римского и ранневизантийского периодов, 

церковь 1 можно рассматривать как часть культового здания, которое эволюционировало 

от языческого к христианскому в северной части города [Evcim, Öztaşkın, 2019, р. 140–145]. 

Церкви 1, 2 и 3 на северной стороне Олимпа укрепляют мнение о важном религиозном 

ландшафте Северной части города. 

Три из пяти церквей Южного города находятся в гавани или вдоль главной улицы, 

ведущей к ней (Гаванной Южной). Церковь 7 находится в гавани, рядом с римскими тер-

мами, в отличном месте с точки зрения изучения процесса христианизации портовых горо-

дов. «Базилика гавани» прямоугольной формы с широкими сводчатыми окнами. Интерьер 

ее разделен на три нефа с двумя рядами по восемь колонн в каждом. Апсида полукруглая в 

плане как внутри, так и снаружи, с четырьмя арочными окнами. Она построена из больших 

тесаных плит, которые представляют собой сполии; некоторые фрагментированные ко-

лонны и капители, вероятно, также являются сполиями; внутренняя часть облицована мра-

морной облицовкой, от которой остались только отверстия для штырей. Горизонтальные 

полосы плинфы, видимые в стене апсиды, обычны для Олимпа [Evcim, Öztaşkın, 2019, р. 

146–150].  

Церковь 8 находится сразу к западу от гавани. Материал сполий в церкви указывает 

на то, что на этом месте ранее существовало монументальное античное здание. Как церковь 

с самым большим наосом в городе, церковь 8 не только обслуживала религиозные нужды 

местного населения и посетителей на южной стороне, которая была центром коммерческой 

деятельности и повседневной жизни, но также выполняла функцию монументального зда-

ния, которое имело значение для всего города. Церковь является южным окончанием Га-

ванной Южной улицы. 

Церковь 9 расположена на той же улице, но доступ к ней есть и с Мостовой улицы. 

Это небольшая церковь, немонументального характера. Несмотря на то, что на первый 

взгляд она напоминает домовую церковь, тот факт, что в нее можно попасть только с улицы, 

говорит о том, что это был приходской храм. 

Расположенные на границе городища, в восточной части Южного города, церкви 5 и 

6 были построены на террасах, образованных в процессе планировки склона холма, веро-

ятно, в поздней античности, что обеспечивало хорошую видимость с моря. Церковь 5 была 

построена на месте, где раньше стояло здание, возможно, вилла с террасами, частично с 

использованием существующих стен. Поэтому это приходская церковь, окруженная жи-

лыми домами, подобными церкви № 9. Расположенная на более верхней террасе церковь 
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№ 6 либо была построена путем частичного использования бывшего здания, либо имела два 

строительных периода. Важной ее особенностью является то, что она имеет смежные поме-

щения с западной стороны. Эта площадь еще не раскопана, но, судя по сводчатым потол-

кам, они, скорее всего, являются гробницами. 

В большинстве городов Ликии в целом характерной чертой материальной культуры 

римского времени являются языческие гробницы, которые принадлежали богатым и знат-

ным людям. Также возможно встретить захоронения, которые принадлежали и простым 

людям, торговцам. Некоторые из них, в связи со сложившимися природно-климатическими 

условиями, являются скальными захоронениями [Foss, 1994, p. 31]. Чаще всего данные за-

хоронения располагаются на вершинах скал, украшены различными колоннами, имеют раз-

личные резные узоры. С высоты открывается прекрасный вид на расположенный внизу го-

род. Возможна связь захоронений с языческими традициями. 

Гробницы, как правило, имеют четырёхугольную форму. Важно то, чтобы погребения 

располагались не на скале, а на земле [Çevik, 2000, р. 37–50]. Они разделялись на две ком-

наты – женскую и мужскую. В женской (верхней) располагалась жена с родственниками. В 

мужской (нижней) – муж и его родственники. Можно определить то, кому принадлежали 

данные захоронения, по атрибутам (надписям, украшениям), частично сохранившимся до 

наших дней. 

Такие погребения можно встретить в ликийских городах Тлосе, Мире [Foss, 1994, 

p. 11–12]. В результате археологического изучения данной категории памятников в некото-

рых из них были найдены элементы христианского культа. Чаще всего это кресты. Можно 

предположить, что это связано с тем, что на месте языческих захоронений осуществлялись 

перезахоронения во время распространения христианства.  

В ликийском городке Китанавра к югу от ранневизантийского кастрона находятся 

остатки важной и монументальной гробницы у дороги. Из разбросанных вокруг фрагментов 

понятно, что это гробница важного человека, представителя муниципальной элиты, с ароч-

ной надстройкой с открытым фасадом и архитектурными элементами. На одном из надгроб-

ных блоков был вырезан крест. Вокруг мавзолея и через дорогу есть другие могилы. Един-

ственная гробница на акрополе была вырыта в скалах на юго-западном углу. Маленькая 

комната была вырезана из скалы, а покрытие свода построено из камней. Это подземная 

гробница, в которую ведет дромос. Других примеров такого рода в регионе не известно. 

Других могил этого типа на поселении не обнаружено. Учитывая, что это единственная 

гробница на акрополе, предполагается, что ее владельцем был член правящей в городе се-

мьи [Gül Öztürk, 2017, p. 158].  

Еще одним не менее важным сооружением является феномен перепрофилирования 

под потребности христианского культа городских бань (терм), обеспеченных водоснабже-

нием. Их расположение и близость к кладбищам наталкивает на мысль, что при распростра-

нении христианства они могли быть использованы для религиозных обрядов, например, для 

омовения покойника или крещения. В Ликии сохранилось немало таких комплексов пере-

профилированных терм. Здание ранневизантийских терм обычно состоит из семи частей. 

Ориентация – в направлении север – юг. Первая часть представляет собой небольшую пря-

моугольную палестру. Вход в палестру находится с северной стороны. Вход с запада южной 

стены палестры открывается в служебную зону. Это традиционная ликийская баня, в кото-

рой основные секции выстроены бок о бок. Своими средними размерами среди ликийских 

бань она дает представление о качестве поселения в изучаемый период. 

Во время новейшего цикла раскопок, начатых в 2005 г. Хавва Ишканом Ишиком в 

Тлосе, были обнаружены остатки Больших терм, построенных во II веке. Раскопки показали, 

что после того, как это сооружение, состоявшее из трех помещений, было снесено и утратило 

свою функцию, на месте бывшего здания тепидария была построена церковь, а расположен-

ный рядом с этим участком бывший фригидарий использовался как кладбище. Погребения 

вокруг церкви относятся к тому времени, в котором было построено церковное здание.  
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Обязательным местом, которое посещала большая часть общества в римское время, был 

стадион. Они были построены практически во всех крупных городах Ликии, а ныне открыты 

в Тлосе и Кавне. Данные сооружения были достаточно большими – более чем на 2 500 мест 

каждое. Специально языческих религиозных коннотаций такие сооружения не несли. 

Ещё одной постройкой, которая заслуживает внимания в топографии малоазийского го-

рода, был театр. Чаще всего это одно из самых монументальных зданий античных городов. 

Театр на юге Малой Азии был обычно ступенчатый, полукруглой формы. Вместимость чаще 

всего – около 10 000 зрителей. Располагался он в наиболее живописных местах на возвышен-

ности. Он использовался в языческие времена для различных представлений. Возможно, в 

них осуществлялись и языческие жертвоприношения [Bennett, 2015, p. 21]. С христианиза-

цией театр, как правило, прекращал выполнять свои основные функции, а статуи с него 

снимались и иногда целенаправленно складировались в закрытом месте.  

Таким образом, христианизация театра показывает, что это был единственный круп-

ный общественный объект позднеантичного города, который не пережил эпоху в прежнем 

качестве. Лишившись предметов культа, театр, как правило, забрасывался и постепенно 

превращался в каменоломню для сполий во вторичном использовании. 

Выводы 

Можно сделать общий вывод о том, что распространение христианства оказало зна-

чительное влияние на состояние материальной культуры Ликии. Многие языческие архи-

тектурные сооружения стали использоваться для проведения христианских обрядов. На 

территории еще разрешенных языческих храмов часто строились христианские, которые 

имели в архитектуре немало языческих черт. Языческие храмы переосвящались в христи-

анские. Строились новые, уже христианские храмы.  

Традиционная культовая христианская архитектура ранневизантийской Ликии, как и 

положено приморским районам Малой Азии, представляет собой трехнефное сооружение 

базиликальной планировки с деревянной крышей, единственной выступающей наружу ап-

сидой, атриумом и нартексом [Akyürek, 2016, р. 520]. В VI веке из стран Восточного Сре-

диземноморья были заимствованы трехнефные церкви плана триконх, закрытые планы в 

виде греческого креста, массивная кладка и цилиндрические своды, которые можно объяс-

нить сирийским влиянием [Asia Minor, 2019]. Намного позже можно будет увидеть при-

меры зданий с кирпичными куполами, например, в Мире и Дереагзы [Doğan, 2006, р. 209]. 

Действительно, среди христианских сооружений Ликийского региона, дифференцирован-

ных по широкому диапазону и различной детализации, сооружения, расположенные в од-

ном хронологическом диапазоне, имеют схожие особенности плана. 

Также происходили трансформация и изменения погребального обряда. Из обще-

ственных зданий города христианизации подверглись термы. Стадионы не несли в себе язы-

ческого контекста и специально не разрушались. Лишь театры, связанные с языческими 

культами, целенаправленно закрывались. 

Процесс византинизации города в Ликии охватывает середину IV–VI вв. [Болгов, 2023, с. 

10–15; Веретенникова, 2021, с. 208–212], как и в целом в Восточном Средиземноморье. 
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Аннотация. Информация, которой я хочу поделиться, связана с фотографией одного из 

основоположников русской, советской школы антропологии – В.В. Бунака. Рассматривать старые 

фотографии – дело интересное и увлекательное, ведь они в некоторых случаях дают возможность 

прикоснуться к прошлому, проследить различные эпизоды жизни людей и истории страны, однако 

для этого необходима как уверенность в достоверности фотографии, даты ее производства, так и 

правильная интерпретация изображенного на ней. Так, например, долгие годы считалось, что 

известная фотография В.В. Бунака сделана на фоне останков армян – жертв геноцида. В статье 

говорится о монографии В.В. Бунака «Crania Armenica» и приведены характерные особенности 

арменоидных черепов. По мнению автора, исследование разных источников, многолетний стаж в 

области антропологии дают основание заключить, что кости скелетов на фотографии не могут 

принадлежать истребленному армянскому населению. 

Ключевые слова: Армения, В.В. Бунак, геноцид армян, Crania Armenica, арменоидный тип 

Для цитирования: Худавердян А.Ю. 2024. В.В. Бунак и геноцид армян: 

приключение одной фотографии. Viaintempore. История. Политология. 51(1): 73–82. 

DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-73-82 

Финансирование: Работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

V.V. Bunak and the Armenian Genocide:  

The Adventure of a Single Photograph 
 

Anahit Yu. Khudaverdyan  
Institute of Archaeology and Ethnography of National Academy of Science of Republic of Armenia, 

15 Charenci St., Yerevan 0025, Republic of Armenia 

E-mail: akhudaverdyan@mail.ru 

 

Abstract. The information I want to share relates to a photograph of one of the founders of the Russian, 

Soviet school of anthropology – V.V. Bunak. It is interesting and fascinating to look at old photographs 

because, in some cases, it is possible to touch the past, to trace various episodes of people’s lives and the 

history of the country, but this requires both the authenticity of the photograph, the date of its production, 

and the correct interpretation of what it depicts. For example, for many years it was believed that the famous 

photograph of V.V. Bunak was taken against the backdrop of the remains of Armenian genocide victims. 

The article refers to V.V. Bunak's monograph «Crania Armenica»and gives characteristic features of 

Armenoid skulls. In the author’s opinion, the study of various sources and many years of experience in the 

field of anthropology lead to the conclusion that the skeletal bones in the photograph cannot belong to the 

exterminated Armenian population. 
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Введение 

Каждая фотография – это небольшой кусочек истории, она вводит нас в самую гущу 

событий и является «человеческим документом» прошлого и настоящего. По ней мы узнаем 

об определенных моментах жизни и нам как бы брошена «ниточка» из прошлого. Это всегда 

фиксация чего-то, а для нас в особенности – это память, взгляд назад. Возможно, именно от-

того мы ощущаем необычные чувства, когда берем в руки старую фотографию. Не секрет, 

что мир старых фотографий обладает притягивающей силой.  Особый интерес представляют 

фотографии неординарных личностей, которые имели влияние на различные ключевые со-

бытия, касающиеся жизни людей, их быта, культуры, истории, а также ученых, сделавших 

прорывы в науке и технике. На фотографии, представленной вашему вниманию (рис. 1), изоб-

ражен один из основоположников русской, советской школы антропологии – Виктор Вале-

рианович Бунак. Говоря о выдающемся антропологе, умершем сорок пять лет назад, мы 

пытаемся восстановить небольшой эпизод из его жизни.  

 

 

Рис. 1. В.В. Бунак со своим помощником с человеческими костями скелета 

Fig. 1. V.V. Bunak with his assistant with human skeleton bones 

 

В.В. Бунак окончил естественное отделение физико-математического факультета Мос-

ковского университета (1912). В университете он увлекся антропологией, который читал 

Дмитрий Николаевич Анучин – русский географ, антрополог, этнограф, археолог, музеевед, 
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основоположник научного изучения географии, антропологии и этнографии в Московском 

университете. Для молодого студента встреча с Д.Н. Анучиным оказалась судьбоносной. 

Д.Н. Анучин привлек молодого В.В. Бунака к научной работе и оставил его при кафедре. Д.Н. 

Анучин совместно с В.В. Бунаком создали Антропологический Музей Московского Универ-

ситета (1922). После смерти своего учителя В.В. Бунак занял должность директора Антропо-

логического Музея Московского Университета (ныне НИИ антропологии МГУ) и возглавил 

кафедру антропологии Московского университета (1923). С 1943 по 1948 гг. В.В. Бунак заве-

довал отделом антропологии Института этнографии АН СССР. Далее был уволен из всех 

должностей за отказ от борьбы против учёных-генетиков. 

Объект и методы исследования 

У подножия перевала В.В. Бунак сфотографировался вместе со своим помощником с 

многочисленными человеческими костями (рис. 1). По мнению старшего поколения рос-

сийских коллег, костные останки на фотографии принадлежат жертвам геноцида армян из 

Мушского санджака Битлисского вилайета. Я сама была уверена, что черепа и кости пост-

краниального скелета принадлежат жертвам геноцида 7. 

Выдающийся ученый с мировым имеем, талантливый лектор, неутомимый пропаган-

дист науки В.В. Бунак был не только крупным ученым-исследователем, но и создателем 

целой научной школы. Его первая крупная монография была посвящена изучению армян. 

Как известно, антропологическое изучение армян давно приобрело значение одной из цен-

тральных проблем общей антропологии. Каждый генофонд неповторим и своеобразен, как 

индивидуальны геномы отдельных людей. Степень изученности армянского генофонда 

была неудовлетворительной. В антропологической литературе ощущался заметный пробел 

именно в области краниологии армян, в которой было сделано еще меньше исследований, 

нежели в общей соматологии. Это обстоятельство было отмечено немецким проф. Луша-

ном в письме к Виктору Валериановичу [Бунак, 1927, с. 8], который указывал особую важ-

ность обстоятельной работы по краниологии арменоидного типа.  

Для характеристики арменоидного краниологического типа Общество Любителей 

Естествознания, Антропологии и Этнографии снабдило В.В. Бунака командировочным сви-

детельством для поездки в Закавказье, а представители губернской и уездной администра-

ции Закавказья и военные власти представили возможность производить исследования в 

различных районах Армении в прифронтовой полосе и в лагерях военнопленных. 

Основная коллекция, собранная В.В. Бунаком, – это останки армян из Мушского санджака 

Битлисского вилайета. В 1920 г. в хронике «Научных Известий» Д.Н. Анучин опубликовал от-

чет В.В. Бунака о происхождении этой коллекции [Бунак, 1927, с. 8]. Воспроизведу это описание 

без всяких изменений: «В 1915–16 годах при наступлении русских войск на турецком фронте 

оттоманские власти приступили к принудительной эвакуации населения прифронтовой полосы 

во внутренние округа Малой Азии, и в первую очередь армян, русофильские симпатии которых 

были хорошо известны туркам. Когда русские войска стали приближаться к Вану и Мушу, по-

следовал приказ о поголовном выселении армян ближних к фронту “каз”. Ходатайства, жалобы 

и протекции армянских представителей перед местными константинопольскими властями оста-

лись безрезультатными, и всех, кому не удалось укрыться заблаговременно и перейти за линию 

русского фронта, собирали в большие партии и вместе со скотом и прочим имуществом, под 

конвоем аскеров, отправляли внутрь Малой Азии. Передвижение этих армянских беженцев про-

исходило в убийственной обстановке. По ужасным турецким горным дорогам, под лучами 

июльского солнца, через опустелые, безлюдные селения, в которых уже давно не собирались 

                                                 
7  Фотография (рис. 1) была передана в 2023 г. С. Васильевым (заведующий центром физической 

антропологии Института этнологии и антропологии РАН) археологу Акопу Симоняну. A. Симонян, в свою 

очередь, передал директору Музей-институту Геноцида армян Арютюну Марутяну эту фотографию 

В.В. Бунака. Директор Музея-института Геноцида армян попросил меня написать статью об этой фотографии.  
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урожаи, шли толпы стариков и женщин с детьми, испытывая на себе озлобление голодных ас-

керов и турецких и германских офицеров, не только не заботившихся об их удобствах, но даже 

отнимавших у беззащитной толпы ее скудные запасы продовольствия. С каждым шагом, уда-

лявшим беженцев от родных пепелищ, положение их становилось все отчаяннее, и они чувство-

вали, что их ждет неминуемая гибель от лишений и мрачного фанатизма турок. Они стремились 

всячески задержать продвижение вперед, ожидая спасения от русских войск или заступничества 

властей. На каждом привале ценой подношений начальникам конвоя они оттягивали дальней-

шее движение – когда на день, когда на два. Таким образом, в конце августа 1915 года армянское 

население прифронтовой полосы Эрзерумской и Яганской, Хныской и Гюндамирской каз Муш-

ского санджака Битлисского вилайета в числе около 4 тысяч человек было собрано в селении 

Кюм-Кюм, отмеченном на русских картах под турецким названием Гемь-Гемь, откуда им пред-

стояло отправиться в Диарбекир. Последний их привал был в селении Баксан у подножия Бин-

гел-Дага, в 15 км от Кюм-Кюм. Рано утром партия вышла из Баксана в горы. Постепенно конвой 

рассеялся и, видимо, по заранее намеченному плану беженцев окружили кизилбаши и курды из 

соседних селений и открыли по беззащитной толпе ружейный огонь. Это был один из самых 

кровавых эпизодов в истории армянского народа. Из 4-тысячной толпы уцелело, может быть, 

три-четыре сотни, остальные кончили свой путь на склонах Бингел-Дага. Овраги и ущелья, по 

которым разбегались несчастные, были сплошь усеяны их трупами, и еще год спустя представ-

ляли жуткую картину невероятной жестокости. Можно было видеть трупы женщин, поражен-

ных сзади острым оружием, закрывавших собой тела четырех-пятилетних детей, тела людей, 

крепко охвативших глыбу гранита, за которым они искали своего спасения. Когда кровавая рас-

права была кончена и разбойники поделили скудное имущество и скот своих жертв, подоспел 

турецкий конвой, который собрал остатки партии и возвратился с ними на ночлег в Баксан для 

того, чтобы через несколько дней снова отправить их в путь и покончить с ними на первом же 

перевале, у одного из озер этого хребта, куда их загоняли ружейными прикладами и где все они 

были утоплены» [Бунак, 1927, с. 47–48].  

Тела погибших армян полтора года пролежали неубранными у подножия Бингел-

Дага. Солнце, дожди и снега уничтожали трупы, мягкие части лица оказались истлевшими 

или высохшими, и кожа легко снималась с костей. В августе 1917 г. Виктор Валерианович 

собрал и эвакуировал костные останки 178 армян (26 детей, 152 взрослых) в Московский 

Университет, а в дальнейшем передал в собственность Антропологическому Музею Мос-

ковского Университета. Останки принадлежали армянскому населению прилежащих к 

озеру Ван районов, преимущественно населению юго-восточной части Эрзерумского и се-

веро-западной Битлисского вилайетов, особенно Мушского санджака. 

Как уже было сказано, изучение останков армян стало основой первой крупной моно-

графии В.В. Бунака «Crania Armenica», вышедшего в 1927 году. Материалы, которые легли 

в основу монографии, многочисленные методы оценки характеристик с использованием ис-

торико-археологических и этнографических данных позволили изучить проблему проис-

хождения арменоидного типа. В.В. Бунак определил их место в ряду антропологических 

рас и отметил сочетание морфологических признаков, характеризующих этот тип.  

Итак, арменоидный (переднеазиатский, ассироидный, понто-загросский, средиземно-

морский) антропологический тип – вариант балкано-кавказской расы, входящий в большую 

европеоидную расу [Рогинский, Левин, 1978]. Арменоидный антропологический тип «изве-

стен с самых древних времен и имеет широкое распространение во всех областях Двуречья, 

начиная с его южной части до верховьев Тигра и Евфрата и далее, до западного конца Ана-

толийского полуострова, с одной стороны, и до внутренних областей Ирана – с другой. Ни-

каких других расовых элементов в древнейшем населении Передней Азии констатировать 

нельзя» [Бунак, 1927, с. 206]. Следовательно, формирование арменоидного антропологиче-

ского типа происходило на территории Армянского нагорья и Южного Кавказа [Абдушели-

швили, 2003; Худавердян, 2009]. Основной переднеазиатский субстрат, вариант которого 
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представлен у древних представителей Армении, лежит в основе дальнейшего развития ос-

новных антропологических комплексов современного населения Армении. Как справедливо 

отмечает Г.Ф. Дебец [1951, c. 336–337], «данные о современном распространении передне-

азиатской группы позволяют утверждать, что ее формирование происходило примерно на 

той же территории, на которой она распространена в настоящее время».  

Арменоидная группа популяций отличается смуглой кожей, темными глазами и слегка 

волнистыми волосами, сильно развитым третичным волосяным покровом, с обильной расти-

тельностью на лице, высокими и широкими крыльями носа, умеренно толстыми губами, 

средней ширины и довольно высоким лицом, очень высокой головой, брахикранией, нередко 

с сильно наклонным лбом и плоским затылком [Абдушелишвили, 1966]. Феликс фон Люшан 

считал, что арменоидный тип отличается своеобразной формой носа [Luschan, 1911]. Однако 

соматологические материалы, собранные М.Г. Абдушелишвили [1966], показывают, что ни-

каких специфических отличий от других народов Кавказа армяне не имеют ни в форме нозд-

рей, ни в положении кончика носа. Правда, армяне занимают на Кавказе крайнее место по 

исключительно сильному выступанию носовых костей [Алексеев, 1974].  

Другим характерным признаком арменоидного типа считается резко выраженная бра-

хикефалия. В монографии В.В. Бунака «Crania Armenica» предложено обоснование реаль-

ному существованию в составе древнего населения Передней Азии четырех генетически не-

зависимых морфологических комплексов – трех долихокранных и одного брахикранно-ме-

зокранного. Мезобрахикранный вариант – арменоидный, долихокранный прогнатный тип с 

высоким сводом, установленный в Эль-Убейда, – евроафриканский, а остальные два обра-

зуют разные территориальные и хронологические модификации средиземноморского типа. 

Как известно, в палеоантропологических материалах древнего населения Армении представ-

лены долихокранные варианты (за исключением позднеэнеолитического черепа из Арени I) 

[Худавердян и др., 2017], брахикрания появляется на территории Армении только с эпохи 

поздней античности [Худавердян, 2000]. Следовательно, невозможно ориентироваться на ве-

личину черепного индекса при поисках истоков этого типа в палеоантропологических мате-

риалах – брахикефалия представляет собой позднее явление. На наш взгляд, нет оснований 

искать древних представителей арменоидного типа исключительно в брахикранных сериях и 

не нужно забывать заслуживающего серьезного внимания наблюдения Л.В. Ошанина, со-

гласно которому характерный для арменоидов комплекс признаков и в настоящее время со-

четается иногда с длинной формой черепа [Ошанин, 1957]. Мы разделяем мнение Г.Ф. Де-

беца о том, что «значение головного указателя для классификации европеоидных типов Пе-

редней Азии оказывается значительно меньшим, чем это обычно предполагается. Нельзя счи-

тать арменоидными все брахикранные черепа, а главное, нельзя отделять от арменоидного 

типа все долихокранные черепа» [Дебец, 1951]. В.П. Алеексеев и И.И. Гохман [1984] также 

солидарны с мнением вышеперечисленных исследователей. Брахикефализация является важ-

нейшим критерием армянского краниологического комплекса, и нет основания отрицать 

связь брахикранных вариантов Армянского нагорья с долихокранными узколицыми сериями 

древнего населения Армении, их долихокрания не является препятствием для установления 

генетической связи из-за позднего развития брахикефализации. 

Еще один признак, выделяющий арменоидов из других типов средиземноморской ветви 

европеоидов, это исключительно сильное развитие волосяного покрова на лице и особенно на 

теле. По этому признаку отличаются некоторые этнические группы Ближнего Востока [Field, 

1939, 1956], и, в противоположность балкано-кавказской группе, они более темнопигментиро-

ваны и характеризуются гораздо более сильным развитием третичного волосяного покрова.  

В монографии В.В. Бунака «Crania Armenica» большое место также было уделено ана-

томическим (краниоскопические, дискретно-варьирующие признаки) особенностям арме-

ноидного типа. Анализ дискретно-варьирующих признаков прямо связан с популяцион-

ными изысканиями, занимающими значительное место в исследованиях этнической антро-
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пологии. Они способствуют решению как этногенетических проблем, так и попытке по-

строения генетической классификации [Мовсесян, 2005; Christensen, 1998; Saunders, Rainey, 

2008; Sherwood et al., 2008]. У представителей арменоидного типа сложное строение заты-

лочного (ламбдовидного) шва, особенно в области ламбды и астериона, где наблюдается 

часто большое количество разных размеров вставных костей; обильные вставные кости в 

области птериона; сравнительно частое сохранение мендозного шва и весьма высокий про-

цент метопизма (фронтального шва) [Бунак, 1927, с. 53–54]. 

В.В. Бунак указывает для арменоидов два основных типа черепа: эурипентагоноидный 

и сфеноидный, последний, найденный примерно у 90 % индивидов [Бунак, 1927, с. 55]. Ха-

рактерную особенность изученной серии составляет в большей или меньшей степени выра-

женная затылочная асимметрия, чаще всего правосторонняя [Бунак, 1927, с. 63–64]. Асим-

метрия у армян связана с механическим воздействием на головку младенца в колыбели (не-

преднамеренная деформация черепа). Если уложить ребенка в жесткую колыбель (оророц) 

надолго, то затылочная часть черепа становиться плоской. Уплощенность образуется на пер-

вом году жизни под влиянием колыбельной стенки, касающейся темени и затылка. 

Следующие характерные особенности арменоидного черепа, зафиксированные Викто-

ром Валериановичем, это средние для брахиодных групп выступания теменных бугров, по-

чти вертикальные или слегка расширяющиеся кверху боковые стенки черепной коробки, 

округлое или угловатое темя, сравнительно редко плоское. Лоб по большей части наклонный, 

чаще средней, иногда в сильной степени, особенно в верхнем отделе. Вертикальный профиль 

лицевого скелета обнаруживает смешение двух форм: малого выступания и среднего высту-

пания. Глазницы также обнаруживают смешение двух форм: более высокой и сравнительно 

невысокой. Носовое отверстие типичной грушевидной формы. Вертикальный профиль 

спинки носа обнаруживает выпуклость чаще в нижнем, иногда в среднем отделе.  

Книга В.В. Бунака «Crania Armenica» написана 97 лет назад, но она не потеряла своего 

значения и по сей день, остается настольной книгой для любого антрополога. Очень важна 

монография «Crania Armenica» и в методическом плане. Виктор Валерианович использовал 

для подсчетов передовые по тем временам математико-статистические методы анализа. 

Цель данной работы уточнить происхождение фотографии В.В. Бунака у подножия пе-

ревала с многочисленными черепами и костями посткраниального скелета и определить, при-

надлежат ли они жертвам геноцида армян из Мушского санджака Битлисского вилайета.  

Результаты и их обсуждение 

К вопросу о предполагаемых останках армян на фотографии можно лишь сказать, что 

В.В. Бунак родился 23 сентября 1891 года, а костный материал Бингел-Дагa, по известным 

данным, собирал в августе 1917 года. Соответственно, тогда ему было всего 26 лет, тогда 

как на фотографии ему – за пятьдесят. Впоследствии, в 1918 году, собранный им материал 

был перевезен из Армении в Москву, где и представилась возможность дальнейшего изу-

чения. Исследование других архивных фотографий В.В. Бунака 8 выявило, что среди участ-

ников Танно-Тувинской экспедиции 1926 года был и молодой Виктор Валерианович (рис. 

2); на ней, по сравнению с фотографией 1917 года (рис. 1), В.В. Бунак выглядит намного 

моложе. Отсюда нетрудно заключить, что и материал совершенно другой, не имеющий от-

ношения к армянам. Хочется еще добавить, что искренне и трепетно относящийся к траге-

дии армянского народа, Виктор Валерианович, исходя из морально-этических соображе-

ний, не стал бы фотографироваться на фоне такой трагедии. Ведь черепа принадлежали не 

просто древнему населению. Совершенно бесспорно, что потомок древнего дворянского 

рода [Дубов, 2001, c. 119] не способен был бы на такое кощунство. 

 

                                                 
8 Выражаю искреннюю благодарность Дмитрию Ивановичу Ражеву за действенную помощь в поиске 

архивных документов В.В. Бунака. 
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Рис. 2. 1926 г. участники Танно-Тувинской экспедиции: второй ряд слева – В.В. Бунак 

Fig. 2. 1926 participants of the Tanno-Tuva expedition: second row from left V.V. Bunak 

 

В.В. Бунак поддерживал тесные связи с представителями армянской интеллигенции, в 

частности с основоположником армянской этнографической школы проф. С.Д. Лисицианом. 

С.Д. Лисициан с готовностью откликался на просьбы В.В. Бунака устроить экспедиции в Ар-

мении и прилагал максимум усилий для их наиболее результативной работы на месте. Им 

было предпринято с 1913 по 1917 г. несколько поездок в Армению и собран редкостный ма-

териал (к сожалению, данный материал до сих пор не опубликован) [Варданян, 2015]. Двух 

гигантов связывала бескорыстная преданность науке, разносторонние интересы и тот колос-

сальный вклад, который каждый из них привнес в свою отрасль научного знания. 

Относительно другой фотографии, где Виктор Валерианович запечатлён с мобилизо-

ванными солдатами во время медосмотра (рис. 3), можно отметить следующее: заметно, 

что фотография сделана приблизительно в те же годы, что и фотография у подножия пере-

вала (рис. 1). Соответственно, можно и тут заключить, что это вовсе не костный материал 

армян – жертв геноцида. 

Напоследок хочется сказать, что из-за актуальности исследований В.В. Бунака к его 

книгам продолжают обращаться все новые и новые поколения ученых-антропологов и кав-

казоведов, особенно к жемчужине его исследований – «Crania Armenica». И неспроста все, 

что касается его научной деятельности, вызывает неподдельный интерес. Собственно, этим 

и было обусловлено желание установить некоторую точность в его биографических и биб-

лиографических данных и внести определенную ясность.  

Я закончу это сообщение словами известного российского антрополога М.И. Уры-

сона: «Пройдут десятилетия, вырастут новые поколения антропологов, но труды В.В. Бу-

нака, его глубокие идеи и теоретические концепции будут служить путеводной звездой для 

будущих исследователей во всех областях науки о человеке» [Дубов, 2001, c. 129–130]. 
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Рис. 3. В.В. Бунак с мобилизованными солдатами 

Fig. 3. V.V. Bunak with mobilized soldiers 
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и пространственную динамику укрепления позиций пуштунского языка в афганской среде в 

новейшее время и определить роль и место СССР в этом процессе.  

Ключевые слова: язык пушту, Афганистан, СССР, Ленинградская школа афганистики, языковая 

экспансия, гуманитарное сотрудничество 

Для цитирования: Майсам Махди. 2024. Вклад советских ученых в изучение и популяризацию 

языка пушту в СССР и Афганистане. Via in tempore. История. Политология, 51(1): 83–90. 

DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-83-90 

Финансирование: Работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

Contribution of Soviet Scientists to the Study and Popularization 

of the Pashto Language in the USSR and Afghanistan 

 

Mahdi Maisam  
Belgorod State National Research University, 

85 Pobeda St., Belgorod 308015, Russia 

E-mail: Mahdimaisam2020@gmail.com 

 

Abstract. Scientific research into the Afghan language and literature in the USSR were developed within 

the framework of the Leningrad School of Afghan Studies. Prominent representatives of this school 

M.G. Aslanov, P.B Zudinov, K.A. Lebedev, V.A. Romodin and others published scientific works related 

to the Pashtun language and literature of Afghanistan. They also popularized Pashtun language in the 
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for popularization of the Pashtun language in foreign-language environments increased significantly with the 

beginning of teaching the Pashto language at the Institute of Oriental Studies in Moscow in 1939. Since that 

time, broadcasts on Moscow radio began to be conducted in Pashto, and works of Russian literature in 

Afghanistan began to be translated and published in this language. This led to an increase in the number of 

interested users of the language on both sides of the state border. In order to strengthen its position in 

Afghanistan, the Soviet Union began to establish Pashto language training centers on its territory for its 

specialists, which also contributed to the expansion of Pashto language in Afghanistan itself. The author of 

the article made an attempt to trace the internal and spatial dynamics of the development of the Pashto 

language in modern times in the Afghan location and determine the role and place of the USSR in this process. 

Keywords: Pashto language, Afghanistan, USSR, Leningrad School of Afghan Studies, language 

expansion, humanitarian cooperation 
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Введение 

Афганистановедение как раздел российского востоковедения возникло в конце 

XIX века. Царская Россия начала исследование пуштунского языка по геополитическим со-

ображениям, чтобы сдерживать Великобританию от расширения колониальных границ на 

Афганистан и Центральную Азию. С началом советского периода Институт исследования 

языка пушту в Петрограде был преобразован, а связанные с ним структуры стали оказывать 

всестороннюю поддержку в развитии пуштунского языка в самом Афганистане. Использо-

вание литературных и археологических источников явилось одним из примеров сотрудни-

чества учреждений образования и культуры двух стран в области совершенствования и рас-

пространения языка пушту. 

Объект и методы исследования 

Объект исследования в статье: язык пушту. Предмет исследования в статье: популя-

ризация языка пушту в Афганистане и СССР посредством вклада советских ученых. Ме-

тоды исследования в статье: проблемно-исторический метод, историко-генетический ме-

тод, метод контент-анализа, метод анализа и синтеза. 

Результаты и их обсуждение 

Советские люди с большим уважением относились к культурным образцам, создан-

ным талантливым народом Афганистана, проявляли глубокий интерес к его культуре и 

языку. Но из-за частых разрывов контактов между соседними странами информация о 

науке, культуре, искусстве и языке Афганистана была ограничена на протяжении несколь-

ких десятилетий [Теплинский, 1971, c. 168]. 

Научные исследования афганского языка и литературы в СССР развивались в рамках 

Ленинградской школы афганистики и его предшественника Петербургского университета, 

где с 1856 г. российский академик Б.А. Дорн начинал преподавать пуштунский язык на фа-

культете восточных языков. Борис Андреевич Дорн – пионер в изучении языка и литера-

туры пуштунов – доминирующей этнической группы Афганистана [Бойко, c. 11]. Изучение 

афганского языка пушту в Советском Союзе способствовало развитию и эволюции этого 

языка в Афганистане: роль советских исследователей особенно заметна в формировании и 

создании образовательных центров пуштунского языка и литературы в обеих странах [Теп-

линский, 1988, c. 195]. В тридцатых годах XX века впервые были опубликованы статьи 

Л.Н. Толстого и А.М. Горького, переведенные с русского на пушту. В начале 40-х годов 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (83–90) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (83–90) 

 

 
85 

афганцы познакомились с произведениями русских классиков, таких как А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. Художественные сюжеты этих писателей использовались в 

произведениях афганских пуштунских писателей [Гирс, 1960, c. 54–59]. 

Создание современных учебных заведений, где преподавание дисциплин велось на 

языке пушту, началось в Афганистане с приходом к власти Надир-шаха (1929–1933). 

В 1930-е годы значение языка пушту в общественной жизни афганского народа возросло, 

поскольку политика правительства была основана на укреплении этого местного языка. 

В 1933 г. в Кабуле открылось учебное заведение для пуштунской молодежи [Шарифов, 

2018, c. 56]. Это учебное заведение было создано на основе исследовательской модели, со-

зданной в Москве. Проект был признан успешным, и в целях развития языка пушту король 

Захир Шах в 1936 г. издал указ, согласно которому изучение языка пушту стало обязатель-

ным для государственных служащих. Одновременно по всей стране были открыты образо-

вательные курсы для изучения и популяризации пушту. 

Этот язык включили как самостоятельный предмет в программу начальной школы 

[Гирс, 1958, c. 38–39]. В 1938 г. афганское правительство основало специальный образова-

тельно-методический центр для продвижения языка пушту, причем подготовка учителей ве-

лась советскими специалистами в качестве одного из ее приоритетов [Бабаходжаев, 1971, c. 

69]. Почти одновременно афганское правительство при помощи советских специалистов в 

1939 г. учредило в Кабуле краткосрочные шестимесячные и девятимесячные учебные колле-

джи. Эти учебные центры были созданы по аналогии с центрами преподавания и изучения 

пуштунского языка и литературы в СССР. В том же году в г. Пагман был создан эксперимен-

тальный педагогический колледж, имевший два отделения: подготовки учителей для началь-

ных и средних школ, где обучение велось на пушту [Фарханг, 1995, c. 731]. 

Академия Пушту Толана, созданная в Кабуле в 1937 г., сыграла важную роль в разви-

тии языка пушту. Издание грамматики и учебников на афганском языке пушту, перевод 

пособий на язык пушту были одной из его основных задач, и советские ученые активно 

сотрудничали в этой области. Активно осуществлялся перевод русских и советских класси-

ческих литературных произведений. Проза и стихи были опубликованы на языке пушту в 

журналах, связанных с Академией пушту Толана. Ознакомившись с квалифицированными 

переводами этих произведений, народ Афганистана проявил к ним интерес, побуждая вла-

сти Афганистана распространять их по всей стране [Конституции государств Ближнего и 

Среднего Востока, 1956, c. 300]. Вклад Советского Союза в укрепление пуштунского языка 

с этого периода возрастал, поскольку исследователи афганского языка и литературы искали 

возможности включения этого языка в образовательную систему в школах. Советские ис-

следователи оказали большую помощь в решении этих задач. 

Значительный вклад в развитие языка, культурных контактов СССР и Афганистана 

внес ряд советских ученых-лингвистов и культурологов. М.Г. Асланов (1897–1977) явля-

ется основателем советской Московской школы пуштунистики. В 30-х годах прошлого сто-

летия он работал в посольстве Советского Союза в Афганистане, а затем организовал пре-

подавание пуштунского языка в Московском институте востоковедения (1939–1942). Им 

был составлен первый пуштунско-русский словарь (1966), который до сих пор используется 

изучающими этот язык в Афганистане и России. Издание содержит 50 000 слов языка пу-

шту, включая повседневные, общественно-политические и часто используемые специаль-

ные термины. В словарь вошли устойчивые фразы, идиомы, пословицы. Слова пушту со-

ставлены на основе русской графики и грамматических пояснений. Словарь основан на лек-

сике западного диалекта пушту с включением лексики и фразеологии восточного диалекта 

и региональных лингвистических форм. Второе издание пуштунско-русского словаря вы-

шло в 1983 году с приложением новых слов (более 600 статей, включая актуальные обще-

ственно-политические термины и выражения). Этот словарь предназначен для русских и 

афганских специалистов, переводчиков, преподавателей и студентов. М.Г. Асланов вместе с 

П.Б. Зудиным и К.А. Лебедевым подготовили и опубликовали несколько трудов, связанных 
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с пуштунским языком и литературой Афганистана. Наиболее важными из этих работ явля-

ются «Афганско-русская учебная лексика», «Учебник пушту», «Вводный фонетический 

курс», «Афганская лексикография», докторская диссертация «Фольклор Афганистана« (рас-

сказы, песни, пословицы), «Заимствования из турецкого языка на пушту», «Народное движе-

ние и его отражение в афганской литературе XVI–XVII вв.», «Афганский фольклор и его 

анализ в Советском Союзе», раздел «Афган» в коллективной монографии «Народы Запад-

ной Азии», повествующий о формировании национального языка Афганистана и пуштунов, 

сборники статей Московского института востоковедения, публикации и рассказы афган-

ских писателей [Ромодин, 1983, c. 186]. Благодаря этим начинаниям Советский Союз с 40-

х годов прошлого столетия стал центром научного и практического изучения языка пушту 

за рубежом [Лебедев, 1983, c. 6]. 

Еще одной известной и заслуженной фигурой пуштуноведения стал Б.А. Ромодин 

( 1931–1997 ). Он являлся представителем советской Ленинградской школы афганистики. В 

своих научных трудах по культурологии и этнографии ему удалось раскрыть культурное бо-

гатство афганского народа. Б.А. Ромодин писал на пуштунском языке и стал популяризатором 

этого языка в СССР. Его перу принадлежат «История и этнография пуштунских народов», 

разделы нескольких монографий, посвященные афганскому языку пушту [Ромодин, 1990, c. 

101]. Взгляд писателя на историю языка и литературы пушту в Афганистане изменил способ 

письма исследователей этого языка в Афганистане, поскольку он доказал, что господство та-

ких крупных империй, как Тимуриды и Монголы, сделало этот язык слабым. 

Плодотворная работа отдельных энтузиастов в СССР по модернизации и популяриза-

ции языка пушту сталкивалась с рядом объективных трудностей. Одна из них – это отсут-

ствие в самом Афганистане профессиональных переводчиков с русского на пушту и наобо-

рот. Из-за дефицита таких специалистов переводы в стране первоначально были некаче-

ственными. В Академии наук Афганистана, созданной в Кабуле в 1937 г. по примеру СССР, 

начал работать специальный отдел, одной из основных задач которого была организация 

перевода русских научных и художественных произведений на язык пушту [Размухаммад 

Виш, 1957, c. 8]. Кабульский ежегодный социально-политический журнал «Ди Афганистан 

Калани» включил в свою программу публикацию русских научных и литературных произ-

ведений, переведенных на пушту, и использовал для этого метод русских переводчиков 

[Пикулин, 1961, c. 111]. С середины 1940-х годов русская классика издавалась в переводах 

на пушту. Произведения А.С. Пушкина, А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова были представ-

лены на суд афганских читателей [Переводы и издания русской и советской литературы за 

рубежом, 2023]. Русские и советские литературные произведения в Афганистане обычно 

публиковались на пушту. Следует отметить, что бóльшая часть населения Афганистана не 

имела доступа к оригиналам произведений на русском языке, но имела возможность ак-

тивно использовать опубликованные переводы русских произведений и литературы [Теп-

линский, 1988, c. 194]. К концу 50-х годов прошлого столетия на пушту были переведены 

многие произведения русских авторов. В том числе: из произведений А.П. Чехова: «Каш-

танка», «Брожение умов», «Смерть чиновника», «Пари», «Страшная ночь», «Солнцепо-

клонник», «Хирургия», «Человек в футляре» (Перевод Г.А. Рахми, Голбата, М. Аязи, 

М.С. Тарзи); из произведений Л.Н. Толстого: «Сколько земли нужно человеку?», «Камень», 

«Илия», «Бог видит истину, но не скоро скажет» (Перевод Х.А. Харути, А. Сейфи); из про-

изведений А.М. Горького: «Мать», «Моя спутница» (перевод А. Васей, А.Н. Мунаввара) 

[Современный Афганистан, 1960, c. 343–344]. 

В целях популяризации языка пушту в Афганистане и распространения влияния со-

ветской культуры в афганской среде активно использовались технические средства веща-

ния. В 1956 г. Абдул Рауф Бинва, руководитель кабульского радио, посетил Советский 

Союз в составе правительственной делегации для решения вопроса об организации веща-

ния СССР на Афганистан, а сотрудник Московского радио был командирован в Кабул для 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (83–90) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (83–90) 

 

 
87 

передачи своего опыта афганским специалистам. Большое значение для укрепления пози-

ций пушту в Афганистане имело обустройство студии кабельного радио и филиала Мос-

ковского радио, организовывавших трансляции на языке пушту [Головин, 1962, c. 153]. 

Программы Радио Москвы для Афганистана стартовали в 1957 г. Эти программы были 

только на языке пушту длительностью 15 минут в день. В первые годы вещания в Афгани-

стане программы в основном содержали последние новости. Первыми дикторами этого ра-

дио были Абдул Латиф Джалали и Фахим [Мерганов, 1973, c. 30]. Литературные про-

граммы на языке пушту были организованы позднее, но имели не меньше слушателей, чем 

у новостных сводок. В частности, среди востребованных программ были знакомящие с рус-

ской и советской литературной классикой, произведениями современных советских и аф-

ганских авторов [Бабаходжаев, 1971, c. 69]. 

В помощь «Радио Москва» и «Радио Афганистан» с 1957 г. «Радио Таджикистан» 

начало регулярное вещание на пушту и дари для афганских и таджикских слушателей. 

Большую помощь кабульскому радио оказали его таджикские коллеги, которые неодно-

кратно предоставляли записи своих литературных и музыкальных программ. Наибольшую 

популярность у слушателей имели вещательные программы культурного характера, афган-

ский фольклор, классические произведения на языке пушту и музыкальные передачи [Иб-

рахим Наоваф, 2011]. Переводы афганских литературных произведений выходили в совет-

ском Таджикистане отдельными изданиями. В 1958 г. в Сталинграде на таджикском языке 

был издан первый сборник афганских пуштунских стихов [Пикулин, 1961, c. 148] . 

В 1957 г. Советский Союз посетила делегация во главе с руководителем Афганской 

академии языка и литературы пушту Толана Гуль Пача Альфатом. В ходе этого визита аф-

ганские гости посетили советские школы, консерватории и институты, чтобы воспроизве-

сти структуру этих учреждений на основе преподавания пушту в Кабуле [Газета «Комму-

нист Таджикистана», 3 июня 1960 г.]. После возвращения делегации из Советского Союза 

в Кабуле прошли конференции, посвященные достижениям советской науки и образования. 

В выступлениях и докладах афганских ученых и практиков содержалась высокая оценка 

вклада советской стороны в укреплении позиций языка пушту [Газета реформ 1958 г., 

28 страниц, первая страница, 21 Афганистан, Кабул, с. 28]. 

Научные контакты между Академией наук СССР и Академией пушту Тулана в Афга-

нистане дополнили и обогатили культурное сотрудничество. В 1962 г. афганские ученые 

посетили рад советских научных центров и библиотек, встретились с коллегами из Москвы, 

Ленинграда, Ташкента и Тбилиси. В ходе этих контактов представители афганской науки 

смогли получить много полезной информации о развитии ориентализма, пуштунского 

языка и литературы в Советском Союзе [Теплинский, 1988, c. 232]. О пользе научных кон-

тактов между СССР и Афганистаном определенно высказался один из членов афганской 

делегации Джей Салими: «Мы были счастливы, что во всех этих городах с нами говорили 

на нашем родном языке» [Искандаров, 2004, c. 352]. Ответный визит советской делегации 

ученых в Афганистан состоялся в том же году. Возглавлявший делегацию советский восто-

ковед О.Д. Якимов в своей блестящей речи в Кабульском университете рассказал о новей-

ших достижениях советской антропологии, этнографии и пуштуноведения. Лекция прошла 

в присутствии преподавателей и студентов Кабульского университета, сотрудников Акаде-

мии пушту Толана. Важно заметить, что советские ученые, прибывавшие в Афганистан для 

участия в научно-представительских мероприятиях, наряду с расширением научных и об-

разовательных контактов попутно выполняли важные правительственные задания страте-

гического плана – решали задачи по подготовке условий для реализации крупных советских 

инфраструктурных проектов в Афганистане. Советскому Союзу необходимо было создать 

центры обучения пуштунскому языку для своих специалистов, особенно в районах, насе-

ленных пуштунами, где было запланировано создание объектов. И эти образовательные 

программы успешно реализовывались, укрепляя одновременно позиции пуштунского 

языка в самом Афганистане [Кухтина, 1960, c. 72]. 
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Заключение 

Деятельность советской стороны в развитии языка пушту как в СССР, так и в самом 

Афганистане можно считать одним из проявлений стратегии лингвистического строитель-

ства, активно продвигавшейся властями Советского Союза в 30–50-е годы. Эта стратегия, 

помимо собственной территории, охватывала некоторые сопредельные с СССР страны Во-

стока. Со своей стороны, правящие круги Афганистана были заинтересованы в закреплении 

пушту в качестве официального языка межнационального общения, но для его продвижения 

в массы не имелось достаточных организационных, технических и методических возможно-

стей. Советский Союз, обладавший такими ресурсами и имевший прямую заинтересован-

ность в укреплении своих позиций в соседней стране, оказал всестороннюю поддержку уси-

лиям Афганистана по распространению языка пушту среди афганцев. Одновременно с зада-

чей закрепления языка пушту в качестве официального в Афганистане советские специали-

сты помогали развивать научные, образовательные и культурно-просветительские контакты 

между советской и афганской сторонами. Язык пушту по мере его распространения среди 

населения Афганистана стал проводником русской и советской культуры в афганском обще-

стве. Вынося за скобки данной статьи геополитические интересы СССР в Афганистане, 

важно отметить, что многолетняя и планомерная деятельность Советского Союза по разви-

тию и укреплению позиций пушту на афганской территории сыграла значительную роль в 

литературном обогащении и популяризации этого языка. Благодаря усилиям двух сторон в 

области языковой политики стало возможным приобщение народов Афганистана и СССР к 

богатому наследию русской, советской и афганской культуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается борьба США за контроль над одним из важнейших мировых 

торгово-транспортных и стратегических путей – Суэцким каналом. Суэцкий кризис открывал 

широкие возможности для дипломатии США в отношении попыток вытеснения конкурентов и 

формирования новой формы взаимодействия с государствами региона. В результате исследования 

показано, что инициированная госсекретарем США программа международной ассоциации 

пользователей канала предлагала формат, который позволял не только координировать работу 

канала, но и доходов, поступающих от его использования, а также внутри- и внешнеполитические 

действия Египта. Установлено, что проект оказался нереализованным в связи с твердой позицией 

президента Г. А. Насера, подкрепляемой дипломатической и военно-стратегической поддержкой со 

стороны СССР. Представляется, что, несмотря на отказ от прямого участия в вооруженной акции 

против Египта, США были заинтересованы в военном сценарии как способе приведения Г. А. 

Насера к сотрудничеству по реализации предлагаемого проекта. 

Ключевые слова: США, СССР, Египет, Ближний Восток, Суэцкий канал, Суэцкий кризис, 

Лондонская конференция 1956 г., внешняя политика, международные отношения 

Для цитирования: Крыжко Л.А. 2024. Проект Ассоциации пользователей Суэцкого канала во 

внешнеполитической стратегии США на Ближнем Востоке: первая Лондонская конференция 1956 г. 

Via in tempore. История. Политология, 51(1): 91–101. DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-91-101 

Финансирование: Работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

Suez Canal Users’ Association Project in US Foreign Policy Strategy 

in the Middle East: First London Conference 1956 
 

Lidiya A. Kryzhko  
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,  

4 Academician Vernadsky Ave., Simferopol 295007, Russia 

E-mail: lidochka12345@mail.ru 

 

Abstract. The Suez Canal is one of the world's most important trade, transport and strategic routes 

connecting the countries of the Near and Middle East, South Asia and East Africa with Western countries. 

After the Second World War, the position of European leaders who exercised control over the canal 

collapsed in the region. The United States is trying to take their place, entering into a confrontation with 

the Soviet Union and pushing the building of relations with Egypt to the forefront. The purpose of the article 

is to explore the format for solving the tasks set by the United States for the implementation of the Suez 

Canal Users’ Association project. The author comes to the conclusion that the program of the international 

association of channel users proposed by the US Secretary of State offered a format that made it possible  
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to implement the tasks of coordinating the work of the channel itself, the income generated 

from its use, as well as the internal political situation and foreign policy of Egypt. However, this initiative turned 

out to be unrealized due to the firm position of President G. A. Nasser, supported by diplomatic and military-

strategic support from the Soviet Union. Subsequently, the United States was interested in carrying out military 

action against Egypt, since they considered it as a way to bring G. A. Nasser to cooperate on the project. 
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Введение 

Накануне Суэцкого кризиса 1956 г., одного из самых острых конфликтов времен «хо-

лодной войны», перед Соединенными Штатами были поставлены две основные стратеги-

ческие задачи по продвижению своих интересов на Ближнем Востоке – вытеснение позиций 

Великобритании и Франции и недопущение усиления Советского Союза. США отказались 

от поддержки своих европейских союзников и Израиля в вопросе применения силы против 

Египта, что имело ряд обоснований [Крыжко, 2022; Крыжко и др., 2022], в том числе борьбу 

за контроль над Суэцким каналом. Называя проект Ассоциации пользователей Суэцкого 

канала (АПСК) «хитроумным маневром» госсекретаря США Дж. Ф. Даллеса [Lloyd, 1978, 

p. 131–132], министр иностранных дел Великобритании С. Ллойд объяснял его как прояв-

ление сдержанности в условиях преддверия президентских выборов. Г. Киссинджер обо-

значил это предложение как начало путанного и «выводящего из себя и в итоге чреватого 

унижением процесса» для Великобритании и Франции [Киссинджер, 1997, с. 479]. Акту-

альность данного исследования обосновывается необходимостью ретроспективного ана-

лиза  специфики, постановки и реализации внешнеполитических задач американской адми-

нистрации на Ближнем Востоке в условиях обострения арабо-израильского конфликта. 

В отечественной и зарубежной историографии политика администрации президента 

Д. Эйзенхауэра на Ближнем Востоке накануне Суэцкого кризиса получила широкое осве-

щение и имеет противоположные оценки. В ряде работ акцентируется внимание на отказе 

США от участия в военной акции трансатлантических европейских союзников, что в итоге 

привело к необходимости сотрудничества с Советским Союзом по вопросу об осуждении 

агрессоров и прекращении военных действий [McDermott, 1998; Lahav, 2015; McLaughlin, 

2016]. С другой стороны, исследователи [Медведко,1980; Киссинджер, 1997; Примаков, 

2016; Белоусова, 2019; Румянцев, 2021; Крыжко, 2023; McLaughlin, 2016] обосновывают 

целесообразность действий американской дипломатии реализацией задач по укреплению 

позиций в регионе в целом и в отношении Египта в частности. Однако их работы фрагмен-

тарно касаются вопроса механизма реализации представленных американских интересов на 

Ближнем Востоке, одним из которых выступала АПСК. Стратегическое значение, содержа-

ние и формат реализации проекта международного управления Суэцким каналом требуют 

детального исследования для обозначения подходов США в выстраивании взаимоотноше-

ний с Египтом, их проецировании на регион в целом, а также для объективного представ-

ления американской роли в развитии Суэцкого кризиса и ближневосточного конфликта. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования выступает корреляция миротворческой деятельности и инте-

ресов США на Ближнем Востоке в период Суэцкого кризиса 1956 г. Предметом является 
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дипломатическая инициатива США, связанная с проектом Ассоциации пользователей Су-

эцкого канала. 

Методологическая база исследования включает историко-сравнительный метод, спо-

собствовавший выявлению основных стратегических задач США на Ближнем Востоке и фор-

мата их реализации посредством АПСК. Историко-типологический метод позволил показать 

однородность методических подходов дипломатии США к союзникам и оппонентам в пере-

говорных процессах. Историко-генетический метод дал возможность установить последова-

тельность выстраиваемой дипломатической линии по реализации проекта США. 

Результаты и их обсуждение 

Администрация США проявила стремление использовать развивающийся конфликт 

стран Запада с Египтом для решения задач по управлению Суэцким каналом сразу же после 

его национализации правительством Египта. Так, вступая в обсуждение суэцкого вопроса в 

Лондоне 29 июля – 2 августа 1956 г. с представителями Великобритании и Франции, США 

инициировали идею конференции пользователей канала. Проявленная позиция админи-

страции Д. Эйзенхауэра представлялась как стратегия сдерживания и объяснялась нежела-

нием открытого конфликта с президентом Г. А. Насером и, как следствие, возможности 

сближения Египта с СССР [McLaughlin, 2016, p. 51–53]. 

Задачи, связанные с реализацией проекта АПСК, предстояло осуществить усилиям 

дипломатии в лице госсекретаря Дж. Ф. Даллеса. Ему удалось убедить британских и фран-

цузских коллег в необходимости созвать международную конференцию пользователей Су-

эцким каналом. Искренне отстаивая интересы Соединенных Штатов на протяжении всего 

кризиса, Дж. Ф. Даллес продемонстрировал прямолинейный и жесткий стиль, во многом 

характеризовавший превосходство США над их союзниками. В итоге позиция госсекретаря 

по сдерживанию союзников спровоцировала их оппозицию, но, с другой стороны, проде-

монстрировала поддержку деколонизации [McLaughlin, 2016, p. 52]. 

Решение о проведении международной конференции для дальнейшего определения ста-

туса канала было инициировано США и принято совместно с Великобританией и Францией 

[Заявление по вопросу…, 1959; The Suez…, 1956, p. 34–36]. В трехстороннем заявлении, опуб-

ликованном в Лондоне 2 августа 1956 г., отмечалось, что национализация Суэцкого канала 

расценивается как «произвольный и односторонний захват», который «явно был совершен с 

целью дать правительству Египта возможность заставить канал служить национальным инте-

ресам египетского правительства, а не международным целям, установленным Конвенцией 

1888 года» [FRUS, doc. 53]. В этой связи страны Запада обозначили намерение предпринять 

шаги для создания оперативных механизмов в рамках международной системы для обеспече-

ния непрерывности работы канала и предложили провести конференцию участников Конвен-

ции 1888 г. и других стран, заинтересованных в использовании канала. 

12 августа правительство Египта выступило с заявлением об отказе от участия в конфе-

ренции [Заявление египетского правительства…, 1959]. В нем было обозначено, что конфе-

ренция не может считаться международной и принимать компетентные решения, поскольку 

в ней нет представительства всех заинтересованных в использовании канала государств. Ука-

зывалось, что Великобритания в одностороннем порядке определила 24 государства, при 

этом в 1955 г. каналом пользовалось не менее 45 стран [FRUS, doc. 53]. 

Необходимо отметить, что отсутствие Египта на конференции ставило под сомнение 

правомочность принимаемых ее участниками решений. В этой ситуации США, Великобри-

тания и Франция вынуждены были согласиться, что конференция не будет принимать ника-

ких решений и ограничится обменом мнениями по суэцкому вопросу [Ковтун, 2008, с. 38]. 

Относительно состава участников конференции выражала негодование и советская 

сторона, указывая, что неприглашенными оказались такие государства, как Австрия, Вен-
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грия, Чехословакия, Югославия (правопреемники Австро-Венгрии, подписавшей Конвен-

цию 1888 г. – Л. К.); страны Арабского Востока; Китай как великая сухопутная и морская 

держава; Восточная Германия. «Создается впечатление, – отмечал министр иностранных 

дел СССР Д.Т. Шепилов, – что состав участников конференции подбирался предвзято» [За-

пись беседы министра…, 2003, с. 470–471]. Отсутствие объективного подхода при подборе 

участников конференции по статусу канала, а также отказ Египта участвовать в ней ослож-

няло позиции США по продвижению проекта. С другой стороны, формируемая площадка 

была призвана исследовать возможность приемлемости АПСК рядом стран, солидарных с 

политикой стран Запада на Ближнем Востоке. Для США важно было присутствие СССР как 

альтернативного центра силы. Что касается Египта, то в сложившейся ситуации первосте-

пенной задачей для США являлась выработка проекта, который будет представлен египет-

ской стороне как решение международной общественности. 

16 августа 1956 г. конференция начала работу. В ходе обсуждений США настаивали 

на том, что канал нельзя оставлять под исключительным контролем Египта, поскольку нет 

уверенности в его политической стабильности. Ссылаясь на большие трудности, с кото-

рыми сталкиваются корабли, доставляющие продовольствие в Израиль, американская сто-

рона высказала сомнение, что канал не будет использоваться в качестве инструмента еги-

петской политики [FRUS, doc. 93].  

Поддерживая проект международного контроля Суэцкого канала, президент Д. Эйзен-

хауэр видел необходимость выделения особой роли США в его реализации и функционирова-

нии: «я не вижу возражений против согласования совета с надзорными, а не с оперативными 

полномочиями. Конечно, полномочия по надзору должны быть ясными <…> вроде одного из 

наших корпоративных советов директоров, с операционной ответственностью, принадлежа-

щим кому-то, назначенному Насером, при условии одобрения Совета, мы создадим организа-

цию, которая сможет достичь тех целей, к которым мы стремимся» [FRUS, doc. 98]. 

Администрация США желала получить роль лидера по использованию канала, пыта-

ясь продвинуть концепцию «надзорного органа», а не «оперативного органа». Так, госсек-

ретарь сообщал президенту: «Как вы говорите, настоящая разница не в названии, которое 

можно подогнать под Насера, а в том, каковы на самом деле обязанности» [FRUS, doc. 100]. 

Д. Эйхенхауэр рассчитывал, что «любое международное правление должно иметь неоспо-

римое право назначать генерального менеджера операции или, по крайней мере, иметь 

право вето на назначение любого, кого Совет не устраивает. Эти полномочия должны вклю-

чать также увольнение генерального менеджера, который оказался неспособным управлять 

делами канала…» [FRUS, doc. 103]. Д. Эйзенхауэр рассчитывал на получение конкретных 

полномочий в формируемой системе управления каналом. 

Советскую делегацию на Лондонской конференции возглавил министр иностранных 

дел СССР Д.Т. Шепилов. 12 августа 1956 г. он передал послу СССР в Египте Е.Д. Киселеву 

телеграмму, к которой был приложен предварительный проект предложений об основных 

принципах судоходства по Суэцкому каналу [Проект…, 2003]. В соответствии с ним, кана-

лом должны владеть и управлять египтяне, а международный орган играть лишь совеща-

тельную (консультативную) роль по вопросам, касающимся обеспечения свободы судоход-

ства [Телеграмма…, 2003]. Подчеркивалась необходимость учитывать как заинтересован-

ность государств в свободе судоходства по каналу, так и суверенные права Египта как вла-

дельца канала. 

Комментируя проект США об АПСК, Д.Т. Шепилов отмечал, что предложенная форма 

его реализации не дает основы для компромисса: египетским народом проект Дж. Ф. Даллеса 

будет рассматриваться как попытка на неравной основе навязать колониальную форму взаи-

моотношений [FRUS, doc. 102]. СССР не отвергал идею международного органа по управле-

нию каналом, но настаивал на том, чтобы он контролировался политически нейтральными 

странами. Подчеркивалось, новая конвенция не должна содержать никаких следов колониа-

лизма. Советская сторона обращала внимание на нецелесообразность разработки механизма 
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эксплуатации канала без участия Египта. Принципиальная позиция Москвы по составу участ-

ников и формату обсуждения проблемы указывала на скрытые задачи Вашингтона по реали-

зации продвигаемого им проекта, чем и предопределила его провал. 

Существенные сомнения в быстром успехе проекта Дж. Ф. Даллеса создавала также 

общая позиция Великобритании и Франции. В рамках работы Лондонской конференции эти 

государства продемонстрировали настрой на исключительно военный сценарий. Так, ми-

нистр иностранных дел Франции К. Пино был «убежден, что военные действия будут неиз-

бежны в Суэцком конфликте», при этом «призвал в течение нескольких дней после начала 

военных действий рассмотреть будущий международный статус канала» [FRUS, doc. 107]. 

То есть формат показательной военной акции против Египта рассматривался западноевро-

пейскими союзниками США вне зависимости от обсуждения вопроса о международном 

управлении Суэцким каналом. 

Параллельно с ходом дискуссий вокруг АПСК британской и французской сторонами 

было разработано несколько вариантов военных операций по возвращению канала «под 

международный контроль» [Lloyd, 1978, p. 134]. Еще до начала переговоров в Лондоне со-

ветскому руководству было известно о мерах, предпринимаемых Францией и Великобри-

танией по мобилизации флота и частичному призыву резервистов, что происходило на фоне 

угрожающего тона английской и французской печати [Запись беседы министра…, 2003, с. 

470–471]. 

Реакция британской стороны на попытки США отодвинуть военный сценарий отлича-

лась крайней несдержанностью. В одном из донесений советников делегации США на кон-

ференции госсекретарю о намерениях Великобритании и Франции не в первый раз указыва-

лось на то, что британцы, как и французы, уверены, что сила – единственный ответ. При этом 

британская сторона отмежевалась от аргументов со стороны США и настаивала: «что каса-

ется общественного мнения, то дело информированных лидеров – вести свои страны в том 

направлении, которое они считают правильным, а не просто следовать общественному мне-

нию» [FRUS, doc. 109]. Администрация США, будучи чувствительной в разгар избиратель-

ной кампании к реакции электората, настаивала на необходимости предметного обоснования 

применения силы против Египта. Однако ни попытки обозначения аргументов, оправдываю-

щих в лице международного сообщества прямое участие в военной акции против Египта, ни 

огромное дипломатическое давление, оказанное на Д. Эйзенхауэра, не заставили США 

прийти к желаемому западноевропейскими лидерами решению. 

Американские предложения по созданию АПСК поддержали 18 из 22 участвовавших 

в конференции стран [The Suez…, 1956, p. 289–293]. Для США определяющее значение в 

представлении и голосовании по проекту на конференции имела поддержка со стороны ази-

атско-африканских стран. В донесении президенту Дж. Ф. Даллес обращал внимание на 

впечатляющий результат заседания, где Эфиопия, Иран, Пакистан и Турция представили 

как свои собственные предложения Соединенных Штатов. Против проекта выступили 4 

страны – СССР, Индия, Индонезия и Цейлон [FRUS, doc. 111]. 

В ходе конференции США пытались замаскировать собственную инициативу по выдви-

гаемым предложениям. Исследуя формат представления Египту достигнутых договоренно-

стей по АПСК, Дж. Ф. Даллес утверждал, что ему не следует участвовать в переговорах с еги-

петской стороной лично, а рассматривал необходимость сформировать комитет из трех чело-

век – представителей Австралии, Норвегии или Швеции и Пакистана. Нервозную для амери-

канской дипломатии обстановку в этом отношении создавал министр иностранных дел СССР, 

который в своих речах неоднократно называл план США «маневром колониализма». США 

опасались, что это заявление будет широко распространено по всему арабскому миру, что, в 

свою очередь, создаст такие условия, при которых «Насеру будет трудно принять нашу про-

грамму, если она не будет сильно замаскирована» [FRUS, doc. 111]. 

По настоянию США от имени пяти держав к правительству Египта обратился пре-

мьер-министр Австралии Р. Мензис с документом конференции № 12, разъясняющим цели 
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и задачи проекта АПСК [FRUS, doc. 110]. В соответствии с резолюцией по Суэцкому ка-

налу, принятой по итогам Лондонской конференции 22 августа 1956 г., управление, обслу-

живание и развитие канала, работы по его расширению поручались Правлению Суэцкого 

канала, которому Египет предоставит все права, возможности и услуги, необходимые для 

его работы. Членами Совета, помимо Египта, будут другие государства, выбранные в соот-

ветствии с процедурой и с учетом важности и характера их коммерческого оборота через 

канал, а также их географическим расположением. Состав правления будет спланирован в 

соответствии с гарантиями условий эффективности работы канала, а любое нарушение 

условий Конвенции будет рассматриваться как угроза миру и нарушение целей и принци-

пов Устава ООН [Resolution…, 1956]. В общем, инициаторы проекта разработали такие 

условия навигации, которые лишили бы Египет доходов от канала: «Египет увидит, как 

деньги уплывают у него из-под рук. Это будет получше, чем угроза силой или применение 

силы» [Медведко, 1980, с. 25]. 

Советский Союз выступил против текста совместного заявления западных стран и вы-

сказался в поддержку решения Суэцкого кризиса с учетом интересов Египта [Выступле-

ние…, 1961]. Советскую точку зрения активно поддерживал представитель индийской ди-

пломатии К. Менон, убеждая, что египетское правительство не может и не будет вести пе-

реговоры на основе предложения пяти держав, поскольку это противоречит национальным 

интересам Египта и представляется как посягательство на суверенитет [FRUS, doc. 112]. 

Вся ответственность за мирное разрешение кризиса американской стороной была возло-

жена на позицию СССР и Индии. Так, Дж. Ф. Даллес докладывал Д. Эйзенхауэру 22 авгу-

ста, что московская риторика по-прежнему носит характер, мешающий египетскому прави-

тельству принять какое-либо иное решение, кроме полного отказа [FRUS, doc. 117]. Совет-

ско-индийская группа на Лондонской конференции выступала противовесом плану, разра-

ботанному США, и способствовала стойкости позиции Г. А. Насера. 

После окончания конференции, итоги которой не привели к реализации АПСК, Ва-

шингтон не прекращал попыток влияния на египетскую сторону. Так, исследовались воз-

можности по использованию экономических рычагов воздействия на Египет [FRUS, 

doc. 123, 137]. Лондон стал площадкой для проведения второй конференции по вопросу о 

статуте Суэцкого канала, в ходе которой дипломатия США проявила стремление убедить 

представителей стран Азии и Африки поддержать проект [Румянцев, 2002, с. 61]. 

 Отдельное значение в вопросе реализации инициируемого США проекта АПСК 

имели решения, принятые в рамках ООН накануне англо-франко-израильской вооружен-

ной акции против Египта. Статус канала обсуждался на 9 заседаниях СБ ООН (шести от-

крытых и трех секретных), проходивших 5–13 октября 1956 г. [United Nations…, 743rd meet-

ing: 13 October, 1956]. 5 октября на 735-м открытом заседании представители Франции и 

Великобритании представили Совету Безопасности проект резолюции, предусматривав-

ший рекомендовать Египту провести переговоры на основе предложений восемнадцати 

держав и начать сотрудничать с Ассоциацией пользователей Суэцкого канала [United Na-

tions…, 735th meeting: 5 October, 1956]. Фактически Великобритания и Франция предста-

вили предложения по использованию канала, полностью повторяющие план Дж. Ф. Дал-

леса. Этот проект резолюции, претерпев несколько изменений, получил активную под-

держку со стороны США: «Я считаю, что Совет может не колеблясь принять принципы, 

сформулированные восемнадцатью государствами, как справедливые принципы», – заклю-

чил Дж. Ф. Даллес, выступая в поддержку проекта АПСК на заседании СБ ООН 9 октября 

1956 г. [United Nations…, 738th meeting: 9 October, 1956, p. 6]. Позиция Советского Союза 

на площадке СБ ООН была представлена министром иностранных дел Д.Т. Шепиловым, 

высказавшим предложение о создании отдельного комитета по Суэцкому вопросу при со-

блюдении условия сбалансированного и уравновешенного его состава, с тем чтобы заранее 

предотвратить преобладание какой-либо одной точки зрения [United Nations…, 736th meet-

ing: 8 October, 1956, р. 26].  
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Шесть из одиннадцати стран-членов Совета Безопасности были представлены своими 

министрами иностранных дел – Бельгия, Великобритания, Советский Союз, Франция, 

США, Югославия. Египетскую сторону на дебатах представлял министр иностранных дел 

М. Фавзи. Представитель Советского Союза наложил вето на резолюцию, призывающую 

Египет сотрудничать с АПСК. В результате переговоров генерального секретаря ООН 

Д. Хаммаршельда с министрами иностранных дел заинтересованных стран было синтези-

ровано шесть принципов управления Суэцким каналом: проход через канал должен быть 

свободен и открыт, без явной или скрытой дискриминации; суверенитет Египта уважаться; 

эксплуатация канала должна быть изъята из политики какой бы то ни было страны; порядок 

установления сборов и пошлин должен определяться по соглашению между Египтом и 

пользователями канала; справедливая доля взимаемых сумм должна предназначаться для 

целей развития; в случае споров неразрешенные дела должны разрешаться арбитражным 

судом [United Nations…, 743rd meeting: 13 October, 1956]. В целом большинство членов СБ 

ООН были настроены на мирное урегулирование вопроса. Египет выразил согласие на про-

должение переговоров под патронажем генерального секретаря ООН. При этом активная 

поддержка представителей Франции и Великобритании на заседаниях СБ ООН проекта Дж. 

Ф. Даллеса как решения, не имеющего альтернативы, создавала ситуацию дипломатиче-

ского тупика, стремясь найти обоснование в пользу исключительно силового воздействия 

на Египет. 

Решения Лондонской конференции и формат их реализации не только не были пре-

творены в жизнь, но и предопределили неизбежность подключения Израиля к военной 

акции против Египта. Так, премьер-министр Израиля Г. Меир обозначила: «никто не по-

заботился ни о приглашении Израиля на эту конференцию, ни о включении справедливой 

претензии Израиля в повестку дня конференции. <…> Мы будем добиваться осуществле-

ния своего права транзита через Суэц» [Запись беседы посла…, 2003, с. 487]. Миссия по 

принуждению Египта к сотрудничеству с АПСК проводилась параллельно с разработкой 

Великобританией, Францией и Израилем тайного плана по военному вторжению в Египет, 

получившего известность как Севрский протокол [Secrets …, 2006]. Для реализации плана 

вторжения в Египет Израиль выделил половину бюджета 1956 г., но ключевое значение 

для усиления вооружённых сил Израиля имели поставки вооружения и подготовка офи-

церов странами НАТО (в том числе США): 229 тыс. солдат и офицеров трех стран , 650 

самолетов и свыше 130 боевых кораблей [Государства НАТО…, 1987, с. 169–171]. Воору-

женная помощь США Израилю была призвана усилить его боевой потенциал , повышая 

уверенность в военно-стратегическом превосходстве над Египтом. Дж. Ф. Даллес отме-

чал: «Следует также признать, что даже при том, что США могут не соглашаться с опре-

деленными взглядами Великобритании и Франции, если эти страны в конечном итоге бу-

дут вовлечены, они могут рассчитывать на моральную поддержку США и, возможно, 

больше, чем на моральную поддержку» [FRUS, doc. 93]. Несомненно, тройственная агрес-

сия против Египта во многом была спровоцирована американской дипломатией: «Неод-

нозначные, противоречивые, двусмысленные высказывания Даллеса по поводу примене-

ния силы в Египте явились одной из причин, подтолкнувших Англию, Францию и Изра-

иль к открытому нападению» [Белоусова, 2019, с. 7].  Представляется, что заинтересован-

ность США в повышении боеспособности Израиля, а также вопрос о возможности непо-

средственного их участия в военных действиях были призваны оказать воздействие на 

Египет, склоняя его к необходимости пересмотреть свое решение в отношении проекта 

АПСК, а также способствовали активизации военно-стратегических действий союзников. 

Заключение 

Инициируемый США на первой Лондонской конференции 1956 г. проект АПСК в це-

лом был провальным для американской дипломатии. Несмотря на то, что Дж. Ф. Даллесу 
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удалось добиться большинства голосов за проект, среди которых обозначился и ряд азиатско-

африканских государств, идея международного контроля канала с преимущественным аме-

риканским «надзором» не была претворена в жизнь. Но при этом, как представляется, США, 

приложив максимум усилий для эффекта нейтральной позиции по формату управления 

АПСК и привлечения к согласию Г. А. Насера, оставили для себя широкие возможности для 

маневра в вопросе заполнения геополитического вакуума в регионе после потери в нем пози-

ций Великобритании и Франции, учитывая аналогичные амбиции стратегического соперника 

в «холодной войне». Голосование за проект США в ходе конференции в Лондоне был при-

зван также провести некую «перекличку» сторонников и противников политики США на 

Ближнем Востоке как внутри региона, так и в общемировом масштабе. При этом стоит от-

метить, что значительные сложности в переговорах для дипломатии США создавала пози-

ция СССР, представители которого стремились указать на неоколониальные устремления 

оппонентов, нивелируя возможность принятия предложений по АПСК Египтом. 

В ходе первой Лондонской конференции 1956 г. о статусе Суэцкого канала диплома-

тия США продемонстрировала желание оставить открытым вопрос о возможном их уча-

стии в военных действиях против Египта. Такая позиция создавала угрозу применения силы 

и могла способствовать продвижению проекта АПСК. К тому же США получили перспек-

тиву усиления экономических рычагов давления на Египет, не упуская потенциального ли-

дера арабского мира из сферы своего влияния. 

Таким образом, в условиях активизации египетско-израильских пограничных столк-

новений позиция Израиля стала определяющей в вопросе разработки тайного англо-

франко-израильского плана вторжения в Египет, а настойчивость и бескомпромиссность 

позиции США по продвижению проекта АПСК не только не привела к мирному разреше-

нию конфликта, но и способствовала эскалации арабо-израильского противостояния в 1956 

г. Усилия международной общественности по поддержанию мира в рамках ООН не предот-

вратили формат военного сценария, поскольку не приняли выдвигаемого Вашингтоном ре-

шения. Вопрос о статусе Суэцкого канала оставался открытым, создавая основания для 

агрессивных действий участников Севрского протокола. 
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of military administrative management in the region and in the cities of the Belgorod region as a whole, as 

well as to consider the circumstances that influenced these processes in the XVI–XVII centuries. At the 
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effectiveness of the chosen regional management system: the country's territory has significantly increased, 

new opportunities for its development have been opened. 

Keywords: Dnieper-Don interfluve, Field, Belgorod line, Belgorod discharge, military construction, 

Discharge order, service people 

For citation: Zhigalov V.M. 2024. Formation and Periodization of Military-Administrative Management 

of the Historical Region of the Belgorod Line in the Context of Its Defensive Significance. Via in tempore. 

History and political science, 51(1): 102–115 (in Russian). DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-102-115 

Funding: The work was carried out without external sources of funding. 

  

Введение 

Формирование региона городов-крепостей Белгородской черты происходило в кон-

тексте политики России по защите своих южных рубежей путем своеобразной наступатель-

ной тактики в сторону Крымского ханства [Загоровский, 1969, с. 290]. Следствием этого 

было неизбежное противостояние с Крымом и Османской империей заинтересованных в 

сохранении территории «Поля» (обширного региона между Окой и Крымом) как простран-

ства для кочевий и своеобразной буферной зоны.  

 Географические рамки настоящего исследования определены междуречьем Днепра и 

Дона, где предпосылки организации оборонительных мероприятий были заложены еще в 

начале XVI в., когда южнорусские земли впервые подверглись нападению крымских татар 

[Загоровский, 1991, с. 50–53]. Тогда же перед Москвой стал вопрос об организации защиты 

южных рубежей, примыкавших к территории Поля [Сб. РИО. Т. 41. СПб. 1884, с. 15, 73]. По 

этим обширным пустым водоразделам Днепровского и Донского бассейнов пролегали основ-

ные сухопутные пути крымских татар на Русь – Муравский, Изюмский и Кальмиусский 

шляхи. Именно на стыке южной части Среднерусской возвышенности со степной зоной было 

решено возвести оборонительную линию, известную как Белгородская черта. 

Выбор места под строительство укреплений был напрямую связан с орографией реги-

она, особенностями местности южной части возвышенности. Маршрут оборонительной ли-

нии был выбран оптимально с учетом рек, лесов, оврагов и полевых пространств. В итоге 

«Черта» – термин сложившийся и применяемый на то время в военно-оборонительном зод-

честве – представляла собой кривую ломаную линию. От особенностей местности зависели 

также расстояния между опорными точками обороны – городами, протяженность и виды 

укреплений на их рубежах, конфигурация границ уездов, в том числе и организация службы 

оповещения об угрозах нападения. 

Современные географические рамки всего комплекса городов Белгородской черты 

XVII в., а именно самой оборонительной линии и сформированного впоследствии на этой 

базе Белгородского разряда как военно-административной единицы, в период своего функ-

ционирования включали от 15 до 60 и более городов. В настоящее время это территории 

ряда областей России: Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Ор-

ловской, Тульской, частично ДНР, а также Украины (Харьковская, Полтавская и Сумская 

области).  
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История территории Поля, в частности междуречья Днепра и Дона, в контексте его 

военно-оборонительного значения для всей территории городов Белгородской черты в ос-

новной массе опубликованных исследований имеет либо высокий уровень обобщения, либо 

локальный характер, затрагивающий только часть территории.  

В историографии дореволюционного периода территория междуречья затрагивалась 

Д.И. Багалеем при публикации материалов по истории колонизации и быта Харьковской и 

отчасти Курской и Воронежских губерний. Приведенные материалы архивных дел по ряду 

городов имеют разноплановый характер, при этом автор делает акцент, часто выделяя «сло-

бодскую» тему черкасско-украинской направленности [Багалей, 1890, с. 222]. Экономико-

статистический формат имеет работа И.Н. Миклашевского [Миклашевский, 1894, с. 209]. 

Тема городов Белгородской черты отражена также в работах А.И. Яковлева «Засечная черта 

Московского государства» [Яковлев, 1916, с. 321] и др.   

В ретроспективе опубликованных исследований советского периода стоит отметить 

работу В.Е. Сыроечковского «Пути и условия сношений Москвы с Крымом на рубеже XVI 

в.», представленную довольно широкой исторической топографией территории Поля, даю-

щей характеристику ее использования в течение нескольких столетий [Сыроечковский, 

1932, с. 193–237]. В работах А.А. Новосельского интересующий нас регион рассматрива-

ется через борьбу Московского государства с татарами в первой половине XVII в. [Ново-

сельский, 1948, с. 294]. 

Наиболее известными работами по нашей теме являются монографии В.П. Загоров-

ского: «История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского государства в 

XVI веке», «Белгородская черта» и «Изюмская черта». В первом случае ученый в хроноло-

гическом порядке разбирает события, развивавшиеся на территории Поля в XVI в., с акцен-

том на центрально-черноземный регион рассматриваются исторические процессы как в 

междуречье Днепра и Дона, так и на левобережной части Дона на Окско-Донской равнине 

и на территориях Рязанских земель и городов Тульской украйны. При этом автор поднимает 

вопрос о недостаточности изученности историками южных окраин России в XVI в. [Заго-

ровский, 1991, с. 10–11].  

Во втором случае ученый акцентируется на регионе всей Белгородской черты, совре-

менных Сумской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей в целом. 

При этом в разделе периодизации строительства рубежей автор предлагает рассматривать 

этапы строительства не в контексте основных путей татарских вторжений и масштабных 

строительных работ, характерных для Днепро-Донского междуречья, а в хронологическом 

порядке строительства отдельных рубежей, начиная с восточного фланга города Козлова и 

укреплений в его уезде [Загоровский, 1969, с. 17–18, 70–74], что указывает на необходи-

мость подробнее разобрать ряд тезисов, связанных с периодизацией. 

В отличие от вышеприведенных работ Загоровского монография «Изюмская черта» 

посвящена именно территории междуречья Днепра и Дона, событиям строительства горо-

дов и оборонительной линии, известной в источниках XVII в. как Новая черта; автор свя-

зывает ее строительство с одной из первых русско-турецких войн. При этом он пишет, что 

«Изюмская черта» была построена «в основном в 1679–1680 гг.» [Загоровский, 1980, с. 5, 

208–210], и далее приводит примеры строительства городов этой черты в последующие 

годы. Например, город Изюм, по которому в историографии закрепилось название оборо-

нительной линии, был построен в 1681 г. Такие обстоятельства существенно отличают гос-

ударственный подход при строительстве укреплений и требуют корректировки в определе-

нии периода строительства «Изюмской черты» как единого комплекса сооружений. 

В монографии А.И. Папкова «Порубежье Российского царства и украинских земель 

Речи Посполитой» [Папков, 2004, 352] рассматриваются процессы освоения лесостепных 

пространств на Юге России в XVI–XVII вв., где к концу XVI в. свои притязания за господ-
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ство в Днепро-Донской лесостепи заявляет еще и Речь Посполитая. При этом рассматрива-

ются особенности миграционных процессов, боестолкновения и разрешение пограничных 

проблем вплоть до Переяславской рады 1654 г.  

Среди работ, посвященных системе военно-административного управления городами 

региона Белгородской черты, охватывающих в том числе и рассматриваемую нами терри-

торию, необходимо привести ряд опубликованных исследований за последние десять лет: 

В.С. Великанова, В.Н. Глазьева, О.В. Дудиной, В.М. Жигалова, О.А. Курбатова, Ю.А. Ми-

зиса, Н.Н. Петрухинцева, Е.В. Шварева и др.  

В этой связи интересующие нас вопросы, не отраженные в приведенном историогра-

фическом перечне, стали определяющими при подготовке данной статьи. Основной акцент 

нами был сделан на изучении неопубликованных материалов Российского государствен-

ного архива древних актов, охватывающих интересующий нас период и содержащих иско-

мую информацию, а также на обращении к работам, затрагивающим рассматриваемую тер-

риторию в интересующем нас контексте. Комплексный анализ источников позволил нам 

выделить пять основных этапов, связанных с формированием и функционированием рас-

сматриваемого региона Белгородской черты.  

1. В конце XV в. – начале XVI в. Москва и Крым находились в союзнических отноше-

ниях [Загоровский, 1991, 39–46], что позволяло России решать свои территориальные за-

дачи на западе в Северских землях и юго-западе в «Предполье» – междуречье Сейма, Псла 

и Ворсклы и организовать дополнительный контроль над татарскими сакмами на террито-

рии Поля.  

2. К 1507 г. укрепившееся Крымское ханство вышло из союзнических отношений с Рос-

сией и стало проводить агрессивную политику, вторгаясь при этом в ее пределы. Это побудило 

Москву заниматься организацией безопасности своих южных границ. С 1520-х годов отраба-

тывается системный подход к организации обороны по берегу Оки [Володихин, 2016], воз-

водятся новые города, что постепенно продвигает рубежи в сторону Поля. 

3. На следующем этапе в первой половине XVII в. в междуречье Днепра и Дона пра-

вительство реализует новый масштабный подход по организации обороны на этом направ-

лении. Были проведены работы по учету, «дозору» земель в период выхода из Смуты в 

1615–1616 гг. [РГАДА. Ф. 1209.  Оп. 1. Д. 75]. В 1620-х – начале 30-х гг. в междуречье 

проводилось валовое описание земель [Веселовский, 1915, 88–89, 165–168, 417–419]. В 

1636 г. – специальный досмотр территории на предмет строительства новых крепостей 

[РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 73. Л. 1 – 58].  

4. Четвертый этап можно назвать основным периодом формирования региона, когда с 

1636 по 1654 гг. возводится комплекс оборонительных сооружений черты, определяется 

административный центр, строятся и заселяются новые города, в том числе южнее Белго-

родской черты, в регион включаются некоторые «новоотдаточные» города [РГАДА. Ф. 210. 

Оп. 12. Д. 304. Л. 249–250], формируется структура управления. Во второй половине XVII 

в. проходит процесс административно-территориального устройства, образуется и преоб-

разуется военно-административная единица – Белгородский разряд.  

5. Заключительный этап преобразования региона относится к началу XVIII в., когда 

сложившаяся в XVII в. структура территориального управления в ходе Петровских реформ 

претерпела существенные изменения.  

Объект и методы исследования 

Объектом исследования выступает процесс изучения формирования и периодизации 

военно-административного управления историческим регионом Белгородской черты в кон-

тексте его оборонительного значения. Методологическая база исследования основана на 

стремлении соответствия принципу системности (предполагающему комплексное рассмот-

рение фактов с учетом их развития, опору на структурные и функциональные особенности 
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предмета), принципу историзма (в основе которого лежит изучение исторических явлений, 

событий и процессов в соответствии и их хронологией и взаимосвязи), принципу объектив-

ности (основанному на том основании, что источники и факты имеют объективное содержа-

ние, позволяющее реконструировать историческое прошлое). Исследование опирается на та-

кие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, систематизация. 

Результаты и их обсуждение 

Поэтапное рассмотрение в хронологическом порядке истории обозначенного региона 

позволяет составить более емкое представление, почему регион междуречья Днепра и Дона 

был ключевым в организации обороны на южном направлении. 

Первые упоминания территории Поля в письменных источниках относятся к послед-

ней четверти XV в., связаны они с установлением дипломатических отношений России с 

Турцией – Османской Портой – и Крымом, стороны обменивались своими послами. В XVI 

в. по территории Поля, кроме посольств, по специальным маршрутам доставляется корре-

спонденция и специальные грузы 9.  

Источники сообщают нам о существовании Старых и Новых посольских дорог [Бур-

цев, Дедук, 2023, с. 82–109], маршрут которых менялся в зависимости от внешнеполитиче-

ской ситуации, в основном от состояния отношений с Крымским ханством. Так, в конце XV 

– начале XVI вв. существовало два основных известных пути Посольских дорог из Москвы 

в Крым [Сыроечковский, 1932]. Одна шла в Путивль, а затем по Муравскому шляху до Пе-

рекопа; вторая – из Москвы в Тулу, Ливны, Оскол и далее по Кальмиусскому шляху в Азов. 

В последующем после разрыва союзнических отношений с Крымом по Днепровскому и 

Донскому водоразделам пути посольских дорог старались устраивать в стороне или парал-

лельно от основных шляхов, где существовала опасность от крымско-ногайских отрядов и 

«воровских людей». В XVII в. основной маршрут Посольской дороги из Москвы вел в Тулу 

через Ливны к Валуйкам и далее в Крым или Азов (рис. «Пути между Москвой и Крымом»). 

С прекращением союзнических отношений России с Крымом ханское войско в 1507 г. 

совершает первое вторжение в пределы Московских земель [Загоровский, 1991, с. 46–50]. 

Ситуация на Поле кардинально меняется, с этого времени шляхи становятся основными 

трассами, по которым в южные и центральные уезды Российского государства стали совер-

шатся походы и набеги крымских царей и царевичей со своими отрядами. 

Вследствие начавшегося противостояния двух разных этнокультурных зон в 1530–

1550 гг. российское правительство активизирует свои действия, не только организуя обо-

рону на берегах Оки, но и совершая превентивные удары по крымским владениям [Карга-

лов, 1974, с. 133–139]. На следующем этапе южнее, уже за Окой, в лесной зоне сооружается 

комплекс оборонительных сооружений Засечной черты. 

Постепенное движение на юг в сторону Поля путем строительства новых городов как 

опорных укрепленных точек в середине XVI в. положило начало своеобразной наступатель-

ной тактике Русского государства, которую оно будет применять на протяжении несколь-

ких столетий.  

Во второй половине XVI в. реформируется сторожевая и станичная служба, базой для 

которой были Путивль и Рыльск, оттуда для контроля за передвижением по территории 

Поля и шляхам в юго-западном направлении в район Северского Донца и другие места по-

сылались сторожи. Вначале 1570-х гг. эта служба утверждается как общегосударственная и 

                                                 
9  Стоит отметить, что в задачи нашего исследования не входил глубокий и всесторонний анализ 

вопросов, связанных с территорией Поля. Вместе с тем в ряде известных публикаций, касающихся термина 

Поля и определения территории, зачастую перемежевываются с термином Степь или Дикое поле, что не 

соответствует исторической действительности. Поэтому акцентированное изучение этого исторического 

региона может дать новые результаты, способные существенно дополнить знания по исторической 

топографии России позднего средневековья.  
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масштабно охватывает практически всю территорию Поля. Контроль осуществлялся сразу 

из нескольких городов: Карачева, Орла, Мценска, Новосиля, Дедилова, Епифани, Данкова 

и Ряжска [Папков, 2004, с. 342]. Станицы и сторожи также выдвигались далеко на юг к 

местам своего временного базирования. 

В обоих случаях такую службу можно классифицировать как оперативную, имеющую 

сезонный характер, призванную действовать в связке с такими же сезонными полками, ба-

зирующимися в районе Оки. Этот проект дал определенные результаты, но все же не решил 

вопрос защищенности: нападения крымских отрядов продолжились.  

Следующий этап стал первым шагом российского правительства в освоении Поля пу-

тем строительства новых городов-крепостей, призванных решить вопросы безопасности на 

отдельных его участках. Этому предшествовал масштабный досмотр территорий, в резуль-

тате которого в течение 14 лет – с 1585 по 1599 гг. – построено и заселено семь городов-

крепостей: Ливны, Воронеж, Белгород, Оскол, Курск, Валуйки и Царев-Борисов. 

Как показали события последующих лет, строительство этих городов, так же как и про-

ект со сторожевой службой, не возымело должного эффекта. Кроме татарских набегов, в пер-

вой половине XVII в. города подверглись нападениям и разрушительным осадам черкасских 

и польско-литовских отрядов. Обороноспособность таких городов определялась собствен-

ным периметром укреплений, устройством их отдельных видов в границах собственных уез-

дов. Они не имели какой-либо общей линии оборонительных сооружений. Концепция обо-

роны этих моногородов заключалась в том, чтобы при получении вестей об опасности под-

готовиться к осаде. Воеводам предписывалось сходиться «меж собой» со своими ратными 

людьми для «промысла» над татарами и прочими воинскими людьми. 

Учитывая сложившуюся ранее практику комплексного подхода в устройстве Засеч-

ной черты, когда несколько городов соединяли засеками, надолбами и другими сооружени-

ями, еще в период выхода страны из Смуты правительство приступает к реализации нового 

проекта. Первым делом с 1615 по 1630-е гг. были проведены работы по инвентаризации 

всех земель [Веселовский, 1915, с. 88–89, 165–168, 417–419]. Переписывается все населе-

ние, проводятся реформы в армии, определяется людской потенциал и финансовые возмож-

ности государства. 

К середине 1630-х гг. правительство пришло к выводу о необходимости перекрытия 

земляным валом трех основных путей татарских вторжений: Муравского, Изюмского и 

Кальмиусского шляхов. Для решения этой задачи планировалось возвести линию укрепле-

ний по южному краю лесостепной зоны от Дона на востоке до Ворсклы на западе.  

В 1636 г. в рамках этого проекта было реализовано два масштабных мероприятия. Во-

первых, на Ногайской дороге в правобережной части Дона между рекой Польный Воронеж 

и притоком Цны (рекой Челновая) сооружается земляной вал с двумя жилыми городками, 

«пригородными» к Козлову – Бельским и Челновым [Загоровский, 1969, с. 238]. Во-вторых, 

в междуречье Дона и Ворсклы была отправлена экспедиция во главе с горододельцем 

Ф.В. Сухотиным, в задачи которой входило определить маршрут для возведения линии 

укреплений на данной территории. В результате коллективного досмотра территории с при-

влечением знающих местность людей были определены места для строительства городов и 

маршрут будущей линии укреплений. В общей сложности обследованию подверглась тер-

ритория протяженностью более 300 км. По итогам экспедиции было принято решение о 

строительстве трех городов, что, конечно, не решало полностью проблему с татарскими 

набегами, но позволяло перекрыть земляным валом Изюмский шлях и одно из ответвлений 

Кальмиусской сакмы. 

В последующем строительство городов и оборонительных сооружений на территории 

от Дона до Ворсклы было реализовано в несколько этапов, а подготовленный план по со-

зданию укреплений в этом регионе в дальнейшем имел существенное значение для освое-

ния территории Поля и защиты от грабительских набегов. 
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Вероятно, что поэтапное строительство городов не было заранее продуманным на 

долгие годы планом и велось в зависимости от перманентной опасности, финансовых воз-

можностей и людских ресурсов.  

В 1637 г. были построены города Яблонов, Короча и Усерд, соединенные земляным 

валом и специальными оборонительными конструкциями на нем: стоялыми городками, засе-

ками, острожками и естественными природными препятствиями. Строительство этих горо-

дов позволяет нам говорить о начале формирования единого оборонительного комплекса в 

формате возведения рубежей, объединенных со временем в общую линию укреплений. 

В 1640 г. возводятся города Хотмыжск и Вольный [РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 4. Л. 1 – 4 об., 

РГАДА. Оп. 12. Д. 117. Л. 61–63]. Эти два города также были соединены линией укреплений. В 

отличие от сооружений 1637 г., когда Изюмский шлях был перекрыт земляным валом между 

Яблоновым и Корочей, оборонительные линии между этими городами состояли в основном из 

лесных засек, устроенных в поросшей лесами правобережной части реки Ворскла, которая к 

тому же имела крутые берега. Лишь на отдельных участках были возведены стоялые острожки с 

небольшими участками дерево-земляных укреплений. Создание этого рубежа позволило пере-

крыть татарские перелазы, ведущие в Северские земли к Путивлю, Рыльску и Курску. 

Результатом экспедиции Сухотина в 1636 г. стало строительство города Ольшанска. Ос-

нованный на высоком берегу реки Тихой Сосны в 1644 г., город был предназначен для кон-

троля за татарским перелазом. Его полевые укрепления в виде земляного вала тянулись в сто-

рону Усерда, что также позволяло перекрыть опасное направление между двумя городами. 

Одним из знаковых и масштабных по своей организации и объему фортификацион-

ных мероприятий XVII в. можно считать возведение 30-километрового земляного вала 

между реками Северский Донец и Ворскла, в результате чего был перекрыт Муравский 

шлях и образован рубеж, состоящий из трех городов – Белгорода, Болховца и Карпова. 

Устройство этого рубежа закрыло последнюю дорогу, по которой вглубь страны могли бы 

пройти крупные отряды татарской конницы. 

В 1647 г. строительство городов Царева-Алексеева (с 1655 г. – Новый Оскол) и Верхо-

сосенска позволило пересечь земляным валом одно из ответвлений Кальмиусского шляха 

между городами Яблонов и Усерд. Перестроенный в этом же году Нежегольский стоялый 

острог должен был взять под контроль одно из оставшихся мест, где татары могли пройти 

бродом. Острог был поставлен южнее городов Белгород и Короча в районе слияния трех 

рек: Северского Донца, Корочи и Нежеголи. 

Организация в 1647–1648 гг. еще одного рубежа между городами Коротояк и Урыв, 

поставленных на правом высоком берегу Дона в районах татарских перелазов, значительно 

усилила восточный фланг черты.  

В 1652 г. был построен Острогожск, земляной вал от которого тянулся до Коротояцкого 

рубежа. Строительство в 1654 г. жилого города Нежегольск позволило взять под контроль одно 

из оставшихся мест, где татары могли пройти бродом. Строительство этого города стало завер-

шающим этапом в возведении крепостей на территории Поля в междуречье Днепра и Дона.  

В результате к 1654 г. на юге России закончилось формирование одной из наиболее 

протяженных на то время оборонительных линий. Продуманное строительство городов и 

укрепленных участков от Дона до Ворсклы, включая междуречье бассейнов рек Тихая 

Сосна, Оскол, Короча и Северский Донец, стало основным проектом, объединившим в по-

следующие годы города и укрепления на правом и левом флангах в одну общую линию 

обороны, за которой в дальнейшем закрепилось название Белгородская черта. 

Термин «Черта», применявшийся для определения линии укреплений от Дона до 

Ворсклы, в 1650-е гг. постепенно исчезает из документов, так же как и термины «полевые» 

и «украинные» города. К концу 1660-х гг. термин «Белгородская черта» или «города Бел-

городской черты» [РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 701, 705] закрепляется в делопроизводстве 

государственных учреждений и объединяет в себе города правобережной части Дона и ле-

вобережной от Костенска до Козлова. 
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В период строительства городов с 1637 по 1650 гг. управление в регионе осуществлялось 

как городовыми воеводами, так и разрядными – полковыми, имеющими более высокий статус. 

Но их управление, как правило, ограничивалось периодом нахождения в регионе, их местона-

хождение зависело от поставленной задачи организовать строительство того или иного рубежа, 

что являлось существенным недостатком в управлении формирующимся регионом. 

В 1647 г. указом из Москвы была сделана попытка определить Белгород и белгород-

ского воеводу главным субъектом управления, определив к нему «в сход» не только воевод 

соседних городов, но и тех городов, что ранее были сходны к большим воеводам на Оке. 

Эта попытка не удалось, воеводы отказались идти к нему «в сход» [ОДИБ МАМЮ. Кн. 12. 

Столбцы Белгородского стола.  С. 290–292. Д. 203]. Поэтому практику назначения воевод в 

Москве решили продолжить, назначая специальных разрядных воевод.  

С 1648–1653 гг. разрядные воеводы перманентно находятся как в Белгороде, так и в 

Яблонове и даже в Цареве-Алексееве, откуда управляют делами городов, проводят смотры 

ратных людей, в том числе и определенных на время служилых людей из других регионов, 

ориентируясь на организацию обороны на южном направлении.  

Тревожные события на гетманщине в 1653 г. побудили российское правительство при-

ступить к формированию полков солдатского строя на Изюмском шляхе в Яблонове для уча-

стия в боевых действиях, выдвинув их затем в западном направлении в сторону Путивля. В 

то же время с юга оставалась угроза от сюзерена Османской империи – Крымского ханства. 

В результате вышедшие в 1653 г. из Яблонова полковой воевода с полками в 1654 г. вынуж-

дены были вернуться в Белгород, откуда воевода руководил мероприятиями, связанными с 

усилением обороны в городах Белгородской черты [Курбатов, 2019, с. 33]. В последующие 

годы разрядные воеводы осуществляли управление регионом, назначаясь в Белгород. 

В период с 1656 по 1658 гг. Белгород окончательно определяется военно-административ-

ным центром нового формирующегося региона. В результате было создано постоянное воин-

ское соединение – Белгородский полк с административным центром в Белгороде. В состав во-

енно-территориальной единицы на 1660 г. входило 44 города: Белев, Мценск, Новосиль, 

Ливны, Старый Оскол, Чернавск, Епифань, Ефремов, Ахтырской, Вольной, Карпов, Белгород, 

Яблонов, Верхососенской, Усерд, Коротояк, Воронеж, Костенской, Добрый, Козлов, Бельский, 

Волуйки, Болхов, Орёл, Чернь, Елец, Курск, Талецкий, Лебедянь, Данков, Обоянь, Олешня, 

Хотмышск, Болховой, Короча, Новый Оскол, Острогожск, Ольшанск, Урыв, Усмань, Орлов, 

Сокольск, Челновой, Чугуев [Акты Московского государства…, 1901, с. 194]. 

Назначаемые в Белгород разрядные – полковые воеводы были ответственны как за 

решение задач, связанных с ведением боевых действий, так и за состояние укреплений, со-

хранность имущества, смотр личного состава и т. д.   

Утверждение Белгорода как административного центра черты повлекло за собой клас-

сификацию городов по территориальному признаку их размещения относительно Белго-

рода и самой черты. Материалы Разрядного приказа, отложившиеся в столбцах и книгах 

Белгородского стола, подразделяли города на три категории:  

1) «города по черте», то есть расположенные по линии прохождения оборонительного 

комплекса; 

2) «города в черте», находившиеся севернее «с русской» тыловой стороны; 

3) «города за чертой», располагавшиеся с южной «крымской» или полевой стороны. 

 Города по черте делились на две «стороны». При этом левая и правая стороны опре-

делялись не по сторонам света, а относительно административного центра – Белгорода.  

1)  «От Белагорода направо по черте к малороссийским городам» – Болховой, Карпов, 

Хотмыжск, Вольный, Боровля, Алешня, Ахтырка (по росписи на 1685–86 г.) 10 [РГАДА. Ф. 

210. Оп. 6д. Д. 132. Л. 5]. 

                                                 
10 Список приводится по росписи городов, представивших переписные книги на (194) 1685–86 г.  
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2)  «По черте налево» – Нежегольск, Короча, Яблонов, Новый Оскол (Царев-Алек-

сеев), Верхососенск, Усерд, Ольшанск, Острогожск, Коротояк, Урыв, Костенск, Воронеж, 

Орлов, Усмань, Белоколоцк, Романов, Сокольск, Добрый, Козлов, Бельский и Челновой го-

родки (по росписи на 1687 г.) 11 [РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 147. 614]. 

Города «в черте» – Мценск, Елец, Ливны, Курск, Новосиль, Чернь, Епифань, Данков, 

Лебедянь, Талецкий, Чернавский, Ефремов, Старый Оскол, Землянск, Обоянь, Суджа, Су-

мин, Лебедин, Мирополье, Краснополье, Белополье (по росписи 1676–77 г) [Новохватко, 

2007, с. 75–76]. 

Города «за чертою» – Валуйки, Палатов, Волчьи воды, Харьков, Салтов, Чугуев, Зо-

лочев, Богодухов, Тор, Маяцкий, Соленый и др. 12 

Подразделение городов на три типа по размещению относительно черты и деление горо-

дов по черте на два фланга позволяло иметь четкое представление об их географическом рас-

положении и более эффективно управлять в целом территорией городов Белгородского полка. 

Процесс административно-территориального устройства, соподчиненность городов, 

получение бывшими селами или стоялыми острожками статусов города носил постоянный 

характер. Выше для наглядности мы привели выборочные списки городов, приведенные 

примеры связаны с тем, что количество городов неоднократно менялось, что было связано 

с построением наиболее эффективного управления городами при постоянной задаче укреп-

ления обороны.  

На восточном участке Белгородской черты, располагавшимся на левом берегу Дона и 

до Тамбовского рубежа, процесс строительства крепостей и формирования военно-оборони-

тельных укреплений имел свою специфику. Некоторые опорные точки обороны в этом реги-

оне так и оставались в ведении старших воевод или владельцев земель. На западном фланге 

практически все города имели статус «заказных», где московским чинам запрещалось ску-

пать земли. Если появление нового города проходило в пределах крупных уездных центров, 

то он мог какое-то время находиться в ведении «старшего» воеводы [Жигалов, 2023, 86].  Го-

рода, построенные в пределах Белгородского и Оскольского уездов, в течение одного-двух 

лет окончательно оформлялись в уездные центры и становились самостоятельными админи-

стративными субъектами со всей атрибутикой управления, свойственной городам. 

Таким образом, формирование уездных центров и система управления территориями 

в пределах городов (уездов), основанных в конце XVI в. в левобережной и правобережной 

территориях Дона, отличались. Это было обусловлено нахождением в западной части реги-

она Белгородской черты основного противника, постоянно угрожающего России, – Крым-

ского ханства. На западном – проходили три основных шляха, а на восточном – преобла-

дали речные перелазы. 

В 1660–1670-е гг. в связи с претензиями крымского вассала Турции, заявлявшей свои 

права на территорию Малороссии, российское правительство решает усилить южное 

направление новыми городами, для чего на Поле за Чертой возводятся новые укрепления.  

Стоит отметить, что, в отличие от западного фланга черты, южнее восточного фланга, 

в междуречье Дона, речки Битюг и Хопра до Тамбова на территории Окско-Донской рав-

нины, строительство практически не велось. Зато на территории Поля в междуречье Днепра 

и Дона практически весь XVII в. строились и заселялись новые города и рубежи.  

В 1679–1682 гг. возводятся города и укрепления Новой черты, насыпается Палатовский вал, 

названный по одноименному городу, его укрепления были соединены с Белгородской чер-

той в районе рубежа города Усерд. 

                                                 
11 Список приводится по росписи городов, представивших переписные книги на 1687 г. 
12 За чертой находились также некоторые города, являвшиеся вотчинами. Так, например, Водолага от-

носилась к полковнику Г. Донцу. На территории существовали самостоятельные слободы и населенные 

пункты, иногда называвшиеся городами, но по своему административно-социальному статусу к городам 

черты их отнести нельзя. 
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Согласно сметной книге 1684 г., к Новой черте (Изюмской) относилось 20 крепостей: 

Полатов, Валуйки, слобода Каменка, Двуречная слобода, Купянская слобода, Острополье, 

Царев Борисов, Изюм, Савинск, Балаклея, Андреевы Лозы, Лиман, Бишкин, Змиев, Соколов, 

Водолага, Валки, Новый Перекоп, Высокополье, Коломак 13 [Скобелкин, 2022, с. 223]. 

Российское правительство активно реализует удачный подход в освоении и закрепле-

нии за собой новых территорий. Параллельно со строительством новых городов в регионе 

к юрисдикции Белгородского разряда определяются территории Сумского, Ахтырского, 

Харьковского, Изюмского и Острогожского полков. Границы территории этих полков 

имели условный характер, обусловленный принадлежностью определенной части населе-

ния к полковой службе. Название полки получили по территориальным признакам – одно-

именным городам. При этом на большей части так называемых территорий «слободских 

полков» существовала местная городовая служба, состоящая из тех же пушкарей или 

стрельцов, подьячих и воевод по такому же типу управления, что и в подавляющей части 

городов Белгородского разряда [Музейный вестник, 2017, с. 327–328]. Территориально все 

эти полки размещались в междуречье Днепра и Дона. Все они входили в состав Белгород-

ского разряда и, соответственно, были такими же подразделениями, как Карповский, Ябло-

новский воеводские полки, с той только разницей, что имели некоторые льготы. Почти до 

конца XVII в. в составе полков были в основном выходцы из Речи Посполитой – черкасы, 

а уже в XVIII в этих подразделениях служили сотни великороссов [РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. 

Д. 18. Л. 430 об.]. В состав Острогожского полка входили корочанцы, а вот в сметной книге 

1687 г. сообщается уже, что черкасы города Нежегольска служат в Харьковском полку Гри-

гория Донца [РГАДА. Ф. 210. Оп. 6д. Д. 147. Л. 627 об.]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что территории полков, известных еще как Сло-

бодские, имели в этническом составе большой процент выходцев черкас, в то же время со-

стояли из великоросского населения городов междуречья.  

Все города региона были центрами организации локальной обороны, обеспечивали 

безопасность города и уезда, влияли на развитие территории и обеспечивали освоение окру-

жающего пространства, сохраняя при этом зависимость от центральных учреждений госу-

дарственной власти и являясь субъектом территориального управления разрядных воевод, 

находившихся в Белгороде, под руководством которых участвовали в различных воинских 

компаниях за пределами Разряда. 

Совершенствование административно-территориального устройства – это непрерыв-

ный процесс, связанный в первую очередь с необходимостью оперативного и эффективного 

управления территориями. Так, из сформированного в 1658 г. на территории междуречья 

Белгородского разряда в середине 1660-х гг. в новообразованный Севский разряд отошли 

несколько новоотдаточных городов, вошедших в состав России в 1647 г. В 1668 г. была 

предпринята попытка коррекции в управления городами черты. Рассматривался проект раз-

деления управления между Белгородом и Воронежем. Но в силу внешне политических об-

стоятельств этого не произошло [Шварев, 2017, с. 20–21].  

Отдельным периодом стали временные перемены в управлении городами в конце 

1670-х гг. Так, после восшествия на престол сына Алексея Михайловича Федора Алексее-

вича проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности на 

юге страны. Почти во всех городах проводится ревизия состояния крепостей и укреплений, 

ремонтируются и перестраиваются ветхие строения, в то же время происходят изменения в 

системе управления. Разрядный воевода с частью приказной администрации переезжает в 

Курск, где руководит смотром войск и занимается вопросами, связанными с войной с Поль-

шей. Согласно перечневой росписи 1680 г., разряд разделили на Белгородский и Тамбов-

ский, но это была временная мера. На восточном фланге черты необходимо было решать 

                                                 
13 «Города Изюмской черты» – понятие отчасти условное, архивными источниками не подтвержденное, 

введенное в XX столетии А.А. Новосельским. 
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вопрос с угрозой со стороны Азова, и уже в 1682 г. Тамбовский разряд был упразднен, и 

управление городами снова отошло к воеводе Белгородского полка. В 1687 г. с назначением 

Б.П. Шереметева командовать Белгородским разрядом управление снова возвращается в 

Белгород из Курска [Жигалов, 2021, с. 8]. 

С восшествием на престол Петра I в России было введено много новшеств и реализо-

ван ряд реформ, затронули реформы и регион Белгородской черты.  

Вначале XVIII в. в восточной части Белгородского разряда формируются два терри-

ториальных округа, основными задачами которых является кораблестроение: Воронежский 

и Азовский.  

В результате переподчинения ряда городов Белгородского разряда для решения задач 

со строительством Азовского флота с 1705 г. и губернской реформы 1708–1709 г. большин-

ство городов Днепро-Донского междуречья были включены в состав Азовской и Киевской 

губерний.  

К Азовской губернии отошли 18 городов: Валуйки, Полатов, Новый Оскол, Тор, 

Изюм, Маяцкий, Царев Борисов, Каменка, Лиман, Савинский, Острополье, Двуречное, Чу-

гуев, Змиев, Андреевы Лозы, Балаклея. Шесть городов вошли в состав Воронежского Ад-

миралтейского ведомства: Урыв, Коротояк, Острогожск, Верхососенск, Ольшанск, Усерд 

[Камолов, 2009, с. 13–21].    

В 1707 г. белгородскому – разрядному воеводе Д.М. Голицыну было указано нахо-

диться в Киеве и оттуда управлять разрядом, при этом ему предписывалось приписать 

«Киев и прочие замки» к Белгороду [РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Д. 130. Ч. 16. Д. 7. Л. 12–14].  

Но уже в 1708 г. в состав Киевской губернии было решено включить 15 городов меж-

дуречья: Старый Оскол, Ливны, Нежегольск, Корочу, Яблонов, Салтов, Валки, Харьков, 

Обоянь, Колонтаев, Красный Кут, Карпов, Хотмыжск, Вольный и Олешня, в итоге к 1709 

г. Белгородский разряд упраздняется и в 1711 г. окончательно перестает функционировать 

[Лисейцев, Рогожкин, Эскин, 2015, 157].  

Заключение 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что формирование территориально-адми-

нистративных структур рассматриваемого региона было неразрывно связано с природными 

особенностями территории. В то же время наибольшее влияние на развитие региона оказы-

вали взаимоотношения двух набирающих силу государств – Москвы и Крымского ханства 

при перманентном влиянии Речи Посполитой. В результате России удалось выстроить 

наиболее эффективную систему обороны, результатом которой стало активное освоение 

новых территорий через военно-административный аспект. События и результаты, достиг-

нутые Россией в XVI и XVII вв., подтвердили эффективность выбранной системы управле-

ния регионами: территория страны значительно увеличилась, были открыты новые возмож-

ности для ее развития. 
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of the population. Peter launched the mechanism for including members of the same household in the state 

peasants under the pressure of a constant lack of money in the treasury. The process of including 

odnodvortsy in the taxable part of the population lasted for a long time (1710–1724).  
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Введение 

Целью настоящей статьи является изучение политики государства в отношении соци-

альной группы однодворцев Юга России по средствам анализа законодательных актов 

Петра I. Работа продолжает наши исследования в данном направлении [Ляпин, 2006; Ляпин 

2021а; Ляпин 2021б; Нечаев, 2022; Ляпин 2023].  

Под однодворцами в рассматриваемое время понимаются мелкие помещики, служилые 

люди, в большинстве своем не имевшие крестьянских дворов. Эти потомки первых поселен-

цев Юга России, «детей боярских», заселявших данные земли с конца XVI в., участвовали в 

обороне границы от татарских нападений и поэтому не могли полноценно использовать свои 

хозяйственные ресурсы. Их военная пригодность для участия в дальней полковой службе 

была небольшой, но они защищали южные уезды от татарских нападений и занимались хо-

зяйственным освоением «диких» черноземных земель. К концу XVII в. эта категория насе-

ления не являлась внутренне однородной и не имела четкого юридического статуса. В офи-

циальных документах мелкие служивые люди (копейщики, рейтары, солдаты) и собственно 

однодворцы (дети боярские) чаще всего записывались отдельно.  

Объект и методы исследования 

Объектом исследования данной статьи являются законодательные акты Петровской 

эпохи, повлиявшие на судьбу однодворцев, изданные с 1699 по 1724 гг. До настоящего вре-

мени остаются в тени причины появления большинства этих документов, условия, в кото-

рых они принимались, процедура принятия, результаты применения. Но нет сомнений, что 

на практике их итогом стало начало процесса «окрестьянивания» однодворцев, т. е. искус-

ственное понижение их статуса до уровня государственных крестьян. В этой связи законо-

дательные акты, регулирующие формирование корпорации однодворцев, требуют более 

глубокого исследования и осмысления. Рассмотренная группа актов не является полной, но 

ограниченный объем статьи не позволяет нам рассмотреть все законодательные инициа-

тивы правительства в этом направлении. В итоге мы исследовали только наиболее значи-

мые, судьбоносные для однодворцев решения властей. 

Методика работы была связана, прежде всего, с применением формулярного анализа, 

позволяющего определить тип и структуру исследуемого законодательного акта. При сопо-

ставлении документации применялся сравнительный анализ текста. Важное место занимал 

также метод историзма, с помощью которого происходит понимание условий появления 

определенного документа. Принцип индукции позволил сделать обобщения, необходимые 

для учета реалий общей законодательной практики Петровской эпохи. 

Результаты и их обсуждение 

В хронологическом порядке следует начать с указа от 30 октября 1699 г., посвящен-

ного сбору денег со служилых людей Белгородского полка взамен полковой службы. Закон 

предполагал, что полученные средства пойдут на жалование другим военным категориям, 
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для которых главной задачей остается участие в военных походах. Указ предписывал с ко-

пейщиков и рейтар брать по 1 руб. 50 коп., с солдат, стрельцов, казаков и людей пушкарского 

чина – по 1 руб. Кроме того, с местных крестьян надлежало брать по 50 коп. с двора 14. Веро-

ятно, речь шла только о тех крестьянах, которые проживали на землях служилых людей.  

По мнению М.Д. Рабиновича [Рабинович, 1971, с. 299–300] и В.М. Важинского [Ва-

жинский, 1983, c. 71–72], указ от 30 октября 1699 г. положил начало введению в отношении 

служилых людей Юга России подушной денежной подати. Однако известно, что Петр I во-

прос обложения служилого населения податями еще не поднимал, денежные и натуральные 

сборы носили не постоянный, а временный, чрезвычайный характер. Распространялись они 

на все служилое сословие, не исключая и высшие чины. Примером могут служить указы от 

30 октября 1699 г. о крупных денежных сборах вместо службы со стольников, стряпчих и 

прочих московских дворян и от 6 марта 1710 г. о переписи дворян, годных в драгуны, и 

взимании денежного сбора с неспособных к службе 15. Сосредоточившись на фискальной 

стороне указа, М.Д. Рабинович и В.М. Важинский оставили в тени его вторую часть, где 

была определена в перспективе судьба служилых людей. Указ закреплял за ними службу, 

соразмерную их экономическому положению, которое на деле было довольно тяжелым. В 

Белгородском разряде в 1695 г. один крестьянский двор приходился в среднем на восемь 

рейтар и копейщиков [Семевский, 1994]. Поэтому правительство стремилось использовать 

служилое население южных уездов на службе «по силам». Оттесняя от участия в военных 

действиях по причине бедности, государство ограничивало их социальную мобильность, но 

вопрос об «окрестьянивании» пока не ставился.   

Перейдем теперь к указу, изданному 11 декабря 1707 г. Этот законодательный акт по-

явился в трудное время Северной войны, когда армия особенно нуждалась в финансах. Со-

гласно его тексту, денежными сборами оболгались «приказные люди» (чиновники), а также 

мелкие служилые люди городовой службы «по пропорции доходов их» 16. Существуют кос-

венные указания на то, что до него исполнялся аналогичный указ, который исследовате-

лями не найден 17. Данные законодательные акты использовались в качестве прецедента. 

По данным А. Жуковской, в условиях финансового кризиса в войне со Швецией Петр I 

поручил предоставить сведения о размерах доходов чиновников приказов, но четкого от-

вета не получил. Тогда решение проблемы обложения налогами чиновников Белгородского 

и Севского разрядов было поручено А.Д. Меншикову, который, в свою очередь, ответствен-

ность за перепись и сбор подати возложил на воеводу Козлова полковника Г.И. Волкон-

ского. Собранные в течение 1706 и 1707 гг. деньги были потрачены на комплектование двух 

драгунских и одного пехотного полка [Жуковская, 2014]. Успешно проведенное Г.И. Вол-

конским фискальное мероприятие повлекло последствия и для столичных чиновников. Ука-

зом от 11 декабря 1707 г. городовые подьячие и приказные чины приказов были обложены 

денежными сборами «по пропорции доходов их», а с 1709 г. сборы стали постоянными 

                                                 
14 Указ от 30 октября 1699 г. «О сборе с ратных людей Белгородского полка вместо службы на жалованье с 

копейщиков и рейтар по 1 руб. 50 коп., с детей их по 70 коп., с солдат, с стрельцов, с казаков и людей пушкарского 

чина по 1 руб., с детей и свойственников их по 50 коп. с человека, а с крестьян по 50 коп. с двора». Полное собрание 

законов Российской империи (ПСЗ). Т. 3. 1689–1699 гг. № 1710. СПб., 1830. С. 655–656. 
15 Указ от 30 октября 1699 г. «О крупных денежных сборах вместо службы со стольников, стряпчих и 

прочих московских дворян». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 3. 1689–1699 гг. 

№ 1729. СПб., 1830. С. 677, Указ от 6 марта 1710 г. «О переписи дворян годных в драгунскую службу и 

взимании денежного сбора с неспособных к службе» Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). 

Т. 4. 1700–1712 гг. № 2257. СПб., 1830. С. 470. 
16 Указ от 11 декабря 1707 г. «Об обложении денежными сборами приказных чинов людей по приказам, 

а городовых по городам по пропорции доходов их». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 

4. 1700–1712 гг. № 2171. СПб., 1830. С. 394. 
17 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 6 (июль-декабрь 1707). Приложения СПб., 1912. C. 

184, 527–528; ПСЗРИ. Т. 4. № 2130. С. 361–362. 
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вплоть до введения коллежской системы (1717–1718) 18. Этот указ важен для нас потому, 

что в дальнейшем способы взимания налога с гражданских чиновников по аналогии были 

использованы правительством и в отношении однодворцев.   

Большую роль в процессе «окрестьянивания» однодворцев сыграли указы от 17 ян-

варя 1707 г. и 12 февраля 1710 г. 19. Первый был адресован ландрихтеру Я.Н. Римскому-

Корсакову, ему поручалось проведение подробной переписи в Ингерманландской губер-

нии, а второй предписывал начать перепись крестьянских дворов в каждой губернии. Сами 

губернии были созданы накануне этих указов, в 1708–1709 гг. Во главе новых администра-

тивных единиц Петр I поставил доверенных людей из ближайшего окружения, но в связи с 

занятостью военными делами к управлению губерниями они смогли приступить в начале 

1710 г. До этого времени генерал-губернаторы и губернаторы управляли путем дачи пись-

менных указаний [Клочков, 2011, c. 24].  

Кому принадлежала идея переписать в фискальных интересах служилое население, 

достоверно не установлено. Вероятно, на эту мысль правительство натолкнуло успешно 

проведенное в 1705–1706 гг. Г.И. Волконским обложение податями церковников, подьячих 

и дьяков. Полученный опыт использовал генерал-губернатор Ингерманландской губернии 

А.Д. Меншиков, по инициативе которого в указе Я.Н. Римскому-Корсакову отдельным 

пунктом было написано: «Во всех Ингерманландской губернии городах всяких чинов лю-

дей, а особливо царедворцев, дворян и приказных людей и посадских и захребетников, 

также и посадские и в уездах дворцовые и патриаршие и архирейские и помещиковы и вот-

чинниковы, крестьянские и бобыльские дворы имянно переписать и сделать подлинные и 

перечневые по городам списки». Основной целью переписи являлось увеличение в губер-

нии податного населения, хотя Я.Н. Римскому-Корсакову надлежало «…непристанно смот-

реть, чтобы… народу излишней тягости не было» 20. 

Перепись в Ингерманландской губернии дала хороший результат. Надеясь на прирост 

податной части населения, с которого можно получать дополнительные финансовые сред-

ства, Петр I указом от 12 февраля 1710 г. обязал губернаторов «…переписать всякому в своей 

губернии дворы крестьянские и деловых людей и во дворах по головам людей обоих полов 

порознь и оныя росписки привезть к будущему 1711 г., закрепя своими руками» 21. Как ви-

дим, царь ставил задачу переписать крестьянские дворы и проживающих в них крестьян и 

работников независимо от пола. Перепись служилых людей по указу не предусматривалась. 

Организационные вопросы предстоящей переписи в конце февраля того же года об-

суждались на «консилиуме министров», где внимание было сосредоточено в основном на 

«пунктах» указа Я.Н. Римскому-Корсакову, которые с некоторыми дополнениями были 

приняты за основу [Клочков, 1911, с. 29].  Пункты и пометки исследовалось П.Н. Милюко-

вым, который следов обсуждения на «консилиуме» не обнаружил [Милюков, 1905, с. 280–

283], хотя, судя по наказу Я.Н. Римскому-Корсакову, их перепись была обязательной. Воз-

                                                 
18 Указ от 11 декабря 1707 г. «Об обложении денежными сборами приказных чинов людей по приказам, 

а городовых по городам по пропорции доходов их». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 

4. 1700–1712 гг. № 2171. СПб., 1830. С. 394. 
19 Указ от 17 января 1707 г. «О назначении ландрихтера Я. Римского-Корсакова в Ингерманландской 

губернии земским судьей, проведении в ней переписи». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). 

Т. 4. 1700–1712 гг. № 2135. СПб., 1830. С. 364–366; Указ от 12 февраля 1710 г. «О переписи губернаторам 

всякому в своей Губернии крестьянских дворов и деловых людей». Полное собрание законов Российской 

империи (ПСЗ). Т. 4. 1700–1712 гг. № 2253. СПб., 1830. С. 478. 
20 Указ от 17 января 1707 г. «О назначении ландрихтера Я. Римского-Корсакова в Ингерманландской 

губернии земским судьей, проведении в ней переписи». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). 

Т. 4. 1700–1712 гг. № 2135. СПб., 1830. С. 366. 
21 Указ от 12 февраля 1710 г. «О переписи губернаторам всякому в своей Губернии крестьянских дворов 

и деловых людей». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 4. 1700–1712 гг. № 2253. СПб., 

1830. С. 478. 
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можно, этот вопрос был решен на высшем уровне и обсуждению не подлежал. После успеш-

ного обложения денежными сборами церковников, дьяков, подьячих, правительство наме-

ревалось получать регулярно средства и со служилых людей. Успешное решение проблемы 

сулило увеличение податного населения на 6 % [Лазарев, 2014]. Исполнение задуманного 

было начато с Азовской губернии.   

 В условиях финансового кризиса способности чиновников определялись в основном 

умением добывать деньги. В этих целях нередко принимались сиюминутные решения, о 

последствиях которых правительство не задумывалось. По этому поводу М.В. Клочков пи-

сал: «Еще более значительной была роль администрации при распределении податного бре-

мени на юге, в губерниях Киевской и Азовской, где население было более пестрым и жило 

в особых исключительных условиях, некоторые слои его в начале XVIII в. лишь впервые 

втягивались в общую податную массу, а потому местной власти приходилось действовать 

самостоятельно, в пределах широких полномочий и применяться не только к целой группе 

населения, но нередко и к отдельному плательщику» [Клочков, 1911, с. 185].  

В отсутствие генерал-губернатора Ф.М. Апраксина Азовской губернией со штатом 

помощников управлял губернатор И.А. Толстой. В одном из посланий Ф.М. Апраксин при-

казывал ему: «Во всей Азовской губернии извольте переписать все наличные дворы и в них 

людей подушно, посемейно, как и в прочих губерниях учинено, и чтоб у вас сие конечно к 

предбудущему году было исправлено, дабы вам в том не исправлении не ответствовать» 

[Клочков, 1911, с. 29]. Приказ переписать «всех до последнего младенца» генерал-губерна-

тор подтверждал неоднократно. Таким образом, в Азовской губернии вопреки указу от 12 

февраля 1710 г., помимо дворов посадских, крестьянских, бобыльских, задворных и дело-

вых людей, под перепись попали однодворцы, пушкари, затинщики, воротники и другие 

служилые люди нижних разрядов. В дальнейшем, проявляя усердие, чиновники Азовской 

губернии в развитие идеи увеличения средств за счет служилого населения нашли более 

эффективные способы их получения. Губернатор И.А. Толстой докладывал, что в губернии 

вошло в практику «со служилых людей всякие денежные и хлебные поборы, окладные и 

неокладные, что каких поборов по раскладке имеется и рекрут сбирать и работных людей 

на работу высылать по тяглам, а не с дворов…», а сборы в губернии взимаются «по числу 

людей мужска и женска обоих полов по переписным книгам 1710 г., считая людей по 8 

человек во дворе, а семьями по 4 семьи во дворе» [Клочков, 1911, с. 188]. Возраст тяглецов 

был определен от 15 до 60 лет. Замену подворной разверстки повинностей «потяглой» чи-

новники обосновали «немалым прибором» для казны. Раскладка повинностей в губернии 

некоторое время являлась дворово-подушной. Возможно, эта мера диктовалась социаль-

ным составом населения. В уездах Азовской губернии служилые люди составляли боль-

шинство и освобождение их от налогов лишало казну существенных финансовых поступ-

лений. Таким образом, вопрос об обложении мелких служилых людей был решен на конси-

лиуме министров в феврале 1710 г., а новый способ подворно-душевой раскладки был впер-

вые опробован в Азовской губернии.   

«Новшества» провинциальных чиновников были одобрены сенатским указом от 6 но-

ября 1712 г. о сборе податей в Азовской губернии со служилых людей по переписным кни-

гам 1710 г. 22. По этому указу копейщики, рейтары, драгуны, солдаты, стрельцы, казаки, 

станичники, пушкари, воротники, казенные кузнецы при сохранении обязанностей нести 

городовую службу облагались податями на уровне помещичьих крестьян. Однодворцы в 

данном указе упомянуты не были. Под этой категорией служилых людей переписчики пока 

еще подразумевали обедневших «детей боярских», проживающих в основной массе в по-

местьях в сельской местности, несших взамен полковой службы разного рода повинности. 

                                                 
22 Указ от 6 ноября 1712 г. «О сборе податей в Азовской губернии с служилых людей по переписным 

книгам 1710 г. с наличных дворов и о бытии им на службе по-прежнему». Полное собрание законов 

Российской империи (ПСЗ). Т. 4. 1700–1712 гг. № 2603. СПб., 1830. С. 874. 
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В лестнице чинов власти продолжали относить их к служилым людям. Например, в учетных 

документах переписи в соседней Киевской губернии однодворцы учитывались в одной 

графе вместе с царедворцами и городовыми дворянами [Клочков, 1911, с. 51–52].  

Результаты подворной переписи разочаровали власти. По подсчетам П.Н. Милюкова, 

к 1710 г. в сравнении с 1678 г. тяглое население России сократилось на 19,5 %, а по Азов-

ской губернии – на 13,7 %. [Милюков, 1905, с. 200–202]. Скоро был изменен управленче-

ский состав губерний, появились ландарты – помощники губернаторов из числа местной 

служилой элиты. Им было поручено проведение новой подворной переписи с 1716 г. Но 

первые ее результаты подтвердили факт сокращения населения, обязанного выплачивать 

подать [Ляпин, 2021]. С этого времени правительство стало последовательно принимать 

меры по увеличению числа податных лиц, чем и положило начало процессу включения од-

нодворцев и прочих служилых людей в податную массу населения.  

Следующий интересующий нас указ относится к 26 ноября 1718 г. Он хорошо изве-

стен, потому что положил начало новой системе налогообложения в России – подушевой. 

Согласно новым правилам, в губерниях проводились ревизии с целью обложения налогом 

населения (ревизских душ) для содержания армии. Затем 19 и 22 января 1719 г. последовали 

указы о развертывании подушного оклада на рейтар, копейщиков, пушкарей и «протчих, 

которые счисляются с однодворцами» и о начале новой подушевой переписи и подаче ре-

визских сказок 23. Данные законодательные акты подлежат исследованию в комплексе, по-

скольку посвящены одному и тому же вопросу – созданию корпорации однодворцев нового 

формата с обложением их податями.  

Указом от 26 ноября 1718 г. Петр I содержание войск намеревался возложить исключи-

тельно на крестьян, в связи с чем обязал Сенат в течение года переписать их по душам. По 

его мнению, крестьянство было способно содержать войска и подключать к этому служилых 

людей, в том числе однодворцев, необходимости не было. Однако крестьянство находилось 

в столь бедственном положении, что полностью содержать армию было не в состоянии. 

Изысканием дополнительных средств занималась Камер-коллегия, где и было предложено, 

помимо крестьян, подушным окладом обложить однодворцев, а также рейтар, копейщиков, 

пушкарей и «протчих, которые с ними счисляются» 24. По сути, было принято важное поли-

тическое решение. Служилые люди Азовской и Киевской губерний, за исключением дворян, 

служивших по московскому списку и нарядам Разрядного приказа, в фискальных целях 

«счислялись» (объединялись) в единую группу под наименованием «однодворцы», с которых 

получать средства на содержание армии было легче и проще. Изменился характер повинно-

сти. Если ранее с копейщиков, рейтар, драгун, солдат, стрельцов, казаков, станичников, пуш-

карей, с воротников, казенных кузнецов взимались сборы (указ от 6 ноября 1712 г.), то, в 

соответствии с докладом Камер-коллегии, они подлежали обложению податями. Сборы но-

сили временный или разовый характер, а подати являлись постоянной повинностью.  

Таким образом, после утверждения царем доклад Камер-коллегии стал иметь силу за-

кона, по которому служилые люди за немногими исключениями подлежали переписи с по-

следующим обложением налогами в пользу армии [34, с. 138]. Следует заметить, что поня-

тие «однодворцы» с этого времени было расширено за счет включения в эту социальную 

группу различных категорий мелких служилых людей. 

                                                 
23  Указ от 26 ноября 1718 г. «О введении ревизии, распределении содержания войска по числу 

ревизских душ, об определении воинских и избрании Земских Комисаров для заведывания всех сборов с 

крестьян для содержания войска, и о счете Земских Комиссаров в собираемых ими деньгах и припасах». 

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 5. 1713–1719 гг. № 3245. СПб., 1830. С. 597; Указ от 

22 января 1719 г. «Об учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче ревизских сказок, и о 

взыскании за утайку душ». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 5. 1713–1719 гг. № 3287. 

СПб., 1830. С. 618–620. 
24 Высочайшая резолюция на доношение Князя Голицына от 11 декабря Т. 5. Полное собрание законов 

Российской империи (ПСЗ). Т. 5. 1713–1719 гг. № 3468. СПб., 1830. С. 770. 
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Указ о переписи крестьян от 26 ноября 1718 г. был «поправлен» законодательным ак-

том от 22 января 1719 г., в котором, помимо подлежащих переписи крестьян, татар, ясачни-

ков, Петр указал: «також однодворцев». Исполнение указа о переписи было поручено Се-

нату, где идея подушного обложения служилых людей нижних разрядов вынашивалась 

давно. Позднее рядом указов перепись была отменена в отношении стариков и младенцев, 

отставных солдат, духовенства, дворян и некоторых других категорий, что еще более под-

черкивало ее фискальный характер [32, с. 130].  

Контроль за переписью и раскладкой податей на содержание полков Петр возложил 

на военных, действовавших на основании разработанной для них Инструкции от 5 февраля 

1722 г. За достоверность сведений о крестьянах отвечали помещики, а у однодворцев – 

главы семей [21]. Данным актом руководствовался и ответственный по Азовской губернии 

полковник А.А. Мякинин, который учитывал однодворцев, как и крестьян, по душам муж-

ского пола поголовно – «…от старого до самого последнего младенца с летами их». Он же, 

вторя сенаторам, в 1724 г. сообщал, что «однодворцев причесть к помещикам невозможно, 

ибо оне хотя и имеют по стольку дворовых людей, но только самое мизерство, понеже они 

и сами земледельцы, и потому положены в подушный оклад и равны они тем своим людям» 

[2, c. 252]. Перечисленными законодательными актами Петр I приобщил служилых людей 

к податной массе населения, хотя и сохранил за ними военно-служилое состояние и неко-

торые привилегии. 

В июне 1724 г. были изданы Плакат о сборе подушных денег и инструкция земскому 

комиссару 25. М.О. Акишин относит эти законы к важнейшим шагам податной реформы 

[Акишин, 2009, с. 105]. Некоторые историки полагают, что данными актами Петр оконча-

тельно включил однодворцев и прочих служилых людей нижних разрядов в число государ-

ственных крестьян. Интересно отметить, что, согласно тексту именного указа от 17 апреля 

1722 г., издавать, публиковать и применять указы, иные правовые акты без утверждения 

императором запрещалось под страхом смерти 26. Этот запрет распространялся и на Сенат, 

за которым оставалось право законодательной инициативы, подготовки законопроектов 

[Рабинович, 1971, с. 246]. Однако и Плакат, и инструкция земскому комиссару были при-

няты Сенатом 26 июня 1724 г. в отсутствие государя. После издания оба акта немедленно 

были направлены для исполнения, хотя Петр подписал их только 6 ноября 1724 г. Сложив-

шаяся ситуация может быть объяснена как занятностью Петра личными делами (делом о 

любовной связи царицы Екатерины с В. Монсом), так и нежеланием монарха брать на себя 

ответственность за явно непопулярные решения.  

Заключение 

Политика Петра в отношении мелкого служилого населения носила двойственный ха-

рактер. С одной стороны, он придерживался принципа «служебной годности» независимо 

от происхождения, что было закреплено в «Табели о рангах», с другой, с целью увеличения 

количества налогоплательщиков он отсек однодворцев от дворян, лишил их дворянской 

привилегии – освобождения от податей [Петровский, 1876, c. 170]. Формирование дворян 

«петровского формата» было впервые начато в ходе подготовки полков к войне со Швецией 

[Ляпин, 2006, с. 284]. «Не способные» по разным причинам к полковой службе переводи-

лись в однодворцы, которых вместе с служилыми людьми нижних разрядов Петр к 1719 г.  

                                                 
25 Плакат от 26 июня 1724 г. «О сборе подушных денег, о повинностях земских обывателей в пользу 

квартирующихся войск и о наблюдении полковым начальством благочиния и порядка в селениях, войсками 

занимаемыми». Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 7. 1723–1727 гг. № 4533. СПб., 1830. 

С. 310–330; Инструкция земскому комиссару от 25 июня 1724 г. Полное собрание законов Российской 

империи (ПСЗ). Т. 7. 1723–1727 гг. № 4536. СПб., 1830. С. 327–329. 
26 Указ от 17 апреля 1722 г. «О донесении Генерал-Рекетмейстеру Егор Императорскому Величеству о 

челобитчиках не получающих никакого решения по поданным ими просьбам». Т. 6. 1720–1722 гг. № 3970. 

СПб., 1830. С. 656–657. 
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объединил в единое социально-фискальное сообщество («однодворцы»), обязав их платить 

налоги, нести службу в ландмилиции. По сути, однодворцы и служилые люди прежних (ста-

рых) служб стали заложниками попыток правительства пополнить бюджет за счет увеличе-

ния податной части населения страны. Этот процесс был долгим и под воздействием раз-

личных обстоятельств растянулся на полтора десятка лет (1710–1724).  

Но окончательное «окрестьяневание» мелких служилых людей произошло позднее, 

путем лишения их каких бы то ни было военных обязанностей. В Петровское время одно-

дворцы были приобщены к крестьянству только в части фиска, с сохранением особого во-

енно-служилого состояния. Этим Петр завершил формирование корпорации однодворцев 

нового формата. Однако Анна Иоанновна преобразований не одобрила и обязала однодвор-

цев нести пограничную службу с сохранением небольших налоговых выплат. Денежный 

оклад по крестьянскому типу был возложен на однодворцев  только в 1764 г. императрицей 

Екатериной II 27. 
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Аннотация. Childhood studies – одно из междисциплинарных направлений, в рамках которого 

исследователи обращаются к анализу детских писем. В данной статье производится анализ детских 

писем из фондов императорской фамилии Государственного архива Российской Федерации. 

Авторство этих писем приписывается великим княжнам Марии, Елизавете, Екатерине Михайловнам 

и Александре Николаевне, однако в ходе источниковедческого анализа было выявлено, что великие 

княжны были слишком малы и не умели самостоятельно писать. Эти письма были созданы 

взрослыми. Данная статья исследует вопрос о том, почему взрослые прибегали к такой практике. В 

ходе исследования выявлено, что, помимо образовательной функции, эти письма служили фиксацией 

развития ребёнка, поэтому в них осознанно допускались атрибуты детскости. 

Ключевые слова: Великие княжны, Романовы, императорская фамилия, детские письма, 
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Михайловна, великая княжна Екатерина Михайловна, великая княжна Александра Николаевна 

Для цитирования: Новокрещенова Е.С. 2024. «Мари сама писала. Я не умею ещё писать»: детские 

письма, написанные взрослыми, из фондов императорской фамилии (1820–1830 гг.). Via in tempore. 

История. Политология, 51(1): 127–134. DOI: 10.52575/2687-0967-2024-51-1-127-134 

Финансирование: Работа выполнена без внешних источников финансирования. 

  

 

«Marie wrote it herself. I don't know how to write yet»: In Addition  

to the Question about Children’s Letters Written by Adults  

from the Archive of the Imperial Family (1820–1830s) 
 

Elizaveta S. Novokreshchenova  
Russian State Archive of Ancient Documents Russia,  

17 Bol'shaya Pirogovskaya St., Moscow 119435, Russia; 

HSE University,  

Building 1, 21/4 Staraya Basmannaya St., Moscow 105066, Russia  

E-mail: esnovokreschenova@edu.hse.ru 

 

Abstract. Childhood studies is one of the interdisciplinary fields studying children's letters. This article 

analyzes certain children's letters from the collections of the Imperial family of the State Archive of the 

Russian Federation. It is believed that Grand Duchesses Maria, Elizabeth, Ekaterina Mikhailovnas and 

Alexandra Nikolaevna wrote these letters by themselves, however, during a source analysis it was revealed 

that since the Grand Duchesses could not write, these letters were created by adults. This article 
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explores why adults resorted to such practices. First of all, the importance of letters` educational function 

which is provided by existence of children inside the writing culture. It was important to teach young grand 

duchesses to write at young age. Secondly, these letters also recorded certain stages of growing up of the 

child. In such letters, the attributes of "childish" were deliberately admitted by adults, because it has become 

important for them to memorize these moments of personal development. 

Keywords: Childhood-studies, Romanovs, Grand Duchesses, The imperial family, children's letters, 

correspondence, the Grand Duchess Maria Mikhailovna, the Grand Duchess Elizabeth Mikhailovna, the 

Grand Duchess Ekaterina Mikhailovna, the Grand Duchess Alexandra Nikolaevna 
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Введение 

Историки детства крайне зависимы от круга доступных им источников. Если о начале 

XX века исследователи располагают сохранившимися фотографиями, рисунками, материаль-

ными свидетельствами и текстами (как воспоминаниями, так и письмами, записками и другими 

письменными источниками), то исследователи детства представительниц дома Романовых вто-

рой четверти XIX столетия опираются в основном либо на очень сложные для интерпретации 

рисунки великих княжон [Урок рисования…, 2006], либо на уже опубликованные тексты. 

Число их невелико [Окулова, 1896, с. 606–613; Александра Николаевна (вел. Княжна)…, 2007. 

с. 181–184; Ольга Николаевна (вел. княгиня)…, 2017; Grimm, 1870, V. 1–2], наверное, самый 

популярный из них – это «Сон юности» великой княжны Ольги Николаевны [Сидорова, 2009, 

с. 95–97]. Несомненно, эти воспоминания дают общее представление о детстве в император-

ской семье, но у них есть свои ограничения: индивидуальность личного опыта, временная ди-

станция, избирательность памяти. К примеру, о своей младшей сестре Александре (1825–1845) 

Ольга Николаевна оставила пространные воспоминания, а о своих кузинах, дочерях её дяди 

великого князя Михаила Павловича и великой княгини Елены Павловны, великих княжнах Ма-

рии (1825–1846), Елизаветы (1826–1845) и Екатерины (1827–1894) едва ли наберётся несколько 

предложений. Рассказ Ольги об Александре и сейчас хорошо тиражируется [Выскочков, 2028, 

с. 723, 818–819], в то время как опубликованные источники о детстве Марии, Елизаветы и Ека-

терины практически отсутствуют [Новокрещенова, 2023, с. 70–72]. По этой причине изучение 

их детства следует начинать с фонда императорской фамилии Государственного архива Рос-

сийской Федерации. Там отложился значительный корпус детских писем той эпохи, который 

позволяет отойти от широкого нарратива, построенного на воспоминаниях и обратиться к сви-

детельствам самих детей императорской фамилии. Среди этих документов я выделила письма 

упомянутых четырёх великих княжон: Александры, Марии, Елизаветы и Екатерины. Это ко-

роткие детские письма, которые, на первый взгляд, информационно крайне скудны, но именно 

они позволяют детальнее рассмотреть отношения между «взрослым» и «детским». 

Объект и методы исследования 

Осознание уникальности детского опыта определило направление «childhood studies» 

в отдельную область исследований, что, в свою очередь, обратило внимание специалистов 

разных областей гуманитарных наук на документы, созданные детьми. Феномен детских 

писем отличается многосложностью, масштабом и разнообразием причин их появления. 

Изучая детство советского времени, А.А. Сальникова отмечала, что следует соотносить 

«детское» и «взрослое» в таких письмах и то, как «детское», выражающееся в тяготении к 

устной речи, постепенно переходит к взрослому письменному канону [Сальникова, 2011, 
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с. 116]. Сложность изучения детских писем заключается в проницаемости и нечёткости та-

ких границ. При этом очевидно, что «взрослое» всегда довлеет над «детским» и стремится 

подтянуть его до своего уровня. Попытаемся апробировать эти исследовательские нара-

ботки на детских письмах великих княжон. 
В возрасте трёх лет в 1828 году великая княжна Мария Михайловна отправилась со своей 

матерью, великой княгиней Еленой Павловной, в заграничное путешествие. Во время поездки 
по Европе Елена Павловна вела переписку со своим мужем великим князем Михаилом Павло-
вичем, участвовавшим в это время в Русско-турецкой войне [Лалаев, 1898, с. 20–21; Ольга Ни-
колаевна (вел. княгиня), 2017, с. 17]. Казалось бы, о том, как она проводит время с дочерью, он 
мог узнать из писем жены. Но в архиве великого князя сохранились три листа (три письма) на 
русском языке с подписью «Мария» 28. О том, что эти письма были написаны в период этой 
поездки, указывают упомянутые географические подробности – город Эмс, храм (собор?) свя-
того Петра. Поскольку эти детские письма впервые вводятся в научный оборот, их датировка 
будет исходить из их содержания. Если соотнести эти детские письма с маршрутом поездки 
[Soroka, 2015, p. 81–96], то выясняется, что лист 12 относится к зиме-лету, а лист 11 – к лету-
осени 1829 года. Построив связь между упомянутыми в них событиями, можно датировать 
лист 9 между 12 и 11 листами 29. На то, что это были письма из поездки 1828–1829 гг. указывает 
упоминание, что Мария в это время только училась читать. Факт создания этих писем может 
показаться парадоксальным, потому что обучение письму обычно начиналось после обучения 
чтению. Однако стоит присмотреться к записке на французском языке, отправленной тогда же 
великой княгиней Еленой Павловной. Она указывает, что одно из писем дочери всё-таки было 
отправлено и что при его создании Марии водили руку 30. Из чего следует, что Мария написала 
это письмо не самостоятельно и автором выступал другой человек. Обнаружив подобное 
начертание букв в более поздних письмах сестёр Марии (например, Елизаветы 1830 года 31), 
можно предположить, что этим человеком мог быть кто-то из штата Елены Павловны, если, 
конечно же, автором не была сама великая княгиня 32.  

Пока старшая дочь Мария путешествовала вместе с матерью, её младшие сёстры, вели-
кие княжны Елизавета и Екатерина Михайловны остались в Петербурге. Сначала они находи-
лись на попечении их бабушки императрицы Марии Федоровны [Ольга Николаевна (вел. кня-
гиня), 2017, с. 17], а после её смерти заботу о них взяла императорская чета. В отчётах Ефро-
синьи Евстафьевны Стакельберг – гувернантки-полковницы при великих княжнах – есть упо-
минание об их переписке с матерью 33, хотя сами письма, вероятно, не сохранились. Зато со-
хранилось несколько писем к отцу 34. Из этих отчётов известно, что некоторые письма гувер-
нантка вывела рукой Елизаветы под диктовку великой княжны 35. Выходит, и они также не 
были написаны великими княжнами самостоятельно. Как и их старшая сестра, они еще не 
умели писать. Елизавете тогда было 3 года, а Екатерине – 2 годика. Письма написаны на фран-
цузском, на котором великие княжны осваивали письмо, как правило, только научившись пи-
сать на русском, однако они могли говорить на французском. Так, например, Ольга Никола-
евна утверждала, что уже в пять лет умела и читать, и писать на трёх языках [Ольга Никола-
евна (вел. княгиня), 2017, с. 18]. Три письма содержат в себе исключительно призывы отцу 

                                                 
28 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Лл. 9, 11, 12. 
29 Точную датировку их следует искать в переписке Елены Павловны и Михаила Павловича. Она до 

сих пор не обратила на себя должного внимания исследователей. 
30 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Л. 10. 
31 Там же. Д. 239. Л. 3, 5. 
32 Сравнение с почерком великой княгини Елены Павловны 20-х годов может помочь решить этот вопрос, 

но на данный момент мне не известны тексты этого периода, написанные ею на русском языке. Вдобавок не стоит 

исключать искажение начертания букв из-за того, что взрослый не пишет самостоятельно, а водит руку ребёнка, 

из-за чего должна была исчезнуть быстрота написания букв, появились криво-проведённые линии и т. п. 
33 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 478. Л. 24 об. 
34 Там же. Д. 239. Лл. 17–19; Там же. Д. 222. Лл. 2, 4, 6, 8. 
35 Там же. Д. 479. Л. 52. 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (127–134) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (127–134) 

 

 
130 

вернуться к ним: в двух упоминается только «Papa» 36, но в одном, написанном Екатериной, 
приводится список из трёх человек: «душинька Papa. Mama. Marie Michailovna. Пади суда» 37. 
Может показаться странным, что она не упомянула свою старшую сестру, Елизавету. Веро-
ятно, письмо было отправлено в тот момент, когда Михаил Павлович был рядом со своей же-
ной и старшей дочерью. Такой момент был в июле 1829 года [Soroka, 2015, p. 93]. Во всех 
остальных письмах они повествуют об их ежедневных занятиях или интересных событиях: о 
катании с горы на коврике 38 , отправленном от Дяди бриллианте 39 , игре «petit boy» на 
скрипке 40. В одном из них Елизавета описывала отцу, как, прогуливаясь по Таврическому 
саду, она встретилась с Мирзой Якубом 41, прибывшим с извинительной миссией из Теге-
рана, что позволяет датировать письмо концом лета – осенью 1829 года.  

Три письма великой княжны Александры Николаевны 42 позволяют провести параллели 
с техникой создания детских писем во всей императорской фамилии. На первый взгляд может 
показаться, что эти письма написаны рукой великой княжны, однако это не совсем так. Подпись 
«Адина» на всех трёх листах очень сильно похожа на подпись под её портретом кисти Петра 
Фёдоровича Соколова из Государственного Исторического Музея, что свидетельствует о том, 
что тогда у Александры был совершенно другой почерк, ведь в то время она тоже только учи-
лась писать. А значит, и эти письма были написаны не ею, а взрослым человеком. Судя по ров-
ным линиям и строкам, скорее всего, руку ей не водили. Опираясь на упоминания поездки им-
ператорской четы, листьев на деревьях, бабочек, а также «тёти Жанетт и дяди Константина», 
можно отнести их ко времени польской коронации Николая I, то есть к весне-лету 1829 года. 
При этом письма на листах 128 и 129 были написаны раньше, чем письмо на листе 93, так как в 
нём Александра указывает, что её мать должна скоро вернуться после коронации. 

После возвращения Елены Павловны в октябре 1829 года в Петербург семья великого 
князя Михаила Павловича наконец-то воссоединилась. Новое расставание случилось через 
несколько месяцев в связи с отъездом отца в Варшаву весной 43, а затем – в Москву в июле 
1830 года [Булгаков, 1901, с. 485]. К этому времени относятся ещё два письма Марии и Ели-
заветы 44, потому как в них упоминается великий князь Константин Павлович и путешествие 
Михаила Павловича в Варшаву. Примерно тогда началось обучение Марии Михайловы 
письму. Почерк на листе 13 пусть и сохранил начертание подобное письмам из поездки по 
Европе в 1828–29 годах, стал ещё небрежнее: теперь его отличают корявые линии, перемен-
чивый нажим пера. Это можно объяснить тем, что она пыталась писать самостоятельно по-
верх написанного карандашом шаблона 45 . Похожие следы от карандаша есть в другом 
письме 46, что вкупе с упоминанием работ в саду также позволяет датировать его весной-ле-
том 1830 года 47. Письмо Елизаветы, скорее всего, также было выведено её рукой. Неясной 
остаётся датировка ещё двух писем 48. Схожее начертание букв позволяет отнести их к тому 
же периоду, уточнив, что упоминание пребывания Михаила Павловича в Москве 49 относит 
письмо Елизаветы к концу лета. Примерно тогда же Мария научилась писать самостоятельно, 

                                                 
36 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 222. Л. 2. 
37 Там же. Д. 239. Л. 18, 19. 
38 Там же. Л. 19. 
39 Там же. Д. 222. Л. 8. 
40 Там же. Л. 4. 
41 Там же. Д. 239. Л. 17. 
42 Там же. Ф. 728. Оп.1. Д. 1633. Лл. 93, 128, 129. 
43 Там же. Ф. 647. Оп. 1. Д. 873. Л. 153. 
44 Там же. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Лл. 13, 14. 
45 В пользу этой версии говорят следы от карандаша у буквы «р» в слове «теперь» и у «ь» в слове «Маминька». 
46 Следы карандаша заметны у буквы «а» в слове здравствуй, «н» – Папинька, «К» – Каменном, «л» и 

«к» – лапатки (так в тексте – прим. Е.Н.) и т. п.  
47 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 15. 
48 Там же. Лл. 5, 16. 
49 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 5. 
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о чем поспешила сообщить отцу 50. И вслед за ее письмом было отправлено письмо Елиза-
веты, в котором она подчеркнуто заявила: «Мари сама писала. Я не умею писать ещё. Когда 
я буду учиться, я буду очень прилежна и мне не будут водить руку» 51. Тем самым давая 
понять, что это еще не самостоятельное её письмо, как и следующее 52. Говоря о ранних пись-
мах Марии, можно предположить, что их настоящим автором была великая княгиня Елена 
Павловна, но в этом письме она спрашивала у отца про здоровье матери 53. Возможно, само-
стоятельное написание этого письма было инициировано отъездом великой княгини. Хотя 
уже в следующем письме, написанном также самостоятельно ближе к середине – концу лета 
1830 года, Мария упоминает, что не может писать письма без матери 54.  

Летом 1831 года все три дочери великого князя Михаила Павловича отправились в пу-
тешествие с матерью в Англию [Soroka, 2015, p. 101]. Содержание выявленных писем 55 поз-
воляет датировать их именно этой поездкой. Мария начинала писать самостоятельно. В 
письме Елизаветы можно разглядеть следы карандаша 56, а Екатерине, скорее всего, водили 
руку. Таким образом, в этих письмах представлены все три способа создания писем великих 
княжон, которым на тот момент было соответственно шесть, пять и четыре года.  

Результаты и их обсуждение 

Таким образом выявленные письма относятся к периоду, когда великие княжны еще не 
умели самостоятельно писать и свободно излагать свои мысли, поэтому за каждым таким 
детским письмом стоял ещё один создатель. Так, дочь императора Николая I Александра Ни-
колаевна в письме от 1835 года упоминала, как Ольга Николаевна (на тот момент ей было 13 
лет) помогала своим братьям Николаю и Михаилу писать письма. Она водила им руку, но 
текст письма, как и в случае, описанном Е.Е. Стакельберг, братья ей диктовали сами 57. К 
сожалению, в отношении почти всех анализируемых писем (кроме некоторых писем Елиза-
веты, выведенных рукою её гувернантки) не сохранилось указаний, кто конкретно за ними 
стоял. Можно лишь предположить по почерку, что всё-таки эти письма писались и водились 
рукой взрослого. Мы располагаем письмами к родителям, написанными за ребёнка, пись-
мами, где ребёнку водят руку, и письмами, в которых ребёнок обводит написанный заранее 
шаблон. Все эти способы подразумевают участие взрослого человека, но самое важное – в 
этот письменный диалог включался ребёнок. Причем любым способом: как Александра, по-
ставив свою подпись, или как Мария, приложив руку (пусть и водимую другим человеком) к 
написанию текста. Отсюда возникает вопрос – зачем всё это взрослым? 

Первый и очевидный ответ – написание писем является частью образовательного про-
цесса. В письменной культуре XIX века было естественно вести переписку, поэтому было 
важно с малых лет прививать ребёнку навыки письма. В письмах Марии и Александры не-
сложно заметить четко выверенную структуру с приветствием, основной частью и проща-
нием. Но это не объясняет краткость писем Елизаветы и Екатерины, которые могут состоять 
из одного предложения или же ограничиться исключительно повествованием с подписью. 
Эти письма двух младших великих княжон демонстрируют бóльшую детскость и, скорее, 
похожи на короткие записки для внутреннего домашнего общения. 

Образовательная функция письма включает в себя воспитание культуры общения с ро-
дителями, например, обращения к ним в письменной форме. В ранних письмах Марии пери-

                                                 
50 Там же. Л. 2. 
51 Там же. Л. 3. 
52 Там же. Л. 5. 
53 Там же. Л. 2 
54 Там же. Л. 4 
55 Там же. Лл. 11–12. 
56 Следы карандаша заметны у буквы «o» в слове bonjour, «M» – Maman, «N» – nous, «b» – boie и т. п. 
57 ГАРФ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 43. 
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ода поездки 1828–1829 гг. используется обращение «вы», в то время как в письмах Елиза-
веты, Екатерины, а затем и в письмах Марии 1831 г. используется при обращении к отцу 
«ты». В то время как в письмах Александры всё наоборот: письма, написанные примерно во 
время коронации в Польше, используют обращение на «ты» и одно письмо, предшествовав-
шее возвращению матери, обращается к ней на «вы». Так как в дальнейшем во всех письмах 
все великие княжны будут обращаться в переписке к родителям на «вы», можно заключить, 
что это была осознанная и приобретенная с возрастом установка этикета 58, что только уси-
ливает наличие и значимость детского обращения в ранних письмах на «ты». В письмах Ма-
рии 1829 года, помимо описания повседневности, содержатся обещания отцу быть прилеж-
ной и хорошей. Это же обещание позже повторяется в нескольких письмах Елизаветы 59. Этот 
посыл обнаруживается в фразе: «Завтра я буду читать хорошо» 60 в письме Александры. В 
этом видится установка взрослого с помощью письма показать ребёнку паттерн поведения. 
Дети стремились в письме представить себя перед родителем в лучшем виде, убеждая себя и 
его, что будут прилежно учиться читать, вести себя хорошо, а даже если и нет, то обязательно 
исправятся, «чтоб папинька миня бы любил» 61. Однако не стоит ограничиваться только об-
разовательной функцией детских писем. Она не объясняет, почему большую часть писем ве-
ликих княжон занимают рассказы о повседневной жизни. 

Перед настоящими авторами детских писем стояла задача сделать письмо понятным ад-
ресату. Однако написать письмо полностью за великих княжон они не могли – тогда потерялась 
бы коммуникативная функция. Поэтому им было важно продемонстрировать то, что письмо 
отправлено было ребёнком, сознательно привнести в него «детское». В этих письмах делалось 
это двумя способами. Во-первых, детская подпись «Адина» в письме Александры должна была 
свидетельствовать о том, что, хотя письмо не было написано ею самостоятельно, именно она 
отправила его своей матери. Эту же функцию несёт «ведение руки» ребёнка. Не случайно 
Елена Павловна акцентировала это в сопроводительной записке мужа (зная, как он сильно лю-
бит своих дочерей). Ей было важно отметить, что к созданию письма приложила руку Мария. 
Во-вторых, в детских письмах повествуются события, центром которых становится сам ребё-
нок. Иногда упоминаются другие члены семьи, но в остальном они повествуют о том, что про-
исходит с ними, представляя и описывая свойственный ребёнку эгоцентричный мир. Этот мир 
состоит из их обучения чтению и письму, но в большей мере он состоял из игр и развлечений: 
катания с горки 62, кукол 63, прогулок 64, садоводства 65 и т. п. Могли быть и более значимые 
события: встреча с Принцем Мирзой 66, поход в церковь 67. 

Заключение 

Такое внимание к «детскому» со стороны взрослых обеспечено видовой уникальностью 
писем как способа коммуникации. В отличие от учебных текстов, которые априори несут в себе 
подчинённое положение ребёнка-ученика в отношении взрослого-учителя, письма подразуме-
вают диалог между ребёнком и его родителем. Адресату таких детских писем важно было уви-
деть зафиксированный в тексте оттиск личности своего ребёнка, сохранить в памяти этапы его 
взросления. Детские письма, созданные взрослыми, свидетельствуют о значимости детства в 
формировании личности в большой императорской семье. Великие княжны Мария, Александра 

                                                 
58 Определить четкие даты такого возрастного перехода невозможно, но общий анализ переписки поз-

воляет заключить, что это происходило примерно в возрасте семи лет. 
59 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 3, 12. 
60 Там же. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 129. 
61 Там же. Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Л. 12. 
62 Там же. Д. 239. Л. 19.  
63 Там же. Д. 222. Л. 6. 
64 Там же. Д. 222. Л. 8; Там же. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 128.  
65 Там же. Д. 239. Л. 15. 
66 Там же. Л. 17. 
67 Там же. Д. 226. Л. 12.  
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и Елизавета прожили недолгую жизнь, возможно, поэтому оставаясь свидетельством их взрос-
ления, их ранние письма бережно хранились родителями, потому что стали памятью, коей 
они очень дорожили. Благодаря этому эти письма «дожили» до наших дней в фондах импе-
раторской семьи и сейчас дают изучать ранее неизвестные аспекты истории детства. 
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мемориальных часовен в память о спасении императорской семьи в железнодорожной катастрофе 
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локализация исследования территорией губерний Центрального Черноземья позволила установить 
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Введение 

Крушение поезда, в котором ехали император Александр III и его семья 17 октября 

1888 г., стало поводом для массового проявления в Российской Империи религиозно-пат-

риотических чувств населения, как это называлось в официальной риторике, где говорилось 

о «многочисленных благотворительных и благочестивых делах и жертвоприношениях, дол-

женствующих служить для грядущего поколения постоянным воспоминанием о дне вели-

кой милости Божией, явленной русскому народу» [Всеподданейший отчет…, 1893, с. 1]. 

Одной из форм выражения этого патриотического подъема было строительство на 

частные пожертвования зданий религиозного назначения, в первую очередь православных 

храмов и приделов к ним, колоколен, часовен. Самым многочисленным типом построенных 

зданий из числа указанных были часовни. Так, за период 1890–1893 гг. в России в память 

об этом событии было построено 72 православных храма, 14 колоколен, 14 приделов и 199 

часовен [Всеподданейший отчет…, 1893, с. 1–2].  

Часовня в ментальной картине православного человека в первую очередь являлась 

«местом памяти» о каком-либо событии личной, местной или отечественной истории. В 

здании часовни не было алтаря, и поэтому там не могли совершаться христианские таин-

ства. Богослужения осуществлялись не регулярно, обычно в определенные дни, связанные 

с практикой коммеморации значимого события для жителей населенного пункта – места 

нахождения часовни. 

История мемориальных часовен получила освещение в рамках историко-этнографи-

ческих исследований, выполненных на материале северных и северо-западных губерний 

[Пулькин, 2009; Платонов, 2011; Чернецова, 2014; Волоснов, 2015]. Исследования мемори-

альных часовен, посвященных 17 октября 1888 г., в исторической науке представлены не-

многочисленными работами. Так, Е.Д. Королева исследовала историю создания часовни во 

имя Александра Невского в городе Троицк Оренбургской губернии [Королева, 2005]. П.К. 

Соловьев детально исследовал историю создания часовни в память 17 октября в с. Балаково 

Самарской губернии: установил предысторию, персоналии меценатов и архитектора, со-

став и работу инициативной группы [Соловьев, 2019]. А.Р. Будишиным в ходе исследова-

ния практики строительства часовен в честь царских особ на территории белорусских гу-

берний Российской Империи были выявлены восемь часовен, построенных в память собы-

тия 17 октября 1888 г. в Минской, Витебской, Гродненской и Виленской губерниях [Буди-

шин, 2019]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является практика увековечивания спасения императорской 

семьи во время крушения железнодорожного поезда 17 октября 1888 г. в исторической па-

мяти жителей Центрального Черноземья. Исследуется одна из форм коммеморации – стро-

ительство мемориальных православных часовен, посвященных этому событию. Данные ме-

мориальные объекты рассматриваются как публичные «места памяти» в контексте культо-

вых традиций православия. Особую значимость исследованию мемориальных часовен при-

дает тот факт, что до настоящего времени из всех религиозных зданий часовен сохранилось 

меньше всего. Так, по данным «Единого государственного реестра объектов культурного 
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наследия народов Российской Федерации», в Центральном Черноземье на охранном учете 

состоит 13 часовен, в том числе в Белгородской области – 1, Брянской области – 4, в Кур-

ской области – 6, в Липецкой области – 1, в Орловской области – 1 [Единый…]. 

В этой связи рассмотрение этих мемориальных объектов может быть продуктивно не 

только в контексте исследования практики формирования исторической памяти о событии 

17 октября 1888 г., но и реализации целенаправленной политики забвения сведений об им-

перском периоде российской государственности. Историческое исследование мемориаль-

ных часовен является возможностью определения и реконструкции культурных форм со-

хранения сведений об эпохе Александра III в исторической памяти жителей Центрального 

Черноземья и установления континуальной преемственности в контексте исторического 

дискурса. Особую актуальность этой проблеме и значимость результатам ее исследования 

придает то, что вероятность восстановления этих часовен на основании их прежнего мемо-

риального статуса – сохранение сведений из жизни одного из российских императоров – 

ничтожна. 

Исследование осуществлялось в рамках методологического подхода memory studies и 

представляет собой попытку рассмотреть мемориальные часовни как социальные медиа-

торы культурной памяти, созданные на основе частной инициативы, осуществлявшейся в 

рамках реализации государственной политики памяти. 

Из числа конкретно-исторических методов были использованы: 

– историко-генетический, при исследовании строительства мемориальных часовен 

как элемента складывания коммеморативной практики увековечивания памяти о событии 

17 октября 1888 г. в конце XIX – начале XX в.; 

– сравнительно-исторический, при рассмотрении региональных особенностей этого 

процесса в рамках отдельных губерний Центрального Черноземья – Воронежской, Курской, 

Орловской и Тамбовской. 

Результаты и их обсуждение 

Часовня являлась традиционным христианским культовым зданием и стала частью 

православной зодческой традиции в России. Однако в начале XVIII века часовни оказались 

в фокусе пристального внимания государственной власти. Петр I указом от 25 ноября 1707 

г. приказал разобрать все имеющиеся к этому времени в строящемся Петербурге часовни, а 

их имущество передать в приходские храмы. Это решение стало определяющим в последу-

ющей политике по отношению к строительству часовен и правовым прецедентом, на кото-

рый ориентировались законодатели XVIII – первой половины XIX вв. В указе от 28 марта 

1722 г. были развернуто сформулированы претензии власти к часовням, которые «всегда 

правильным церквам препятствием бывают, ибо некоторые невежды и суеверцы не так 

имеют прилежание к церквам святым, как в часовнях; а раскольником и противному их 

мнению не малой способ есть, ибо они, по своему невежескому упрямству и умовредной 

прелести, отчуждающиеся святых церквей, могут приходить в те часовни, аки в некоторые 

свои мольбища, и отправляемую тамо, по своему суемнению, мольбу почитать за церков-

ную» [Указ «О запрещении свещевозжения…, с. 158]. И постановляющая часть этого доку-

мента была безапелляционна: новые часовни строить запрещено, существующие деревян-

ные часовни разобрать, а каменные – перепрофилировать в течение недели со дня получе-

ния этого указа, «поскольку так учинено в столице». 

В 1723 г. было запрещено строить здания – «будки» – на кладбищах для чтения Псал-

тири по усопшим. А чтецам было определено место в приделе или притворе кладбищен-

ского храма. Тем самым была пресечена практика строительства часовен на кладбищах 

[Указ «О непоставлении…, с. 216].  

В 1727 г. было разрешено восстановить закрытые часовни: «которые часовни еще не 

разобраны, а обретаются в приличных местах, таким для моления быть по-прежнему, также 
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которые и разобраны, а будут просители, чтобы их паки возобновить и взятые из тех часо-

вен святые иконы отдать» [Указ «О разрешении открыть…, с. 552]. В этом документе было 

три ключевых момента, которые легли в основу определения порядка открытия часовен в 

дальнейшем. Во-первых, определялся инициативный характер открытия часовен – «будут 

просители». Во-вторых, разрешалось открывать только православные часовни: «чтобы не 

было раскольником какого способа». В-третьих, решение вопроса об открытии часовни 

было отнесено к компетенции епархиального архиерея – «решение о построении таких ча-

совен чинить архиереям, не утруждая о том впредь Синод» [Указ «О разрешении от-

крыть…, с. 552]. 

В 1734 г. вновь было подтверждено действие петровского указа от 25 ноября 1707 г. 

о закрытии часовен: «нигде никому на новых и на старых местах, вместо старых, вновь 

часовен отнюдь не строить» [Указ «О нестроении…, с. 356]. И были определены санкции 

за самовольное строительство часовни.  

В 1769 г. было обращено внимание на запрет совершения таинства венчания в часов-

нях. Исключение могло быть сделано для конкретных случаев, но опять же по решению 

епархиального архиерея [Указ «О воспрещении…, с. 611]. 

В Уставе духовных консисторий 27 марта 1841 г. были определен порядок ремонта и 

реставрации часовен, которые являлись объектами культурного наследия. В этом доку-

менте, во-первых, был подчеркнут инициативный характер строительства часовен «из-

древле построенные благочестивым усердием православных предков». И при этом опреде-

лено ее обязательная принадлежность Церкви: «все часовни и молитвенные дома состоят в 

ведении духовного начальства и для того должны быть приписаны к монастырским или к 

приходским церквам и поручены наблюдению настоятелей или священников с церковными 

старостами». Во-вторых, были определены критерии отнесения часовни к объекту насле-

дия, в том числе – ее мемориальный характер: «часовни в честь некоторых святых икон, 

или в благочестивое воспоминание событий церковных и отечественных». В-третьих, опре-

делены виды производимых работ: «должны быть сохраняемы, а потому и возобновляемы 

быть могут». В-четвертых, разрешение на проведение ремонтных работ было отнесено к 

компетенции епархиального архиерей, за исключением столичных городов, где для это тре-

бовалась санкция императора [Устав…, с. 68].  

Кардинальные изменения в государственной политике в отношении порядка строи-

тельства православных часовен произошел во второй половине XIX в. В 1865 г. был опре-

делен новый порядок получения разрешений на строительство православных часовен. Глав-

ное в этом документе было разрешение строить новые часовни, причем не было введено 

каких-либо ограничений на определения субъекта этой инициативы. А также не был опре-

делен повод, по которому могли быть созданы новые часовни: «по достойным уважения 

причинам». Разрешение на новое строительство выдавал епархиальный архиерей, а в сто-

лице – император. К компетенции архиерея также было отнесено решение вопросов «об 

уничтожении или оставлении тех часовен, которые были построены или перестроены без 

разрешения духовного начальства» [Указ «О предоставлении…, с. 831]. Этот порядок был 

закреплен в Уставе духовных консисторий 1883 г. [Устав…, 1883, с. 25–26]. В 1883 г. было 

дано разрешение старообрядцам «исправлять и возобновлять принадлежащие им часовни и 

другие молитвенные здания» [Указ «О даровании…, с. 25–26]. 

В этой связи представляет интерес статья протоиерея К. Никольского «О часовнях», 

опубликованная в двух номерах официального синодального периодического издания 

«Церковный вестник» в 1889 г. Публикация этой статьи представляется важной вехой в 

деле включения часовни в качестве полноправного элемента в систему существующих 

культовых зданий в России, ее своеобразную реабилитацию. В первой части статьи было 

дано каноническое и историческое обоснование часовни как типа православного культо-

вого здания. Автор отсылает читателей к евангельской истории, указывая на предше-
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ственницу часовни – отдельную комнату в жилом доме, куда христианин должен был уда-

ляться для молитвы. Также приводились решения Вселенских соборов, которыми обосно-

вывается канонический характер часовенного здания. В российской истории автор нахо-

дил ранние аналогии часовне в молитвенных комнатах, которые были в домах зажиточ-

ных людей. Первая часовня на Руси, по его мнению, была построена в 1109 г. над могилой 

княжны Евпраксии в Печерском монастыре. Здание, в котором жил и совершал келейную 

молитву преподобный Сергий Радонежский, автор рассматривал как часовню, которая 

стала началом создания Троице-Сергиевой лавры.  

Начало традиции устанавливать кресты на дорогах он связывал с императором Кон-

стантином Великим, а на Руси – с Андреем Первозванным, который водрузил крест на 

месте, где позднее возник Киев и княгиней Ольга, которая устанавливала кресты на ме-

стах снесенных статуй языческих богов. Для удобства осуществления молитвы паломни-

ками кресты, установленные на дорогах, накрывали навесом и окружали стенами. И, та-

ким образом, на Руси сложился тип часовенного здания. Исторический экскурс автор за-

вершил подробным рассмотрением российского законодательства, определявшего поря-

док строительства часовен. 

Продолжение статьи с подзаголовком «Какого рода молитвословия совершаются в 

часовнях?», опубликованное в следующем номере было адресовано священнослужителям 

и носило методический характер. Автор описывал особенности богослужебной пастыр-

ской практики, связанные с часовней. Главное внимание автором было обращено на ука-

зание отличий часовни от храма. Разъяснялось, что часовня не имеет алтаря, и поэтому 

литургию там служить нельзя. В случае необходимости в часовне можно было совершать 

таинства крещения, миропомазания, причащения преждеосвященными святыми дарами, 

покаяния и елеосвящения, то есть как в любом другом гражданском общественном или 

жилом здании. Венчание в часовне допускалось только в особо отдаленных от храма насе-

ленных пунктах и только по благословению епархиального архиерея. В часовне могли 

совершаться вседневные богослужения: вечерня, повечерие, полунощница, утреня и часы 

с чином изобразительным, молебное пение, водоосвящение и панихида [Никольский, 

с. 251–254, 292–293]. 

Эволюция государственной политики в отношении строительства часовен дала свои 

результаты. Как указывает Р.Ю. Волоснов, на территории Алтая в XIX – начале XX в. 

сложились следующие типы мемориальных часовен, расположенных в сельской местно-

сти: часовни, построенные в память событий из жизни императорской семьи, в честь «чу-

десных избавлений» (от покушений и опасностей), о кончине императоров, в честь коро-

нования царствующих особ, в память трагических природных стихий и эпидемий, в честь 

различных юбилейных дат, в память визитов и посещений известных лиц, в честь увеко-

вечивания памяти различных подвижников и «богоугодивших людей» , в память трагиче-

ских событий местной истории, в память о бывших местоположениях храмов и других 

памятных мест (поклонный крест, крест-часовня) [Волоснов, с. 102–104]. 

В этой связи пристального внимания требует история мемориализации событий, свя-

занных с жизнью правящего императора и его семьи. Как удалось установить на основе 

анализа «Всеподданейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству пра-

вославного исповедания», за период с 1865 по 1914 гг. в официальной политике памяти 

сложился перечень из 16 мемориальных событий, которые были включены в церковную 

политику памяти, связанную с членами императорского дома. 

Нижняя граница была выбрана в связи с тем, что в 1865 г. было разрешено строить 

новые православные часовни. Верхняя – определялась вступлением России в мировую 

войну и в связи с этим значительными коррективами в официальной политике памяти.  

Перечень мемориальных событий, связанных с членами императорского дома и его 

главой, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Table 1 

Синхронизация мемориальных событий из жизни императорской семьи и количества часовен 

и молитвенных домов, располагавшихся в губерниях Центрального Черноземья в 1865, 1879–1914 гг. 

Synchronization of memorial events from the life of the imperial family and the number of chapels 

and prayer houses located in the provinces of the Central Chernozem region in 1865, 1879–1914 

События из жизни императорской семьи, которые подлежали 

увековечиванию 
Годы 

Количество часовен 

и молитвенных домов 

В
о
р

о
н

еж
ск

ая
 

К
у
р

ск
ая

 

О
р
л
о
в
ск

ая
 

Т
ам

б
о
в
ск

ая
 

 1865 25 – 10 8 

Покушение на жизнь Александра III 2 апреля и 19 ноября  1879 9 – 16 11 

25-летие царствования Александра II, 22 мая – смерть импера-

трицы Марии Александровны 

1880 9 – 17 11 

Убийство Александра II 1881 10 – 17 10 

 1882 16 – 17 12 

Коронация Александра III 1883 25 3 17 12 

 1884 нет сведений 

 1885 29 4 16 16 

 1886 24 4 15 16 

Чудесное спасение 17 октября 1888 25 4 15 16 

 1889 24 4 15 16 

Спасение наследника Николая Александровича в Оцу 29 ап-

реля, 25-летие со дня бракосочетания государя императора 

Александра III 

1891 23 8 26 16 

 1893 23 12 27 16 

Смерть Александра III 1894 нет сведений 

 1895 23 10 137 16 

Коронация Николая II 1896 нет сведений 

 1897 24 9 21 16 

Рождение цесаревны Марии Николаевны 1898 22 12 21 – 

Выздоровление Николая II 1900 22 12 36 8 

Рождение цесаревны Анастасии Николаевны 1901 24 26 42 35 

 1902 24 20 42 42 

 1903 21 20 42 42 

Рождение наследника цесаревича Алексея 1904 нет сведений 

 1905 24 20 42 42 

 1906 24 20 42 11 

Избавление Николая II от опасности заговора 1907 23 18 42 24 

 1908 22 8 42 29 

 1909 25 18 43 29 

 1910 43 18 51 29 

 1911 41 18 55 29 

 1912 38 18 55 29 

300-летие царствования дома Романовых 1913 41 18 57 29 

 1914 58 18 58 29 

 

Синхронистическое рассмотрение мемориальных событий и количества православ-

ных часовен и молитвенных домов является попыткой предварительного установления за-

висимости между реализацией официальной политики памяти и изменением количества 
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мемориальных объектов. Требует оговорки то обстоятельство, что в ежегодных отчетах 

обер-прокурора Синода раздельный учет часовен и молитвенных домов не осуществлялся. 

Это, безусловно, осложняет подсчет количества именно часовен. С другой стороны, строи-

тельство часовен осуществлялось в течение нескольких лет, и поэтому данные цифры не 

могут напрямую соотноситься с конкретными мемориальными событиями, которые про-

изошли в этом году. То есть время от мемориального события до освящения часовни могло 

составлять несколько лет. Однако представленные данные могут рассматриваться как ос-

нования для следующих наблюдений. 

Во-первых, отсутствует прямая зависимость между мемориальными событиями и уве-

личением количества православных часовен. То есть рост количества с 1865 г. происходил 

постепенно, без резких скачков. Это может свидетельствовать о том, что строительство ме-

мориальных часовен являлось результатом личной инициативы и не было связано с компа-

нией по реализации официальной политики памяти в отдельном регионе. Это наблюдение 

солидаризируется с результатами исследования А.Р. Будишиным строительства часовен в 

честь царских особ на территории белорусских губерний. Первые часовни, связанные с им-

ператором, на территории белорусских губерний были построены в 1867 г. Он связывает это 

с «совершенно новым, ошеломляющим для русского общественного сознания явлением, как 

покушение на жизнь монарха» в апреле 1867 г., что и стало отправной точкой и началом тра-

диции возведения памятных сооружений сакрального характера в честь царских особ. При-

чем, по его мнению, «это явление не было государственным идеологическим инструментом, 

а являлось стихийной общественной реакцией» [Будишин, c. 126–127]. 

Во-вторых, увеличение количества часовен в губерниях Центрального Черноземья на 

протяжении рассматриваемого периода происходило поступательно, и к 1914 г. количество 

часовен выросло в два-четыре раза по сравнению с 1865 г. Обращает внимание Курская 

губерния, в которой количество часовен увеличилось в двадцать раз, в связи с тем, что в 

1865 г. на территории губернии не было не одной часовни. 

В-третьих, наблюдается значительное различие в увеличении количества часовен в 

отдельных губерниях региона. Так, в 1883 г. произошло резкое увеличение количества ча-

совен Воронежской и Курской губерниях, в 1891 г. – в Курской и Орловской, в 1900 – в 

Орловской, в 1901 г. – в Курской и Тамбовской губерниях, в 1910 г. – в Воронежской и 

Орловской, в 1914 г. – в Воронежской губернии. Это наблюдение может служить подтвер-

ждением тезиса об отсутствии практики жесткой реализации государственной идеологиче-

ской политики памяти. Более того, создание мемориальных объектов было связано с мест-

ными православными традициями, и поэтому представляется продуктивным его дальней-

шее рассмотрение в микроисторическом срезе. 

В-четвертых, с известными оговорками можно утверждать, что увеличение числа ча-

совен связано с практикой увековечивания событий из жизни императора и его семьи. Об 

этом может свидетельствовать то обстоятельство, что рост количества часовен во всех гу-

берниях Центрального Черноземья начинается с 1882 г. и продолжается вплоть до начала 

Первой мировой войны. 

Мемориальные события, которые были включены в этот период в национальный ка-

лендарь памятных дат, безусловно, способствовали увеличению количества часовен, по-

скольку создавалось основание для строительства часовни для жителей всех регионов. Вне 

зависимости от установления личной мотивации инициаторов строительства эти события 

создавали общероссийский повод для строительства часовни в условиях разрешения на их 

строительство. Более того, на наш взгляд, мемориальные события, связанные с император-

ским домом, способствовали активному включению часовни в перечень религиозно значи-

мых мест для жителей Центрального Черноземья. Эти события являлись теми самыми «до-

стойными уважения причинами» из указа 1865 г., которые могли стать основаниями для 

создания православной часовни в любом населенном пункте Российской Империи и тем 

самым актуализировали практику строительства мемориальных часовен. 
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Применительно к рассматриваемому событию – чудесному спасению императора 

Александра III и его семьи в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 г. – дополни-

тельным фактором, способствовавшим строительству именно часовен, было то, что на ме-

сте крушения была построена часовня. Решение о строительстве часовни было принято на 

заседании Харьковской городской думы на следующий день после этого трагического со-

бытия – 18 октября 1888 г. Часовня во имя Нерукотворного Спаса была заложена 17 октября 

1891 г., а освящена в 1894 г. Пещерная часовня была построена на железнодорожной 

насыпи, на том месте, где находился разрушенный вагон, в котором царская семья была в 

момент крушения. На ее стене было помещено четыре мраморных доски с именами погиб-

ших в этой катастрофе [Храм…, с. 9, 10, 28]. Тем самым был создан смысловой прецедент 

в буквальном смысле мемориальной часовни, с одной стороны посвященной памяти о спа-

сении царской семьи, а с другой – о погибших в этом крушении. 

Как удалось установить, на территории Центрального Черноземья православные часовни 

в память о событиях 17 октября 1888 г. были построены в двух губерниях: Курской и Тамбов-

ской, что представлено в таблице 2 [Высочайшая благодарность…, 1889, 4, с. 36–37; Высочай-

шая благодарность…, 1889, 33, с. 315; Высочайшая благодарность…, 1890, 10, с. 67–68; Высо-

чайшая благодарность…, 1890, 18, с. 197; Высочайшая благодарность…, 1891, 37, с. 299–300; 

Высочайшая благодарность…, 1892, 11, с. 101; Высочайшая благодарность..., 1892, 34, с. 360; 

Высочайшая благодарность…, 1896, 7, с. 57; Высочайшая благодарность…, 1900, 26, с. 252]. 

Таблица 2 

Table 2 

Православные часовни, построенные в память 17 октября 1888 г. в Центральном Черноземье 

Orthodox chapels built in memory of October 17, 1888 in the Central Chernozem region 

Уезд 
Населенный  

пункт 
Год Месторасположение 

Конструк-

ция стен 

здания 

Инициатор  

строительства 

Курская губерния 

Белгородский Белгород 1889 Успенско-Николь-

ский храм 

каменное церковный староста, ку-

пец А. Нижегородцев 

Дмитриев-

ский 

слобода Михай-

ловка 

1891 Никольская церковь  каменное церковный староста, ку-

пец И.Т. Быстряков 

      

Курский слобода Ямская 1890 при ветви железной 

дороги 

каменное прихожане 

Рыльский деревня Люба-

новка 

1890 молитвенный дом деревян-

ный 

крестьянин-собственник 

И. Зубарев 

Суджанский слобода Махновка 1889   священник и прихожане 

Тимский село Кривец 1890 в 1 версте от села, на 

роднике 

 прихожане 

станция «Солн-

цево» 

1900 ж.-д. поселок  14 прихожан купеческого 

сословия (Быков, Алту-

хов, Поляков и др.) 

Тамбовская губерния 

Елатомский Сасово 1892  каменное прихожане 

Елатомский село Квасьево 1896  каменное церковный староста 

К. Черенков 

Козловский село Жидиловка 1890 близ села каменное губернский секретарь 

Л. Суховерков, прихожане 

Липецкий  село Таволжанка 1892 ж.-д. поселок Алек-

сандро-Мариинский 

 прихожане 
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Обращает внимание на себя следующее обстоятельство. Часовни были построены в 

населенных пунктах, в которых были приходские храмы. Так, в слободе Михайловке было 

три каменных храма 1753, 1774 и 1833 гг. постройки, в селе Махновка храм был построен 

в 1871 г., в селе Кривец – в 1881 г. И только в двух населенных пунктах Курской губернии – 

в слободе Ямской и станции Солнцево не было храмов на 1888 г. [Справочная книга…, 

с. 24, 74, 202, 216, 218]. Аналогичная ситуация была в Тамбовской губернии – в с. Жиди-

ловка храм был построен в 1856 г., в с. Сасово – в 1815 г., в с. в Таволжанке – в 1843 г. 

[Справочная и памятная…, с. 80, 162, 262]. В с. Квасьево была деревянная холодная цер-

ковь, и в 1908 г. там был заложен каменный храм [Историко…, с. 755]. 

Это наблюдение солидаризуется с выводом, сделанным Е.В. Платоновым на основе 

исследования часовен Тихвинского уезда Новгородской губернии о том, что «наибольшая 

концентрация часовен, как правило, наблюдается в деревнях, непосредственно примыкаю-

щих к приходской церкви» [Платонов, c. 6] 

Обращает на себя внимание история строительства часовен на железнодорожных стан-

циях. В пригородной слободе Ямской часовня была построена в 1890 г. возле железнодорож-

ной станции «Курск». Православный храм во имя иконы Богородицы «Споручница грешных» 

там был построен спустя девять лет – в 1899 г. Вокруг станции образовался железнодорожный 

поселок, в котором в 1908 г. проживало 150 человек [Справочная книга…, с. 24]. Купцы – 

жители станции «Солнцево» и соседнего села Никольского Тимского уезда Курской губернии 

в 1889 г. инициировали строительство часовни, а в 1900 г. построили. Приходской храм на 

станции – каменная Спасская церковь – был построен в 1903 г. как приписная к приходу со-

седнего села Никольское [Высочайшая благодарность…, 1889, с. 36–37; Высочайшая благо-

дарность…, 1900, с. 248–252; Справочная книга…, 1909, с. 218]. История с созданием мемо-

риальной часовни в селе Таволжанке дала название железнодорожному поселку «Александро-

Мариинский» в честь святых покровителей императора и его супруги – святого Александра 

Невского и Марии Магдалины. Этот поселок относился в 1888 г. к приходу села Таволжанки, 

а позже вошел в состав г. Грязи [Историко-статистическое…, с. 459]. В селе Сасово также 

была одноименная железнодорожная станция [Историко-статистическое…, с. 791].  

Н.И. Златоверховников указывал в 1902 г. на инициативу насельников Курской Ко-

ренной пустыни построить часовню в память 17 октября на железнодорожной станции «Ко-

ренная пустынь» [Златоверховников, с. 33]. Выбор железнодорожной станции для по-

стройки часовни в память спасения царской семьи во время крушения поезда представля-

ется обоснованной именно этим обстоятельством: профессиональной принадлежностью 

прихожан к миру железных дорог.  

Представляет интерес и комплекс мемориальных икон, которые были пожертвованы 

создателями часовен, представленный в таблице 3.  

Таблица 3 

Table 3 

Мемориальные иконы, пожертвованные в часовни их учредителями 

Memorial icons donated to the chapels by their founders 

Мемориальные иконы 
Населенный пункт,  

где размещалась часовня 

Нерукотворный образ Христа Спасителя, святых Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна, Александра Невского, Марии Магда-

лины, Николая Чудотворца 

село Махновка 

Святых Александра Невского, Марии Магдалины и святых, имена 

которых носят члены императорской семьи 

село Кривец 

Белгород 

Святых Николая Чудотворца, Осии, Андрея Критского Белгород 

Неугасимая лампада 
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Представленный перечень икон является понятным в контексте рассмотрения мемо-

риального назначения созданных часовен. Все эти иконы были связаны с членами импера-

торской семьи и произошедшим событием. Икона Спаса Нерукотворного находилась в ва-

гоне, в котором царская семья оказалась в момент крушения. Святые Александр Невский и 

Мария Магдалина являлись небесными покровителями Александра III и его супруги Марии 

Федоровны. Святитель Николай Чудотворец был покровителем путешествующих. Пророк 

Осия и преподобномученик Андрей Критский поминались Православной Церковью в день 

крушения – 17 октября. Икона Иоанна Предтечи, помещенная в часовне в селе Махновка, 

была связана с почитанием этого святого в данном населенном пункте. Приходской храм в 

этом селе был освящен во имя Иоанна Предтечи [Справочная книга…, с. 202]. 

Часовни рассматривались создателями и населением не только как мемориал, но и 

действующий культовый объект. И поэтому не только архитектурный облик часовен дол-

жен был напоминать о чудесном событии 17 октября, но совершаемые в них богослужения. 

В таблице 4 представлен перечень богослужений, которые должны были совершаться в ча-

совнях по мысли их создателей.  

Таблица 4 

Table 4 

Богослужения, которые должны были совершаться в мемориальных часовнях 

Services that were supposed to be held in memorial chapels 

Богослужение 

Населенный пункт 

Б
ел

го
р

о
д

 

К
р
и

в
ец

 

Л
ю

б
ан

о
в
к
а 

М
и

х
ай

л
о
в
к
а 

С
ас

о
в
о

 

С
о
л
н

ц
ев

о
 

Молебен благодарственный       

17 октября + +  + + + 

28 июля в день Смоленской иконы Божией Матери   +    

Молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу     +   

Всенощное бдение    +   

Панихида +   +  + 

Крестный ход  +    + 

Водоосвящение  +     

 

Ежегодно в день чудесного спасения 17 октября совершался благодарственный моле-

бен. Молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу, совершавшийся в ча-

совне села Михайловка, также можно рассматривать как благодарственный небесному по-

кровителю путешественников, по молитвам которого царская семья осталась жива. В связи 

с тем, что памятный день был посвящен железнодорожной катастрофе, в которой погибли 

люди, то ежегодно наряду с благодарственным молебном совершалась панихида. 

С местными православными традициями связано совершение молебна в день Смолен-

ской иконы Божией Матери в молитвенном доме д. Любановка и крестный ход в девятое 

воскресенье после Пасхи с освящением воды в с. Кривец, где часовня была построена на 

источнике, почитаемом его жителями.  

Заключение 

Традиция создания православных часовен претерпела различные модели отношения 

государственной власти в Российской Империи: от разрушения их зданий и прямого запрета 

на строительство новых часовен в XVIII – первой половине XIX в. до снятия всех ограниче-

ний на создание культовых зданий этого типа как для православных, так и старообрядческих 
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общин в 1865–1883 г. Во второй половине XIX века был достигнут синергийный эффект от 

двух обстоятельств, способствовавший увеличению количества часовен: во-первых, снятие 

ограничений на строительство часовен, во-вторых, складывание традиции мемориализации 

отдельных событий из жизни царской семьи и, соответственно, сохранения памяти о них в 

коммеморативной практике. Мемориальные события из жизни царской семьи, подлежавшие 

увековечиванию в официальной политике памяти, способствовали легитимации в обще-

ственном сознании практики строительства часовен как мемориальных объектов. При этом 

строительство православных мемориальных часовен носило инициативный характер. В част-

ности, об этом может свидетельствовать количество часовен и география их размещения в 

губерниях Центрального Черноземья. С созданием православных мемориальных часовен 

было связано формирование комплекса мемориальных икон, а также складывание традиции 

совершения богослужений, связанных с увековечиваемым событием.  
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Аннотация. Оригинальность художника Павла Егоровича Щербова (1866–1938) проявлялась во всех 

сферах его жизни. Так, для свадебного путешествия он выбрал далекую Японию, именно благодаря 

этой поездке Щербов стал членом-сотрудником Императорского Русского географического общества. 

Его восточные путешествия только начинают изучаться, и они представляют интерес для 

специалистов в области истории, востоковедения и искусствоведения. Исследование посвящено 

изучению свадебного путешествия четы Щербовых в Японию в 1896–1897 года на основе 

выявленного фотоальбома художника из собрания РГО и российского паспорта Павла Егоровича, 

найденного в тайнике усадьбы художника в 2022 году. В статье также проанализированы 

существующие архивные материалы и предметы из музейного собрания РФ, построен маршрут и 
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of Shcherbov as a member of the Imperial Russian Geographical Society. His oriental travels are just 
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Введение 

Павел Егорович Щербов (1866–1938) – русский карикатурист рубежа XIX–XX веков, 

который путешествовал по Востоку почти 10 лет. Щербова по праву можно назвать и этно-

графом: материалы, привозимые из путешествий, он передавал безвозмездно Император-

скому Русскому географическому обществу (ИРГО). За это он удостаивался наград, но 

именно после поездки в Японию Павел Егорович был принят в члены-сотрудники обще-

ства. В 1896 году Щербов совершил свое последнее дальнее путешествие – в Японию. 

Русские туристы получили доступ к стране восходящего солнца лишь в середине 

XIX века, количество посещавших страну русских подданных было незначительным, хотя 

со временем ситуация изменилась. Самым известным и подробно описанным путешествием 

является Восточная поездка цесаревича Николая Александровича в 1890–1891 годах. Не-

многочисленность визитов в Японию и воспоминаний о них актуализирует поездку Павла 

Егоровича Щербова. Также его художественный стиль часто вызывает ассоциацию с япон-

скими гравюрами в стиле укиё-э 68, что, несомненно, повышает актуальность изучения этой 

темы. Поездка характеризовалась как свадебное путешествие, что являлось не типичным 

выбором для конца XIX века, хотя через несколько лет британский фотограф Адольф де 

Мейер (1868–1946) после свадьбы с Ольгой Караччоло (1871–1930) также отправится в ме-

довый месяц в Японию и Гонконг [Saunders, 2018].  

Японское путешествие Щербовых не попадало в поле зрения исследователей, хотя в 

некоторых работах оно упоминается. Профессор и доктор искусствоведения Алексей Нико-

лаевич Савинов в своей монографии зафиксировал поездку Щербова в Японию, указал не-

сколько точек пребывания: Владивосток, Фузан, Кобе и Нагасаки без подробностей о марш-

руте, датах и особенностях путешествия [Савинов, 1969].  

В 2017 году вышла статья С.В. Ляшенко [Ляшенко, 2017], где фиксировался факт пу-

тешествия в Японию, отмечался открытый лист Щербова по Японии из собрания Россий-

ской национальной библиотеки, но отсутствовал его перевод, что, на наш взгляд, является 

лишь частичным введением в научный оборот источника. Данное путешествие в статье не 

являлось объектом исследования. 

В 2022 году вышло исследование А.Г. Журавлевой [Журавлева, 2022] о путешествиях 

Щербова на Кавказ и в Китай, где не затрагивалась тема поездки в Японию. 

Объекты и методы исследования 

Учитывая вышеизложенное, целью статьи является изучение особенностей поездки 

П.Е. Щербова в Японию, составление ее хронологии, выявление и введение в научный обо-

рот новых фактов и построение гипотезы относительно цели поездки.  

Объектом исследования выступает японское путешествие карикатуриста Павла Его-

ровича Щербова и его жены Анастасии Давыдовны в 1896–1897 годах, характеризуемое как 

свадебное. Методологической основой статьи являются историко-генетический метод, хро-

нологический метод и метод реконструкции, которые позволили проследить весь маршрут 

поездки, датировать ее и выявить ее особенности. В статье также использованы общенауч-

ные методы: анализ, синтез и индукция.  

                                                 
68 Укиё-э – художественный стиль в искусстве Японии периода Эдо (1603–1868). 
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Для изучения путешествия Щербова в Японию были использованы в основном архив-

ные источники и предметы из Музейного фонда Российской Федерации. К архивным источ-

никам мы относим личную переписку художника 1896–1897 годов из фондов Российского 

государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), документы биографического ха-

рактера из фондов Центрального государственного исторического архива г. Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб) и Российского государственного исторического архива (РГИА), альбом с япон-

скими фотографиями П.Е. Щербова из научного архива Русского географического общества 

(РГО). Предметы из Музейного фонда РФ представляют личные документы и фотографии 

П.Е. Щербова, а также рисунки. Учитывая художественную деятельность Павла Егоровича, 

изобразительный материал является ценным источником, в котором зафиксирована окружа-

ющая его действительность. В своих работах он соблюдал портретное сходство, придержи-

вался высокой детализации интерьеров, экстерьеров и персоналий. В работе также были ис-

пользованы исторические карты, дореволюционные периодические и справочные издания.  

Результаты и их обсуждение 

По легенде, Павел Егорович Щербов увидел Анастасию Давыдовну Дармостук на 

службе в Казанском соборе. Как на самом деле произошло их знакомство, достоверно не 

известно, о самой избраннице Павла Егоровича сохранилось мало информации. В исследо-

ваниях в основном упоминается ее имя [Савинов, 1969, с. 40; Журавлева, 2021], а ранняя 

жизнь и причины ее переезда в Петербург из Мелитополя остаются неисследованными.  

Анастасия Давыдовна 69 родилась в семье священника Давида Ивановича Дармостука. Ее 

отец на протяжении десятилетий был священнослужителем в различных городах Таврической 

губернии: Одесса [Адрес-календарь…, 1859, с. 282], Орехов [Гермоген, 1886, с. 9], Карасубазар, 

Бердянск [Перемены в составе лиц, служащих в Таврической Епархии, 1869, с. 48], Мелито-

поль; за время службы был отмечен скуфьей [Указом Святейшего Правительствующего Синода 

от 22 апреля сего года № 1022..., 1874, с. 334–335], камилавкой [Высочайшие награды, 1878, 

с. 482], наперсным крестом от Святейшего Синода и положен в сан протоирея [Награды за 

службу по духовному ведомству Министерству Нар. Просв. и за пожертвование, 1883, с. 491] 70. 

Точная дата рождения Анастасии Давыдовны неизвестна в связи с отсутствием мет-

рических книг мелитопольских церквей за 1870-е годы. В одной записи без сносок на ис-

точники, сделанной сотрудниками Музея-усадьбы П.Е. Щербова в советские годы, фигури-

рует дата 20 апреля 1877 года 71. Но эта дата вступает в противоречие с записью о браке в 

метрической книге, где указано, что на момент венчания в 1896 году Анастасии Давыдовне 

было 24 года 72. Исходя из этого и учитывая, что на данный момент отсутствуют какие-либо 

другие источники, мы предлагаем принять датой ее рождения 20 апреля 1872 года.  

Анастасия Давыдовна жила с отцом в Мелитополе до самой его смерти 11 сентября 

1893 года 73. Относительно ее матери вопрос открытый, в записях о рождении старших бра-

тьев в 1860-е годы матерью указана Екатерина Яковлевна, вероятно, она являлась и матерью 

Анастасии Давыдовны. 

Детей в семье Давида Ивановича было много, один из старших братьев Анастасии Давы-

довны, Александр, был приписан к Корпусу военных топографов, чей штаб располагался в Пе-

тербурге. Именно к нему она и переехала после смерти отца. Александр Давидович служил в 

                                                 
69  Несмотря на то, что в большинстве источников имя ее отца писалось как «Давид», в XX веке 

укоренилось написание отчества как «Давыдовна». 
70 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Фотография. Протоиерей Давид Иванович 

Дармостук – отец Щербовой А.Д. ГКМ КП-10363 V-3780. 
71 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Папка с документами. Материалы из архивов 

и выписки из книг о П.Е. Щербове. ГКМ НВФ-1882. 
72  Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 19. 

Оп. 127. Д. 516. Л. 317 об. – 318. 
73 Все даты в статье приведены по старому стилю. 
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Корпусе военных топографов с 18 сентября 1892 по 16 мая 1895, после чего, согласно его по-

служному списку, был уволен в запас армейской пехоты 74, после увольнения Александр Дави-

дович продолжал жить в Петербурге. Интересной деталью является то, что Александр Давидо-

вич учился в Академии Художеств с 1883 по 1886 год, поступил по отделению живописи и 

почти сразу же подал прошение на медальерное отделение со стипендией Монетного двора. 

Согласно его личному делу, в Академии Художеств он проучился всего лишь один год, в апреле 

1884 года он подал прошение на отпуск по болезни и вернулся в Мелитополь. Из-за состояния 

здоровья он не смог вернуться в Академию и в апреле 1886 года направил в Академию Худо-

жеств просьбу об отчислении 75. Отметим, что с Павлом Егоровичем они в этот период не могли 

познакомиться, так как карикатурист подал прошение на поступление в Академию Художеств 

только летом 1886 года 76. Однако Александр Давидович, прибыв в Петербург в Корпус воен-

ных топографов в октябре 1892 года, вновь подал прошение в Академию Художеств допустить 

его к экзаменам для поступления вольнослушателем 77. Вероятно, просьба не была удовлетво-

рена, поскольку никаких документов далее в личном деле нет. Но его стремление к искусству и 

нахождение Александра Давидовича в Петербурге могло способствовать случайному знаком-

ству с Павлом Егоровичем на художественных встречах или в так называемых «кружках». Это, 

однако, не исключает возможности знакомства Павла Егоровича и Анастасии Давыдовны 

именно на службе в Казанском соборе. Вышеизложенное делает очевидным, что встреча буду-

щей четы Щербовых произошла прямо или косвенно благодаря Александру Давидовичу.  

Анастасия Давыдовна и Павел Егорович обвенчались в Петербурге в соборе Святого 

апостола Андрея Первозванного 15 мая 1896 года, оба первым браком. Поручителями по же-

ниху выступили личный почетный гражданин Николай Андреевич Шперман и потомствен-

ный дворянин Александр Викторович Благовещенский, а по невесте – ее родной брат, пору-

чик запаса Александр Давидович Дармостук, и студент Санкт-Петербургского университета 

Карл Густавович фон Бодутен 78. Свое венчание художник отразил в небольшой карикатуре 79 

(рис.). Благодаря ей нам удалось установить дополнительные сведения. На карикатуре проис-

ходит шествие вокруг аналоя: впереди священник Александр Предтеченский, за ним идут 

Анастасия Давыдовна в светлом платье и Павел Егорович в клетчатом пиджаке и брюках в 

полоску, над женихом держит венец Стефан Никодимович Силиванович, а над невестой – 

предположительно, Карл Густавович фон Бодутен 80. Слева от аналоя стоят со свечами Мария 

Давидовна, старшая сестра невесты, Александр Давидович и неустановленное лицо.  

Запись о венчании подтверждает и бессрочный вид на жительство (далее – паспортная 

книжка), принадлежащий дворянину Павлу Егоровичу Щербову, обнаруженный в тайнике 

усадьбы в 2022 г., в котором стоит отметка о венчании с печатью собора 81. После церемонии 

Щербовы отправились в свадебное путешествие в загадочную Японию.  

Путь через Российскую империю был долгим и трудным. Но Павел Егорович был 

опытным путешественником, и всего за 5 лет до этой поездки, он преодолел почти всю 

страну, добравшись до города Верного, откуда отправился в путешествие по провинции 

Синьцзян [Журавлева, 2022]. 

                                                 
74 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 409. Оп. 1. Д. 18408. Л. 2–3. 
75 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 789. Оп. 11. 1883 г. Д. 127. Л. 1, 7–9, 

12, 19, 28, 32, 37, 43. 
76 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1886 г. Д. 140. Л. 2. 
77 РГИА Ф. 789. Оп. 11 1883 г. Д. 127. Л. 49. 
78 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 516. Л. 317 об. – 318. 
79  Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Слайд с карикатуры П.Е. Щербова. 

Венчание. ГКМ НВФ-1744/17. 
80 Атрибутирован по портретному сходству с фотографией брата; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 43051. Л. 1.  
81  Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Бессрочный вид на жительство 

П.Е. Щербова, № 19790, № д. 13346/83. ГКМ КП-13534 III-5577. 
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П.Е. Щербов. Венчание. 1896. 

Музей-усадьба П.Е. Щербова. Слайд с карикатуры П.Е. Щербова. НВФ-1744/17 

P.E. Shcherbov. The wedding. 1896. 

Museum-estate of P.E. Shcherbov. Slide from P.E. Shcherbov's caricature. NVF-1744/17 

 

Согласно его паспортной книжке, уже 18 мая 1896 года Щербов зарегистрировался в Ка-

зани. Учитывая, что еще 15 мая происходило венчание в Петербурге, то время в пути составило 

2–3 дня. Соответственно, до Казани они добрались на поезде из Санкт-Петербурга через Москву 

[Карта пароходных сообщений…, 1896]. Далее молодожены проследовали на почтовых лошадях 

до Перми, где 24 мая 1896 года столоначальником Пермского городского полицейского управле-

ния сделана отметка о прибытии 82. Из Казани в Пермь не проходила железная дорога, единствен-

ный путь пролегал по Сибирскому тракту по участку Казань – Малмыж – Дебёсы – Оханск – 

Пермь и составлял примерно 573 версты (около 611 км) [Карта пароходных сообщений…, 1896]. 

Из письма художника Александра Григорьевича Орлова к Щербову известно, что Па-

вел Егорович направил Орлову письмо из Екатеринбурга, которое последний благополучно 

получил 83. Скорее всего, из Перми Щербовы добрались до Екатеринбурга на поезде.  

Следующей остановкой молодоженов, согласно паспорту, был Томск. Если бы они от-

правились в путешествие в конце 1896 года, то из Перми они могли проехать на поезде до 

самого Томска, но учитывая, что они прибыли в Томск 17 июня 1896 года 84, то им пришлось 

ехать на перекладных. 

Соответственно, добравшись из Перми до Екатеринбурга, Щербовы пересели на поезд 

до Челябинска. На этом участке уже было проложено железнодорожное полотно: временные 

и рабочие поезда двигались по маршруту с 1 декабря 1895 года [Первый поезд, 1896, с. 76–

77]. Согласно расписанию пассажирских поездов, движение из Екатеринбурга в Челябинск 

происходило по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 00:01 минуту, время в 

пути составляло 20 часов 25 минут. Цена билета проезда I классом составляла 8 р. 82 коп., II 

классом – 6 р. 57 коп., III классом – 3 р. 33 коп., IV классом – 1 р. 80 коп., багаж – 36 коп. за 

каждый пуд [Движение пассажирских поездов..., 1896, с. 433]. От Челябинска в сторону Том-

ска можно было уехать по Средне-Сибирской железной дороге, конечной станцией в июне 

                                                 
82 Там же. 
83 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 925. Оп. 1. Д. 70. Л. 2. 
84  Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Бессрочный вид на жительство 

П.Е. Щербова, № 19790, № д. 13346/83. ГКМ КП-13534 III-5577. 
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1896 года была станция Болотное (от Томска 73 ¾ версты, ~79 км), время в пути 64 часа 09 минут 

[Средне-Сибирская железная дорога, 1896, с. 2]. Сама станция Томск была открыта для времен-

ного движения всего через несколько дней после прибытия Щербовых – 22 июля 1896 года 

[Встреча первого поезда с томской ветви, 1896, с. 2]. Из Болотного в Томск они добрались на 

почтовых лошадях, цена которых составляла по 1 ½ коп. за версту и лошадь [Гурьев, 1896, с. 15].   

К сожалению, следующая запись в паспортной книжке фиксирует регистрацию Щер-

бова 17 июля 1897 года в Санкт-Петербурге по адресу Васильевский остров, Тучкова наб., 

д. 12 85. Можно сделать вывод, что регистрации проставлялись лишь в городах, где Щер-

бовы останавливались на какое-то время, чтобы ознакомиться с городом и окрестностями 

или встретится с кем-то. Все прочие остановки, которые должны были быть, расцениваются 

нами как ночевки по пути.  

После Томска единственным путем был Большой Сибирский тракт, который проходил до 

Владивостока. По маршруту было достаточно городов и станций, первым из них после Томска 

являлся Красноярск, дорога к которому пролегала по гористой местности. В Путеводителе по 

Сибири и Туркестану отмечено, что эта дорога пролегала по двум губерниям, Томская часть 

дороги находилась в печальном состоянии, грязная и разбитая, а Енисейская – наоборот, была 

в прекрасном состоянии. Особо отмечено, что в Томской губернии нередко срезали задние че-

моданы [Гурьев, 1896, с. 11–12].  Следующий участок с неплохим дорожным покрытием от 

Красноярска через Тулун до Иркутска также проходил по гористой местности. В Иркутске было 

два тракта: зимний через озеро Байкал и летний – в обход него, оба сходились на станции Мы-

совская. От Мысовской Щербовы проследовали по маршруту Верхнеудинск –Чита – Сретенск – 

Хабаровск – Иман. Причем между Сретенском и Хабаровском летом движение проходило на 

пароходах, а зимой – по льду, как и на участке Хабаровск – Иман [Гурьев, 1896. С. 12–15]. 

Иман являлся начальной станцией Южно-Уссурийской железной дороги, откуда 

можно было доехать на поезде до Владивостока.  

В собрании Музея изобразительных искусств Республики Татарстан хранится альбом с 

набросками П.Е. Щербова. В альбоме сделано 20 рисунков, все они тематически связаны с до-

рогой: поездами, почтовыми лошадями, кораблями и пассажирами, и, исходя из сюжетов, пей-

зажей и надписей, можно однозначно утверждать, что в нем отражены путевые наброски до-

роги Щербовых в Японию. Во-первых, на листе № 17 86 изображена лодка, в которой сидят 

четыре человека и гребец азиатской внешности с желтой кожей и узким разрезом глаз. При де-

тальном рассмотрении заметно, что рисунок является продолжением работы «Прибытие семьи 

Щербовых во Владивосток» (далее – «Прибытие») из собрания Русского музея 87. Трое персо-

нажей с «Прибытия» сидят в лодке, а именно: Щербовы и начальник станции. Щербов в той же 

шляпе, что и на «Прибытии», перед ним сидит начальник станции с длинными усами светлого 

цвета, прямым носом и массивными щеками в том же форменном пальто. Напротив начальника 

сидит неустановленная женщина, которой не было на «Прибытии», а вот за ней еле видна ха-

рактерная черная кичка Анастасии Давыдовны. Здесь же видно и ее клетчатую накидку с ка-

пюшоном, в которой Щербова изображена на рисунке «Прибытие». Мы однозначно знаем, что 

единственное дальнее путешествие с женой на Восток Щербов совершил в 1896 году после 

свадьбы, а также достоверно известна атрибуция работы «Прибытие», что она отражает именно 

путь в Японию. Во-вторых, отметим лист № 16 с изображением рикши 88, что свойственно как 

Китаю, так и Японии. В-третьих, что особенно важно для дальнейшего хода исследования, на 

                                                 
85 Там же. 
86 Государственный музей изобразительного искусства Татарстана. Щербов П.Г. Рисунок. Лист № 17. 

В лодке между двумя утюгами. Из альбома карикатур. ГМИИРТ КП-10745/17 Р-646. 
87 Государственный Русский музей. Щербов П.Е. Прибытие Щербовых во Владивосток. Шарж. КП-

1927-60/23 Р-35900. 
88 Государственный музей изобразительного искусства Татарстана. Щербов П.Г. Рисунок. Лист № 16. 

Рикши. Из альбома карикатур. ГМИИРТ КП-10745/16 Р-645. 
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листе № 8 изображена карикатура на Южно-Уссурийскую железную дорогу 89, по которой и 

добирались к Владивостоку Щербов с женой.  

Мы хотели бы остановиться на ней подробнее. Карикатура изображает начальника 

Южно-Уссурийской железной дороги полковника Дмитрия Леонидовича Хорвата (1858–1937) 

с хлыстом, перед ним ходит на руках предположительно Сергей Александрович Гарфильд (Га-

рин после 1917; 1873–1927). На стене висит желтый плакат с заголовком «Циркъ Ю. Уссури» 

между словами заголовка изображен черный паровоз. Чуть ниже текст «Полковник Хорват вы-

ведет на свободе дрессированного мистера Гарфильда». Эта карикатура позволяет утверждать, 

что Щербовы проследовали по Южно-Уссурийской ж/д от Имана до Владивостока.  

Следующей точкой путешественников был Владивосток, это подтверждает не только 

вышеописанная карикатура «Прибытие», но и письма друзей художника – А.А. Чикина и 

А.Г. Орлова, где идет речь о пребывании Щербовых во Владивостоке 90, 91. 

Из Владивостока Павел Егорович с женой отправились в Гензан (совр. г. Вонсан, 

КНДР) пароходом. На это указывает статья А.А. Чикина во «Всемирной иллюстрации» [Чи-

кин,1897, с. 485–487], Щербов отправил свои фотографии Кореи другу, который по просьбе 

издательства отрисовал их и написал короткую заметку «Гензанъ и Фузанъ». Отправку фо-

тографий подтверждает письмо от 28 декабря 1897 года, где Чикин сообщает, что «фотогра-

фии Фузана получил» 92. В журнальной заметке рассказано о регулярном сообщении между 

Владивостоком, Гензаном, Японией и Чифу (совр. г. Яньтай, КНР), которое осуществлялось 

японской пароходной компанией «Нипон-Юзен-Койта» (совр. анг. Nippon Yusen Kabushiki 

Kaisha) и русской «Шевелёв и Ко». Статья сопровождалась иллюстрациями Чикина с по-

метками «С фотографий П.Г. Щербова», два снимка показывают загрузку пароходов в порту 

Гензана и в порту Фузана. Это указывает, что Павел Егорович был в обоих портах и просле-

довал пароходом по маршруту Владивосток – Гензан – Фузан – Кобе.  

Статья Чикина содержит подробности о Гензане, скорее всего о них ему рассказывал 

в письмах Щербов; к сожалению, эти письма либо не сохранились, либо не выявлены. Павел 

Егорович увидел Гензан довольно маленьким городом, где насчитывалось около 30 торго-

вых домов, в порту располагалась гостиница и таможня. Несмотря на активную торговлю, 

в городе проживало всего около 40 европейцев. Отталкиваясь от снимков в статье, Щербов 

осмотрел город и запечатлел интересные и колоритные для него пейзажи: вход в Гензанскую 

бухту, улочки Гензана, переносные лавочки, навьюченных быков, полицейский дом, мо-

лельню, японский поселок близ Гензана [Чикин, 1897, с. 485–487]. Не обошел он стороной 

и корейских женщин в национальном костюме ханбок, в то время довольно специфичном 

для русского и европейского взора. Ханбок состоит из длинной юбки чхима и кофты чогори, 

в конце XIX века чогори имела самую короткую длину и оголяла грудь. С началом XX века 

чогори стала удлиняться, и в современном мире костюм ханбок является закрытым и соот-

ветствует нормам общественной морали. 

После Гензана Щербовы отплыли в Фузан (совр. Пусан, Республика Корея). Фузан 

несильно отличался по колориту от Гензана, но производил впечатление более крупного и 

оживленного города. В самом Фузане проживало около 2 000 человек, а население располо-

женного рядом японского поселка составляло примерно 5 000 человек. Японский посёлок 

содержался чище, освещался керосиновыми фонарями и имел подвод воды с гор. Справа от 

него на горе располагалось японское кладбище, отличающееся чистотой и обилием цветни-

ков, которое Щербов посетил и запечатлел на снимке. Статья проиллюстрирована и видами 

Фузана: городскими пейзажами, улицами и типажами местных жителей. 

                                                 
89 Государственный музей изобразительного искусства Татарстана. Щербов П.Г. Рисунок. Лист № 8. 

Полковник Хорват выведет на свободе дрессированного мистера Гарфильда. Из альбома карикатур. ГМИИРТ 

КП-10745/8 Р-637. 
90 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 96. Л. 3, 7 об. 
91 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 70. Л. 1 об. 
92 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 96. Л. 7. 
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Оставив Корею позади, Щербовы прибыли в страну восходящего солнца. В городе Кобе 

молодожены получили разрешение на поездки по внутренним районам империи сроком на 6 

месяцев. Оригинал разрешения составлен на японском языке и подписан губернатором пре-

фектуры Хёго Суфу Кохэй 93 31 октября 29 года Мэйдзи (1896) 94, 95. В этом же разрешении 

указано, что Щербовы остановились в отеле Дзютэй, г. Кобе, Японская империя.  

Александр Григорьевич Орлов в письме к Щербову представлял «их [Щербовых] 

жизнь в Кобе в стиле прерафаэлистов 96 или чуть раньше», а также сравнивал их со «святым 

семейством, только Иосиф, пожалуй, много курит, вместо того чтобы заниматься столярным 

ремеслом» 97 . Идеологией художественного течения прерафаэлитов была борьба против 

условностей, академизма и подражания классическим образцам, что вполне укладывается 

и в художественную позицию самого Щербова, хотя, естественно, его стиль и работы не 

имеют отношения к прерафаэлитам. Интересно и сравнение Щербовых со «святым семей-

ством», что, возможно, является отсылкой к работе одного из главных представителей этого 

течения Джона Эверетта Милле «Христос в родительском доме» (1850, Британская галерея 

Тейт, Лондон, Великобритания), где Иосиф занят работой за плотницким столом.  

Из этого же письма известно, что Анастасия Давыдовна проводила время за шитьем 98. 

Орлов зафиксировал и настроение Щербова, оно характеризовалось падением духа, упоми-

нанием смерти и «нытьем», все это вызывало беспокойство у Орлова. В свою очередь, он 

советовал поправлять нервы и волновался, что же будет с Павлом Егоровичем в Петербурге 99.  

Павел Егорович со времен Академии Художеств увлекался фотографией и всегда брал 

в поездки свой Kodak, Япония не стала исключением. Альбом с японскими снимками сохра-

нился и сейчас хранится в научном архиве РГО, но без атрибуции, что он выполнен и передан 

Щербовым. После его изучения мы однозначно утверждаем, что это альбом, переданный ху-

дожником в РГО. Во-первых, на его форзаце проставлен штамп о поступлении в Император-

ское Русское географическое общество (ИРГО) от 15 января 1898 года 100, всего за 2,5 месяца 

до официальной благодарности. После возвращения Павел Егорович оформил привезенные 

им японские фотографии в альбом и передал его Императорскому Русскому Географическому 

обществу. После чего 3 марта 1898 года Совет ИРГО направил Его Высокородию Павлу Ге-

оргиевичу Щербову официальное письмо № 619 с благодарностями за передачу в дар альбома 

с фотографиями видов и типов Японии (количеством около 350 шт.) и дипломом на звание 

члена-сотрудника Императорского Русского Географического Общества с личной подписью 

Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского 101 . Во-вторых, на трех снимках 102  изображена 

жена художника – Анастасия Давыдовна Щербова, в-третьих, в альбоме часть фотографий 

подписана рукой художника, в-четвертых, места съемок не противоречат известным докумен-

там и фактам о пребывании Щербовых в Японии. И последний косвенный факт – в архиве 

больше нет других фотоальбомов из Японии, а поскольку мы знаем, что Щербов передавал 

альбом, то этот факт тоже трактуется нами в пользу принадлежности альбома Щербову. 

                                                 
93 Суфу Кохэй (1851–1921) возглавлял префектуру Хёго с 1891–1897. 
94 Перевод с японского языка выполнен старшим научным сотрудником ИВР РАН, канд. ист. наук 

Василием Владимировичем Щепкиным. 
95 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Ксерокопия с оригинала открытого листа 

(пропуска) по Японии П.Е. Щербова. ГКМ КП-10984 III-4462. 
96 Печатается по письму, с ошибкой. 
97 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 70. Л. 3. 
98 Там же. Л. 3. 
99 Там же. Л. 3 об. 
100 Научный архив Русского географического общества (НА РГО). Ф. 95. Оп. 1. Д. 12. 
101 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Документ. Ксерокопия с оригинала письма 

№ 619 Семенова-Тян-Шанского П.Е. Щербову. ГКМ КП-10983 III-4461. 
102 НА РГО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 12. Л. 61, 146. 
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На данный момент внутри альбома 346 фотографий, из которых 73 выполнены лично 

Павлом Егоровичем Щербовым. Остальные снимки представляют из себя сувенирные фото-

графии японского фотографа Кусакабэ Кимбэй (1841–1932/4). Фотографии Щербова и Кимбэй 

перемежаются, поскольку альбом составлен с учетом географии, все снимки, относящиеся к 

одной местности, Щербов старался расположить рядом. Основываясь на фотографиях, сде-

ланных именно Павлом Щербовым, нам удалось установить, где побывали молодожены.  

Прибыв в Кобе, Щербовы задержались там надолго, о чем свидетельствует обширное 

количество снимков городской жизни Кобе и ближайших буддийских храмов. Сложно ска-

зать, интересовался Павел Егорович самим религиозно-философским течением буддизма 

или же характерной для них архитектурой, нетипичной для Российской империи, но пред-

полагаем, что его привлекала совокупность этих вещей.  

В Кобе молодая семья посетила три буддийских храма. Один из них – храм Майазан 

Тэндзе-дзи (утрачен в 1975 г., восстановлен севернее и выше изначального места). Храм 

посвящен Майе, матери Будды, располагался на горе в префектуре Хёго. В англоязычной 

литературе известен как Лунный храм в связи с ежегодным фестивалем луны, во время ко-

торого прихожане поднимались в горный храм именно ночью. Щербов сделал 5 снимков 103, 

где запечатлел лестницы, ведущие в храм, типичные бронзовые и каменные фонари, камен-

ные столбики-указатели с иероглифами и сам храм на вершине. 

К достопримечательностям буддийских храмов Японии относятся Дайбуцу – огром-

ные статуи Будды, являющиеся национальным достоянием Японии, хотя часть из них утра-

чена. Щербовы запечатлели целый ряд подобных статуй в храмах, в том числе в Кобе: брон-

зового Дайбуцу Амида (утрачен в 1945 г.) в храме Синко-дзи 104 и Дайбуцу Хёго (утрачен в 

1944 г., восстановлен в 1991 г.) в храме Нофуку-дзи 105. 

В храме Нофуку-дзи Щербов запечатлел и могилу японского политика и полководца 

Тайра-но Киёмори (1118–1181). Обелиск на могиле представлял из себя тринадцатиярусную 

каменную пагоду, вокруг которой расположены каменные фонари и ограда 106.  

Внимание художника привлек и синтоистский храм Икута в Кобе, который запечатлен на 

одной из фотографий 107.  Считается, что храм основан императрицей Дзингу в начале III в. 

н. э., но историки подвергают сомнению реальное существование императрицы, считая ее ле-

гендой и собирательным образом, в связи с чем датировка постройки храма является условной. 

Известно и о восхождении Щербова на небольшую гору Футатаби в Кобе, недалеко 

от которой расположены водопады Нунобики. При восхождении Щербов сделал ряд сним-

ков с заснеженными пейзажами 108, а фотография водопадов в альбоме – сувенирная, вы-

полнена Кусакабэ Кимбэй 109. Мы склоняемся к тому, что Анастасия Давыдовна не сопро-

вождала художника на Футатаби, но исключить этот факт полностью мы не можем.  Спут-

ником художника в этом восхождении стал некий мужчина европейской внешности. На од-

ном изображении он снят крупным планом на фоне малой кумирни (дзиндзя) в горной мест-

ности 110  с подписью от руки на русском: «Футатаби».  Относительно мужчины можно 

предположить, что он из четы «английских знакомых» Щербова, которых упоминал в своей 

монографии А.Н. Савинов [Савинов, 1969, с. 40]. Алексей Николаевич ссылался на карика-

туру из личного собрания Федора Федоровича Беренштама, архитектора и сына близкого 

друга Щербова – Федора Густавовича Беренштама. Установить, где сейчас находятся эта 

карикатура, не удалось. «Англичане» встречаются еще дважды на снимках из Киото.  

                                                 
103 Там же. Л. 112–114. 
104 Там же. Л. 115. 
105 Там же. Л. 117. 
106 Там же. Л. 115. 
107 Там же. Л. 99. 
108 Там же. Л. 107–110. 
109 Там же. Л. 106. 
110 Там же. Л. 109. 
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На одном из фото этот мужчина стоит в отдалении на фоне храма 111. Предположительно, 
это храм из комплекса Фусими Инари-тайся, так как на переднем плане стоит указатель с япон-
скими иероглифами, где указано, что храм построен в середине октября 17-го периода Мейдзи 
(1884). Павел Егорович, пребывая в Киото, сделал целый ряд снимков этого храмового ком-
плекса. Фусими-Инари-тайся является главным храмом богини Инари и расположен в районе 
Фусими в городе Киото. Самые старые постройки храма датируются 711 годом, комплекс пе-
рестраивался и видоизменялся несколько раз. В альбом вклеено 9 фотографий 112, сделанных 
художником здесь: статуи японской лисички-кицунэ у ворот храма, начало коридора из торий, 
общие виды и посетители храма. Особенно любопытен снимок стоящей Анастасии Давыдовны 
у подножья лестницы хайдэна 113 храма Фусими Инари. На этом же снимке на верху ступеней 
стоят ранее упомянутый мужчина и женщина, одетая на европейский манер. 

Дальше Щербовы продолжили свое путешествие на восток острова. Перед отъездом с вок-
зала Киото они посетили находящийся рядом с ним храм Хигаси Хоган-дзи 114. Храм несколько 
раз за свою историю сгорал дотла и после восстанавливался, за год до приезда Щербовых закон-
чилось очередное восстановление храма после пожара, были открыты зал Гоэйдо и зал Амида, 
остальные здания были восстановлены лишь в 1911 году. Их следующей остановкой стал город 
Оцу, местная железнодорожная станция примыкала к живописному озеру Бива. Павел Егорович 
запечатлел на снимке и саму станцию Оцу, и окрестности, в том числе мост Карахаши через реку 
Сета 115.  Судя по снимкам, они провели какое-то время здесь, либо в ожидании поезда в сторону 
Камакуры, либо вышли специально для осмотра достопримечательностей. 

Относительно пребывания в Камакуре, относящейся к префектуре Канагава, установ-
лено, что Щербовы посетили храм Котоку-ин школы дзёдо 116. Этот храм известен своей 
бронзовой статуей амитабхи Будды, так называемой Дайбуцу Камакура.  Статуя попала в 
объектив Павла Егоровича дважды, причем на одном из изображений Анастасия Давыдовна 
внимательно рассматривает статую. Сохранился и снимок, где Анастасия Давыдовна удаля-
ется от храма по главной дороге.  

Ранее мы уже фиксировали, что в альбоме фотографии расположены в географическом 
порядке, а сами снимки Щербова и Кусакабэ Кимбей перемежаются. Мы обратили внима-
ние, что в альбоме снимки только нескольких конкретных городов: Токио, Йокогамы, Кама-
кура, Оцу, Киото, Осаки и Кобе. Отметим факт, что в альбоме нет фотографий Щербова из 
Токио, Йокогамы и Осаки, виды этих городов представлены только снимками Кусакабэ 
Кимбей. Хотя два кадра Павла Егоровича соседствуют с портретами императорской семьи 
и видами Токио. Места съемки установить не удалось, но, учитывая их соседство с Токио, 
возможно, они сделаны именно там. Выше озвученное натолкнуло нас на мысль, что Щер-
бов покупал лишь фотографии тех городов, в которых был. Все изображенные города скла-
дываются в стройный маршрут от Кобе до Токио: Кобе – Осака – Киото – Оцу – Камакура – 
Иокогама – Токио. Относительно отсутствия снимков Токио, Йокогамы и Осаки предпола-
гаем, что пленка могла быть повреждена или фотографии не вышли, тем более у Павла Его-
ровича уже случалось подобное в путешествии по Африке в 1888 117. 

Также Савинов упоминает, что Щербовы посетили Нагасаки [Савинов, 1969, с. 40], но 
документов, подтверждающих данный факт, не обнаружено. Нередко Савинов черпал инфор-
мацию из личных бесед с теми, кто еще помнил Щербова, сразу после упоминания Нагасаки, 
в тексте идет отсылка к карикатурам из собрания Ф.Ф. Береншама (упоминалось ранее), воз-
можно, именно от него он узнал о пребывании Щербовых в Нагасаки.  В альбоме отсутствуют 
и виды Нагасаки, хотя в Японии в то время продавались снимки с его пейзажами. Это кос-
венно подтверждает высказанную выше гипотезу о наличии в альбоме снимков только тех 

                                                 
111 Там же. Л. 110. 
112 Там же. Л. 61–62, 110. 
113 Зал для молящихся в синтоистских храмовых комплексах. 
114 Там же. Л. 151. 
115 Там же. Л. 151. 
116 Там же. Л. 146. 
117 Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Воспоминания Чикина. ГКМ КП-10520 III-4189. 
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мест, где Щербовы побывали.  В дополнение отметим, что Нагасаки расположен на острове 
Кюсю, в то время как все остальные упомянутые города находятся на острове Хонсю.  

Основываясь на снимках из альбома, можно сказать, что Щербова интересовали до-

стопримечательности, культура и быт японцев. Множество снимков фиксирует улочки раз-

личных японских городов, торговые лавки, например, японского пива Asahi, местное насе-

ление: коробейников, носильщиков, продавцов цветов, японок, особенности культуры – 

одежду, прически, оригами, игры детей, интерьеры домов. Присутствуют и пейзажи гор, а 

11 фотографий Щербова изображают корабли и японские лодки в бухте. Установить точные 

места съемки некоторых фотографий затруднительно, так как строения типичны и не имеют 

характерных элементов привязки. Однако на одном из снимков на здании висит табличка на 

английском языке «Kobe Bazar», что отсылает к рынку в Кобе. 

Виза Щербовых была открыта на 6 месяцев и заканчивалась к маю 1897 г. Возможно, Щер-

бовы продлили бы ее и задержались в Японии, если бы не финансовый вопрос. Он проходил 

красной линией через все письма Орлова и Чикина в период пребывания Щербовых в Японии.  

Осенью 1896 года Александр Андреевич Чикин пытался получить деньги в банке, но у 

него отсутствовали расписки. Мы считаем, что речь идет о счетах Щербова, с которых Чикину 

не удалось снять деньги для пересылки художнику.  По просьбе Павла Егоровича, Чикин свя-

зывался с его младшей сестрой Екатериной Георгиевной 118 по поводу высылки 1 500 рублей. 

Из контекста писем становится понятно, что сестра была должна брату деньги, причина долга 

не уточнялась. Но Екатерина не спешила их отдавать и сообщала, что денег у нее нет, взаймы 

больше 100 рублей ей не давали, рассчитывала занять их у одного богатого еврея, который на 

момент переписки уехал. В итоге сестра перестала отвечать на письма Чикина 119, 120.  

24 декабря 1896 года Орлов писал, что Щербов в положении «Турецкого святого», и пред-

лагал деньги на обратный проезд в Петербург в связи с тем, что Чикину не удалось нигде их до-

стать 121. Характеристика Щербова отсылает к фразеологизму «Гол, как турецкий святой», то есть 

бедствует и ничего не имеет [Михильсон, 1912, с. 159]. Исходя из вышесказанного, мы делаем 

вывод, что Павел Егорович не рассчитал необходимую сумму на поездку и заранее не позабо-

тился о возможности снять с его счетов деньги, что привело его в затруднительное положение. 

30 января 1897 года Чикин выслал 100 фунтов стерлингов, которые ему передал Ор-

лов 122. Александр Григорьевич купил 100 фунтов за 945 р. 50 коп. и заплатил 85 коп. по-

шлины в Государственный банк 123, то есть в конце января 1897 года курс валют составлял 

примерно 9,5 рублей за 1 фунт стерлингов. Скорее всего, деньги Щербов получил только в 

конце марта – начале апреля, поскольку друзья жаловались в письмах, что в Японию письма 

идут по два месяца. Мы считаем, что на эти деньги были куплены обратные билеты.   

Павел Егорович и Анастасия Давыдовна возвращались домой пароходом, поскольку 

Чикин советовал выбрать пароход, который не заходит в Индийские порты в связи с проис-

ходившей там эпидемией бубонной чумы 124 . Друзья рассчитывали увидеть Щербовых в 

конце апреля – начале мая уже в Петербурге, но, исходя из штампов в паспортной книжке, 

Щербовы вернулись домой лишь к середине июля 125. 

                                                 
118 В метрической записи отец художника записан как Егор Васильевич, а у его младшей сестры – как 

Георгий Васильевич. Иногда в документах, в обращениях и у самого художника указано отчество Георгиевич, 

но чаще использовалось отчество Егорович. Егор является фонетическим вариантом имени Георгий. 
119 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 96. Л. 3 – 3 об., 7. 
120 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 70. Л. 2 об. 
121 Там же. Л. 2 об. 
122 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 96. Л. 9. 
123 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 70. Л. 4. 
124 РГАЛИ Ф. 925. Оп. 1. Д. 96. Л. 9. 
125  Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Бессрочный вид на жительство 

П.Е. Щербова, № 19790, № д.13346/83. ГКМ КП-13534 III-5577. 
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Заключение 

Изученный материал дает представление о путешествии в Японию четы Щербовых. 

Молодожены Павел Егорович и Анастасия Давыдовна отправились в Японию сразу после 

венчания 16–17 мая 1896 года, первую часть пути проследовали на поезде по маршруту 

Санкт-Петербург – Казань – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Болотное, за исключением 

участка Казань – Пермь, где им пришлось следовать по почтовому тракту, первая часть пути 

заняла 3 месяца. Далее начинался их долгий путь по почтовым трактам по маршруту Болот-

ное – Томск – Красноярск – Иркутск – Чита – Сретенск. Пересев в Сретенске на пароход, 

они продолжили свое путешествие через Хабаровск в Иман, где начиналась Южно-Уссу-

рийская железная дорога, ведущая во Владивосток. В русском порту Владивостока Щер-

бовы сели на пароход, следующий через Гензан и Фузан в Кобе. 

В Японии Павел Егорович и Анастасия Давыдовна однозначно были в Кобе, Киото, 

Оцу и Камакуре, что подтверждается снимками и перепиской. С большой долей вероятно-

сти осматривали Осаку, Йокогаму и Токио, что имеет косвенные подтверждения. Относи-

тельно Нагасаки, мы склоняемся к выводу, что, скорее всего, Щербовы там не были, но, 

возможно, в порт Нагасаки заходил их пароход на обратном пути в Петербург. В общей 

сложности в путешествии Щербовы пробыли один год и два месяца. 

Целью поездки, как и предыдущих путешествий художника, являлось расширение 

кругозора, личное знакомство с японской культурой, которая повлияла на его творчество. 

Одной из неочевидных, эмоциональных и предположительных причин являлась возмож-

ность показать молодой жене свои увлечения путешествиями, Востоком, новыми культу-

рами. Фактически поделиться частью своей натуры и прошлой жизни, ведь предшествую-

щие 8 лет перед свадьбой Павел Егорович провел в основном в путешествиях по Востоку. 

Как результат, в их совместной жизни восточная тема осталась навсегда – в поездках на 

Кавказ, в манере одеваться и говорить, в быту и в интерьерах дома. 
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Аннотация. В статье проводится обобщение процессов формирования и трансформации на 

начальных этапах системы профессиональной подготовки советской милиции. Хронологические 

рамки работы охватывают период с 1918 по 1942 гг., связанный с функционированием НКВД и 

милиции, в частности в особых условиях (Гражданская война, начало Великой Отечественной войны). 

В качестве основы исследования взят опыт Воронежского региона, традиционно выступающего в 

качестве крупного образовательного центра (в том числе для органов полиции/милиции) от создания 

первых губернских милицейских курсов до функционирования Воронежской межобластной школы 

рабоче-крестьянской милиции (изначально называвшейся 3-й Воронежской областной школой 

младшего начсостава милиции). Авторами анализируется организационное построение 

образовательного процесса, а также его содержательная сторона, отмечается их взаимосвязь с 

объективными условиями функционирования милиции. В рамках проведенного исследования 

прослеживается очевидная тенденция к постепенной военизации милиции (формальной и 

содержательной), а также соответствующей системы профессиональной подготовки в 1930-е гг. 
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of the Voronezh region, which traditionally acts as a major educational center (including for police/militia) from 

the creation of the first provincial militia courses to the functioning of the Voronezh Interregional School of 

Workers' and Peasants' Militia (originally called the 3rd Voronezh Regional School of Junior police officers). 

The authors analyze the organizational structure of the educational process, as well as its content side, noting 

their relationship with the objective conditions of the functioning of the police. Within the framework of the 

conducted research, there is an obvious trend towards the gradual militarization of the militia (formal and 

substantive), as well as the corresponding professional training system in the 1930s. 

Key words: professional training, special conditions, militia, NKVD, militia courses, 3rd Voronezh Regional school 

of junior police officers, 6th Voronezh School of administrative and police officers of the NKVD of the USSR 
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Введение 

Организация обучения личного состава правоохранительных органов в целом и поли-

ции/милиции в частности (представители которой находятся в непосредственном соприкос-

новении с населением) во многом напрямую обусловливает степень эффективности реали-

зации возложенных на них задач. Одновременно с этим правовые и институциональные ас-

пекты профессиональной подготовки выступают не только в качестве результата, но и от-

ражения тех объективных условий, в которых функционируют органы внутренних дел. 

Указанная проблема является важной для исторических и историко-правовых исследова-

ний, посвященных полицейским органам [Жадан, 2021, с. 224–232]. 

Отметим, что в период с 1918 по 1942 гг. профессиональное обучение и подготовка сотруд-

ников Народного Комиссариата Внутренних Дел (далее – НКВД) была направлена на формиро-

вание кадрового состава, способного служить в постоянно меняющейся оперативной обстановке 

(особых условиях), под которыми следует понимать обострившиеся противоречия в обществе, 

вылившиеся в гражданскую войну, распространяемый бандитизм и совершение тяжких преступ-

лений. Как покажет в дальнейшем практика, немаловажный вклад милиционеры внесут и в за-

щиту Родины от внутренних и внешних угроз в годы Великой Отечественной войны. 

Объект и методы исследования 

Исследование, лежащее в основе статьи, направлено на выявление ключевых этапов ста-

новления и развития системы профессиональной подготовки милиционеров, оказывающей непо-

средственное влияние на функционирование данного элемента правоохранительной системы. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили принципы ис-

торизма (в контексте рассмотрения особенностей организации милиции и ведомственной 

подготовки в их динамике с учетом влияния конкретно-исторических условий), объектив-

ности (связан с изучением объекта на основе источников различной природы и содержа-

ния), системности (нашел свое выражение не только в процессе изложения материала, но и 

при его поиске, отборе и изучении). 

В исследовании был задействован комплекс как общенаучных, так специальных методов. 

Так, методы количественного и качественного анализа применялись при изучении особенно-

стей кадрового состава милиции Воронежа в указанный период. Хронологический и повество-

вательно-описательный методы помогли воспроизвести исследуемые исторические процессы 

полно и логично, но вместе с тем кратко. Активно использовались формально-юридический 

метод и метод правовой герменевтики при работе с историко-правовыми документами. На ос-

нове метода периодизации были выделены основные этапы развития профессиональной под-

готовки сотрудников милиции в период с 1918 по 1942 гг. на примере Воронежского региона. 
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Результаты и их обсуждение 

По нашему мнению, следует согласиться с предложенной профессором В.М. Шама-

ровым периодизацией развития милицейского профессионального образования в период с 

1918 по 1930 гг., в рамках которой выделяется 3 основных этапа. 

Начальный этап (с 1918 по 1921 гг.) характеризовался «стихийной и бессистемной» 

организацией милицейский курсов и школ на территории страны. Основная их функция 

сводилась к ликвидации неграмотности среди сотрудников милиции. В свою очередь, ме-

тодическая база, используемая для обучения, отличалась краткосрочностью и слабостью. 

Данные проблемы были обусловлены в том числе и факторами объективного характера: 

социально-экономические и политические последствия революционных событий, а также 

длящаяся Гражданская война и продолжавшийся процесс формирования молодого совет-

ского государства, сказывавшиеся на всех сторонах общественной жизни. 

Первой должным образом оформленной специализированной образовательной орга-

низацией стала Московская школа комсостава милиции, осуществившая первый выпуск в 

октябре 1918 года 126. 

Отметим, что первыми воронежскими выпускниками вышеуказанной школы в ок-

тябре 1919 года стали Л.Д. Замуэль, В.В. Масквитис, О.Л. Левенберг и будущий начальник 

воронежской губернской милицейской школы И.П. Бородин 127. 

На территории Воронежского края становление системы кадрового обучения нача-

лось в конце декабря 1919 года, поскольку к тому моменту губерния была освобождена от 

сил Белой армии.  В результате их нападения, по утверждению местного руководства ми-

лиции, органы правопорядка были уничтожены «до основания», что не удивительно в усло-

виях Гражданской войны. В связи с этим объективировалась острая потребность в создании 

соответствующих институтов заново [Нахимов и др., 2017а, с. 9–21]. 

О важнейшем шаге по решению сложившейся проблемы в регионе сообщалось цир-

куляром Губмилиции от 09 декабря 1919 года № 938: в нем говорилось об открытии мили-

цейских курсов для того, чтобы сформировать такую милицию, которая «как народная 

охрана должна служить олицетворением Советской власти, не имея ничего общего с быв-

шей полицией, отошедшей в область предания и безвозвратности» 128. Последнее было свя-

зано не только с идеологическими установками новой власти, но и сформировавшимся со-

циальным запросом, обусловленным недоверием к монархическим институтам. Таким об-

разом, особые условия становления системы профессиональной подготовки диктовали сле-

дующие особенности ее форме содержанию: 

− ускоренность обучения; 

− военизированность с точки зрения организационного построения и наполнения 

курса обучения; 

− формирование представления у народных масс о милиции как совершенно новом 

институте правопорядка (в том числе обеспечивающем революционную законность). 

В феврале 1920 года в Воронеже впервые открылись губернские милицейские курсы, 

срок обучения на которых составлял два месяца.  Из числа сотрудников уездной милиции 

поступило 100 человек. Курсы располагались в д. 33 по ул. Карла Маркса. Для проживания 

слушателей было выделено общежитие и денежные средства [Смирных, 2010, с. 32]. За ос-

нову для организации курсов брался армейский принцип: создавалась курсовая рота, делив-

шаяся на взводы. От обучающихся требовалось поддержание уставного порядка. 

На основе пензенского опыта в Воронеже была разработана собственная программа 

подготовки, включавшая 4 раздела:  

− «Военное дело»; 

                                                 
126 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р393. Оп. 6. Д. 20. Л. 14. 
127 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 15. Д. 16. Л. 66–72.  
128 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 736. Оп (8) 9. Д. 1. Л. 57. 
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− «Милицейское дело»; 

− «Общеобразовательные дисциплины»; 

− «Политическая подготовка».  

Для реализации специальных дисциплин привлекались наиболее опытные сотруд-

ники губернского управления милиции и губвоенкомата. 

8 февраля 1921 года приказом по Губмилиции № 31 курсы были закрыты. 

Второй этап (1921–1925 гг.) следует связывать с окончанием гражданской войны в 

европейской части России, а также совершенствованием и централизацией милицейского 

управленческого аппарата.  

Важной «вехой» стало принятие 15 апреля 1921 года перового Положения о курсах ко-

мандного состава при губернских и областных управлениях милиции. В соответствии с доку-

ментом срок обучения должен был составлять три месяца. Одновременно на курсах могло нахо-

диться от 100 до 150 человек личного состава (в зависимости от специфики местных условий).  

Обучение на курсах включало в себя освоение учебной и строевой части. Первая со-

стояла из 3 блоков дисциплин: 

– общие дисциплины: русский язык, география, арифметика, законоведение, положе-

ния Конституции, история рабочего движения в России; 

– специальные дисциплины: общие сведения об НКВД, ВЧК и местных исполнительных 

органах власти, делопроизводство, организационно-правовые основы деятельности милиции; 

– политические дисциплины: изучение Февральской и Октябрьской революции, эко-

номических основ системы государства, политики в области просвещения и т. д. 129  

Строевая часть включала в себя изучение воинских уставов, основ стрелкового, окоп-

ного и пулеметного дела, а также военную топографию 130. 

Отметим, что к 1 января 1922 года на территории республики существовало 46 курсов 

комсостава милиции 131. Вместе с тем стоит согласиться с высказыванием А.П. Нахимова, 

А.В. Кирноса и В.А. Колесникова, указавшими на то, что хоть вся территория РСФСР в 

данный период была покрыта сетью курсов и школ, но реально же «единой школьно-кур-

совой сети» все еще не было. Самая главная проблема заключалась в отсутствии завершен-

ных единообразных правовых и институциональных механизмов в рассматриваемой сфере. 

В Воронеже подобные курсы для подготовки комсостава милиции учреждались на основа-

нии приказа Губмилиции от 19 июля 1921 г. № 96 [Нахимов и др., 2017б, с. 163]. Примечательно, 

что уже в следующем году они были переименованы в губернскую милицейскую школу. 

Первый их выпуск состоялся 17 февраля 1922 г. Востребованность организации была 

очевидной, однако в сложившихся условиях организация достаточного ее снабжения все 

также представлялась неразрешимой задачей. 

Уже начиная с 1922 года руководством государства принимается решение о переводе 

финансирования нужд милиции на местные бюджеты, но, как оказалось, денег на местах 

катастрофически не хватало. В среднем по стране на подготовку милицейских кадров вы-

делялось не более 7 % от необходимого количества 132.  

«Абсолютное отсутствия средств» в губмилиции на содержание школы привело к до-

срочному проведению ее третьего выпуска и последующей ликвидации учреждения с 1 де-

кабря 1922 года.  

                                                 
129 В самом начале формирования НКВД особую значимость имела политическая осведомленность 

сотрудников. Будущим специалистам в данной сфере закладывали определенную идеологию, 

инакомыслящие при этом к подобной работе допускались с малой долей вероятности. Прежде всего, 

сотрудники НКВД должны были быть преданными идеям коммунизма и революции. Это обязывало их быть 

готовыми к выполнению политических задач и достижению целей партии и государства. 
130 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 31. Д. 330а. Л. 2–3 об. 
131 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 31. Д. 330б. Л. 56. 
132 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 51. Д. 12. Л. 30. 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (162–171) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (162–171) 

 

 
166 

Не удивительно, что кадровый комсостав милиции сократился на 70 %. К началу 

1924 года в стране осталось всего 13 губернских школ 133. 

В сентябре 1924 года Центральным административным управлением (далее – ЦАУ) 

НКВД РСФСР впервые была организована комплексная проверка воронежской милиции. 

Согласно исследованию А.П. Нахимова, А.В. Кирноса и В.А. Колесникова, итоги инспек-

тирования оказались неутешительными. Одна из наиболее значимых проблем заключалась 

в отсутствии в регионе специализирующихся на милицейском образовании структур. К 

этому моменту, по утверждению ученых, «не было ни школы младшего комсостава, ни 

даже резерва, где можно было получить сколь-нибудь систематическое милицейское обра-

зование» [Нахимов и др., 2022, с. 9–15]. 

Вместе с тем крайне неудовлетворительное положение в области кадрового обеспече-

ния в лучшую сторону повлияло на будущие реформы на следующем этапе развития мили-

цейского профессионального образования. 

Таким образом, период до 1925 года характеризовался сложностями, возникшими в 

связи с отсутствием должного материального и финансового обеспечения.  

Третий этап (с 1925 по 1928 гг.) следует рассмотреть на основе данных о деятельности 3-й 

Воронежской областной школы младшего начсостава милиции [Нахимов и др., 2019. с. 1–25].  

С целью оптимизации процесса обучения многочисленного контингента младших ко-

мандиров милиции руководством ведомства предполагался переход к созданию финанси-

руемых из единого федерального центра областных или краевых школ: полагалось, что 

местное руководство должно больше внимания уделять подготовке кадров для охраны об-

щественного порядка и оперативно-розыскной деятельности. Первоначально планирова-

лось учреждение 15 таких школ, однако ряд финансовых и организационных затруднений 

не позволил воплотить данную задумку в полной мере.  

В итоге, согласно приказу ЦАУ НКВД РСФСР от 17 сентября 1925 г. № 149, создава-

лись три областные школы младшего комсостава рабоче-крестьянской милиции, в том 

числе 3-я в Воронеже 134. 

В организационно-штатном отношении она структурно состояла из двух частей: учебно-

строевой (непосредственная организация образовательного процесса) и административно-хо-

зяйственной (обеспечительные функции: делопроизводство и счетоводство, уборка, приготов-

ление пищи и т. п.). Личный состав делился на постоянный (руководство, административный 

и обслуживающий персонал) и переменный – курсантов [Нахимов и др., 2018а, с. 9–20].  

В ходе проверок личный состав школы оценивался достаточно высоко: его качества 

«не вызывали сомнения в том, что как руководство школой, учебно-строевой и хозяйствен-

ными частями, так и обучение военному делу находятся в надежных руках» 135.  

Отметим, что начиная с 1926 года преподавательский состав школы постоянно ме-

нялся, что было обусловлено занятостью его по основным местам работы, а также перево-

дами на новые места службы. В контексте этого необходимо указать на то, что преподава-

тельский состав школы являлся приглашенным руководством, однако к 1927 году сложился 

штат из постоянно занятых 17 преподавателей, имевших «высший образовательный ценз» 

(таблица 1) 136 [Нахимов и др., 2017а, с. 221].  

Активным было и внеурочное взаимодействие курсантов и преподавателей школы. 

Должным образом был выстроен план проведения экскурсий и внеурочных бесед 137, а 

также работал кружок «Красный милиционер» им. И. Сталина, драматический и хоровой 

кружок.  

                                                 
133 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 44. Д. 20. Л. 5 об. 
134 Первая и вторая базировались в Свердловске и Саратове соответственно.  
135 ГАВО. Ф. Р-5. Оп. 2 доп. Д.13. Л. 157. 
136 ГАВО. Ф. Р-5. Оп. 2 доп. Д. 13. Л. 161. 
137 ГАРФ. Ф. Р393. Оп.78. Д. 56. Л. 25. 
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Таблица 1 

Table 1 

Преподавательский состав 3-й Воронежской школы младшего начсостава милиции  

в 1926–27 учебном году 

Teaching staff of the 3rd Voronezh school for junior police officers in the 1926–27 academic year 

Фамилия, инициалы Основная должность Преподаваемый предмет 

Александров И.К. преподаватель рабфака политграмота 

Ватутин М.Т. преподаватель 2-й ступени русский язык 

Гельднер Л.Л. начальник 3-го отд. гормилиции письмовод., делопроизв. 

Глушков А.И. преподав. рабфака физика, химия 

Григоров П.А. преподаватель университета естествознание 

Драчев А.П. инспектор адмотдела организация милиции 

Нахамкин  Н.Я. губпрокурор конституция 

Паршин М. инструктор физкультуры физкультура 

Станкевич зав. Губсобразом  / бывший учитель политграмота 

Успенский О.В. помощник начальника милиции служба милиции 

Фернебок И.И. помощник губпрокурора прохождение службы, дисциплинар-

ный устав 

Хромов заместитель губпрокурора политграмота 

Чертков Д.Д. помощник губпрокурора советское право 

Шушоров В.И. бывший учитель математика 

Щемелинов Д.И. преподаватель 2-й ступени география 

Щемелинов П.И. начальник инсп. части адмотдела советское право / кодексы 

Юшков П.Н. преподаватель рабфака математика 

 

Комплектование школы проводилось в соответствии с издаваемыми ЦАУ НКВД рас-

поряжениями. Право на поступление в школу имели сотрудники милиции и уголовного ро-

зыска, отвечавшие следующим требованиям: 

− стаж соответствующей службы от 6 месяцев и более; 

− хорошая служебная аттестация; 

− удовлетворительное состояние здоровья, отвечающее требованиям, предъявляе-

мым к сотрудникам милиции; 

− наличие знаний в объеме программы временных испытаний 138. 
Таблица 2 

Table 2 

Сравнение распорядка дня, установленного в 3-й школе и установленного распоряжением ЦАУ 

НКВД [Нахимов и др. Образовательные организации…, 2017, с. 232] 

Comparison of the daily routine established in the 3rd school and established by order of the Central 

Administration of the NKVD 

Мероприятие 
Время 

Мероприятие 
Время 

3-я школа ЦАУ 3-я школа ЦАУ 

Подъём 6.00 7.00 Обед и отдых 12.30–15.30 16.00–18.00 

Умывание, чистка 

обуви и одежды 

6.00–6.30 7.00–7.20 Классные заня-

тия 

15.30–17.40  

Поверка, гимнастика 6.30–7.20 7.30–7.40 Ужин 17.40–18.30 21.00 

Чай 7.20–8.00 7.40–8.10 Кружки  

и подготовка 

18.30–23.00 18.00–21.00 

Классные занятия 8.00–11.30 10.00–16.00 Личное время  21.00–23.00 

Строевые занятия 11.30–12.30 8.20–9.20 Отбой 23.00 23.00 

                                                 
138 ГАРФ. Ф. Р393. Оп. 78. Д. 56. Л. 34–35. 
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Предметы, изучавшиеся в школе на первом этапе ее функционирования, можно раз-

делить на 4 цикла: общеобразовательно-политический, военный, правовой и милицейский. 

Наибольшее количество часов отводилось двум последним циклам. С появившимся вскоре 

уголовно-розыскным отделением были разработаны дополнительные программы, требо-

вавшиеся для обучения соответствующей категории специалистов.  

Таким образом, Воронежская школа милиции являлась ключевой образовательной ор-

ганизацией, осуществлявшей подготовку милиционеров на территории Центрального Чер-

ноземья. Рассмотренный период заложил основу для дальнейшего развития профессио-

нальной подготовки служащих милиции 139 [Нахимов и др., 2018б, с. 9–22]. 

Дальнейшая трансформация системы профессионального обучения милиционеров (с 

переименования 3-й школы в 6-ю Воронежскую школу административно-милицейских ра-

ботников НКВД СССР по 1942 гг. – период, не охватываемый отмеченной периодизацией 

В.М. Шамарова) была связана с тенденцией к жесткой иерархизации и военизации мили-

ции, централизации управления ею, включению ее в состав широкомасштабного репрес-

сивного аппарата. 

25 мая 1931 г. СНК утвердил новое «Положение о Советской рабоче-крестьянской 

милиции» – первое, которое стало единым для всех союзных республик. 

Уровень политической грамотности стал одним из главных критериев отбора канди-

датов и профессиональной пригодности милиционеров. Из числа членов партии и комсо-

мольцев в 1930-е годы начинает формироваться «резерв кандидатов на пополнение высшей, 

старшей и средней школ РК милиции» [Нахимов и др., 2017а, с. 309]. 

Значительно усложнялась процедура приема кандидатов на обучение. Одновременно 

с этим начались репрессии, затронувшие личный состав воронежской милиции и функцио-

нировавшей в регионе ведомственной школы. 

«Военизация» милиции привела не только к организационно-штатным изменениям в 

школах, но и трансформациям в образовательном процессе (в частности, к изменениям 

учебного плана), в том числе – к появлению новой организационной формы, заимствован-

ной из опыта армии – летних лагерных «палаточных сборов».  Проводились они и в Воро-

нежской области. 

Безусловно, не могла не сказаться на функционировании образовательной организа-

ции начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война. С началом военных дей-

ствий школы милиции (в том числе и Воронежская) произвели ускоренный выпуск слуша-

телей и курсантов.  

Вторжение войск противника на территорию Воронежской области и начавшиеся в июле 

1942 года ожесточенные бои за г. Воронеж обусловили прекращение работы школы милиции. 

Курсанты и преподаватели, частично оставшиеся в городе летом 1942 года, несли патрульную 

службу и в первые дни июля покинули правый берег реки Воронеж и отошли за Чернавский 

мост. Первоначально личный состав убыл в Анну, а в дальнейшем – в Борисоглебск, куда было 

эвакуировано и УРКМ НКВД СССР по Воронежской области [Смирных, 2010, с. 182–183].   

Заключение 

Исходя из всего вышесказанного, в развитии профессиональной подготовки сотруд-

ников милиции в период с 1918 по 1942 гг. (на примере Воронежского региона) можно вы-

делить 4 условных этапа: 

                                                 
139 На основании приказа НКВД РСФСР от 19 мая 1928 г. № 74 с октября того же года «в целях 

концентрации подготовки работников милиции и административных органов школ среднего и младшего 

начальствующего состава» 3-я Воронежская школа милиции была переименована в 6-ую Воронежскую школу 

административно-милицейских работников НКВД СССР. В дальнейшем она претерпела еще несколько 

переименований. 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (162–171) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (162–171) 

 

 
169 

− начальный этап (с 1918 по 1921 гг.) характеризовался «стихийной и бессистемной» 

организацией милицейский курсов и школ на территории страны (в Воронеже впервые от-

крылись губернские милицейские курсы); 

− второй этап (с 1921 по 1925 гг.) связан с окончанием гражданской войны в евро-

пейской части России, а также совершенствованием и централизацией милицейского управ-

ленческого аппарата (для Воронежа этап ознаменован функционированием курсов для под-

готовки комсостава милиции, переименованных впоследствии в губернскую милицейскую 

школу); 

− третий этап (с 1925 по 1928 гг.) следует рассмотреть на основе данных о начальном 

периоде деятельности областных школ младшего комсостава рабоче-крестьянской мили-

ции (в Воронеже – 3-й Воронежской областной школы младшего начсостава милиции); 

− четвертый этап (с 1928 по 1942 гг.) – прослеживается тенденция к жесткой иерар-

хизации и военизации милиции, централизации управления ею, включению ее в состав ши-

рокомасштабного репрессивного аппарата (в рассматриваемом регионе функционировала 

6-я Воронежская школа административно-милицейских работников НКВД СССР / 6-я меж-

краевая школа милиции / Воронежская школа рабоче-крестьянской милиции / Воронежская 

школа среднего начальствующего состава рабоче-крестьянской милиции / 17-я Воронеж-

ская школа рабоче-крестьянской милиции / Воронежская межобластная школа рабоче-кре-

стьянской милиции).  

При этом на всех этапах прослеживаются следующие базовые направления подго-

товки [Жадан, 2021, с. 224–225]: профессиональная деятельность (профессиональное обу-

чение будущих специалистов в сфере обеспечения правопорядка в обществе включало в 

себя изучение и применение на практике методов охраны общественного порядка и прове-

дения оперативно-розыскной работы) 140 , политическое и идеологическое просвещение 

(обучение сотрудников проводилось строго с помощью основ и принципов марксизма-ле-

нинизма, а также идеологии коммунистической партии), физическая и психологическая под-

готовка (образовательный процесс подготовки служащих НКВД включал в себя аспекты, 

формирующие физическую и моральную выносливость сотрудников; будущие кадры 

должны были быть готовы к выполнению серьезнейших, зачастую опасных мероприятий, 

которые требовали от их участников силы, стойкости, выносливости; с учетом постепенной 

военизации милиции немалое внимание уделялось строевой подготовке и т. п.). 

В дальнейшем накопленный в предвоенный период опыт организации обучения слу-

жащих милиции (в том числе в Воронежском регионе) успешно применялся в восстановле-

нии всего комплекса соответствующих институтов. Региональная система подготовки про-

должила свое развитие, пройдя сложный нелинейный путь, который по сей день продол-

жают сотрудники, работники и обучающиеся Воронежского института МВД России. 

Вышеизложенное помогает понять, что профессиональная подготовка сотрудников 

органов внутренних дел – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий сил 

и выносливости от всех его участников.  

Немаловажным является тот факт, что весь процесс подготовки варьируется в зависи-

мости от конкретного периода и политической ситуации как внутри государства, так и за 

его пределами. Например, в период так называемых политических «чисток» и репрессий 

процесс обучения сотрудников НКВД был значительно ужесточен, в связи с чем к обучаю-

щимся предъявлялись повышенные требования.  

Тем не менее практически во все времена и периоды развития государства професси-

ональная подготовка сотрудников органов внутренних дел была направлена на формирова-

ние устойчивого и эффективного механизма по защите личности, общества и государства. 

                                                 
140 Сюда же можно отнести и политическую пропаганду, и работу с агентурой. Будущий сотрудник 

НКВД должен обладать умением организовывать и проводить агентурную деятельность, которая зачастую 

включала в себя формирование и использование агентов-провокаторов, участие в политической пропаганде. 
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Исторический опыт наглядно свидетельствует, что правоохранительные органы 

только тогда смогут выполнить предназначенные им функции, когда они будут обладать 

высокопрофессиональными кадрами. 
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Введение 

Центрально-Черноземная Область (ЦЧО), созданная в числе других крупных эконо-

мических областей в ходе процесса экономического районирования, развернувшегося в 

СССР в 1920-е годы, в административно-территориальных границах существовала с 1928 

до 1934 гг. включительно. 9 мая 1925 г. в ВСНХ СССР на заседании секции по экономиче-

скому районированию отмечалось, что в составе РСФСР по намеченному плану будут, в 

частности, создаваться: Центрально-Промышленная, Северо-Западная, Северо-Восточная, 

Вятско-Ветлужская, Уральская, Нижне-Волжская, Центрально-Черноземная и Западная 

Области [Зыков, 1926, с. 130]. Создание ЦЧО, объединившей в своем составе четыре основ-

ные исторически существовавшие черноземные губернии России – Курскую, Воронеж-

скую, Тамбовскую и Орловскую с центром в г. Воронеже, хронологически совпало с нача-

лом реализации первой советской пятилетки (1928/29–1932/33 гг.).  

Однако разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства как в це-

лом по СССР, так и по его регионам, начавшаяся в середине 1920-х годов, к 1928 г. все еще 

не была окончательно завершена и продолжала уточняться и дополняться, в том числе и в 

области электрификации. Так, выступая с докладом о положении советской промышленно-

сти на III Всесоюзном съезде Советов в мае 1925 г., Председатель Президиума ВСНХ 

Ф.Э. Дзержинский отмечал, что к 1925 году «в отношении электрификации страны мы пе-

решагнули довоенное время» [Положение промышленности СССР…, 1925, с. 102]. Вместе 

с тем в резолюции по докладу было особо отмечено, что «III Съезд Советов Союза ССР 

вновь подтверждает, что во главу угла воссоздания советской промышленности должно 

быть поставлено выполнение плана электрификации Союза ССР. Выполнение этого плана 

должно быть ускорено, причем необходимо обратить внимание также на усиление мелкой 

электрификации для обслуживания сельского хозяйства и кустарной промышленности» 

[Резолюция по докладу…, 1925, с. 108]. В итоговой резолюции расширенного Совещания 

Президиума ВСНХ СССР от 25 мая 1925 г. вновь отмечалось, что необходимо «использо-

вание энергетических ресурсов страны, с особым развитием электрификации» [«О ближай-

ших работах…, 1925, с. 127].  

Планы перевода регионов СССР на новый энергетический уровень составлялись в 

контексте взятого руководством СССР общего курса на индустриализацию, техническую 

реконструкцию и технологическую модернизацию всего народнохозяйственного ком-

плекса страны. Решение этих задач существенно усложнялось огромными масштабами и 

значительными отличиями в уровне социально-экономического развития союзного центра 

и национальных советских республик – бывших национальных окраин России, а также 

крупных экономических районов в составе РСФСР. Так, при характеристике динамики по-

казателей ЦЧО (в контексте выработки задач планирования ее электрификации) авторы ста-

тьи в качестве сравнительного анализа приводят цифры по расположенной относительно 

близко к ЦЧО Центрально-Промышленной Области (ЦПО) с центром в г. Москве.  
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Важные сведения о положении дел с энерговооруженностью промышленности, сель-

ской местности и в коммунальном хозяйстве городов ЦЧО и ЦПО, а также планированию 

их электрификации содержат такие источники, как «Труды Плановой комиссии Цен-

трально-Черноземной Области» и «Материалы по пятилетнему плану электрификации 

ЦПО» [Материалы по изучению…, 1926; Материалы по электрификации…, 1926; Матери-

алы по пятилетнему плану…, 1928]. Оригинальные эмпирические материалы, касающиеся 

состояния энерговооруженности ЦЧО, имеются в специализированных экономических 

журналах «Местная промышленность и торговля» [1925, № 7–8] и «Хозяйство ЦЧО» [1928, 

№ 2, № 3; 1929. № 4(7), № 7–8], а также в материалах «Торгово-промышленной газеты» 

[1927, № 255/56 (1690/91)]. В целом они дают возможность выявить региональные особен-

ности в постановке задач электрификации и определить недостатки и трудности в их реа-

лизации в ЦЧО во второй половине 1920-х годов.  

Объект и методы исследования 

В основу проведенного авторами публикации исследования легли принципы научно-

сти, объективности и историзма. Они позволили определить основные направления разви-

тия региона на пятилетнюю перспективу, особенности складывания народнохозяйствен-

ного комплекса в ЦЧО на базе постановки таких нетрадиционных для Черноземья задач, 

как индустриализация и электрификация. Для выявления трудностей при подведении новой 

энергетической базы под мелкую региональную промышленность, сельское и коммуналь-

ное хозяйство были применены сравнительно-исторический, проблемно-хронологический 

и логический методы. По мнению авторов исследования, это позволило с большей досто-

верностью реконструировать особенности постановки и выбора приоритетных задач при 

планировании электрификации ЦЧО.  

Результаты и их обсуждение 

Проблема электрификации и в дореволюционной, и в советской России была чрезвы-

чайно важной. Все электростанции страны в относительно благополучном предвоенном 

1913 г. вырабатывали в год в общей сложности 630 млн кВт·ч электроэнергии. В 1920 г., 

крайне тяжелом из-за разрухи Первой мировой и гражданской войн и последствий поли-

тики «военного коммунизма», – около 400 млн кВт·ч. В ходе восстановления хозяйства в 

годы нэпа показатели несколько улучшились: в 1924 г. среднегодовая выработка электро-

энергии в СССР составляла уже около 900 млн, в 1925 г. – 1млрд 130 млн, в 1926 г. – при-

мерно 1,5 млрд, в 1927 г. – около 2 млрд кВт·ч [Меркулов, 1926, с. 9]. Но и этого объема 

было крайне недостаточно для наращивания темпов форсированной индустриализации. По-

этому при разработке первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР 

(1928/29–1932/33 гг.) к концу 1933 г. планировалось приблизиться к среднегодовой выра-

ботке электроэнергии в целом по СССР не менее 10 млрд кВт·ч. Особое значение в развер-

тывании «фронта энергетики» на территории европейской части СССР по плану пятилетки 

имела электрификация таких крупных, так называемых «старых», исторически сложив-

шихся индустриальных районов России, как Центрально-Промышленный и Северо-Запад-

ный с центрами в Москве и Ленинграде соответственно, а также переданных советской вла-

стью из состава РСФСР Украине (УССР) Донбассе и Харьковско-Криворожском промыш-

ленном районе. Помимо «старых» районов, важнейшее значение в СССР придавалось стро-

ительству электростанций в создающихся новых промышленных центрах, прежде всего в 

союзных республиках – на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии и Казахстане [Короста-

шевский, 1927, с. 3]. 

Несмотря на то что в мае 1925 г. Президиум ВСНХ СССР по настойчивой просьбе 

регионального руководства принял специальное постановление «О содействии промыш-

ленности Центрально-Земледельческого района» (так до создания ЦЧО в СССР называлась 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (172–181) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (172–181) 

 

 
175 

территория 4 губерний Центрального Черноземья), а Президиум ВСНХ РСФСР направил в 

Госплан представление «О перспективах развития Центрально-Земледельческого района» 

[«О содействии промышленности Центрально-Земледельческого района»…, 1925, с. 137; 

«О перспективах развития Центрально-Земледельческого района»…, 1925, с. 137], Цен-

тральное Черноземье РСФСР не числилось среди территорий,  где планировалось бы прио-

ритетное строительство крупных электростанций общесоюзного масштаба. При распреде-

лении ресурсов Москва зачастую игнорировала насущные потребности Черноземья в суще-

ственном увеличении энерговооруженности промышленности и особенно сельского хозяй-

ства, инфраструктуры городов и поселков городского типа. Приоритет в планировании, фи-

нансировании и снабжении электростанций-новостроек оборудованием и стройматериа-

лами отдавался центральной властью СССР не ЦЧО, а национальным республикам, в част-

ности соседней с ЦЧО Украине. Именно за счет дотаций союзного Центра промышленная 

и энергетическая база УССР развивалась динамично, в то время как Черноземный Центр 

РСФСР оставался вплоть до начала индустриализации, по определению ВСНХ, «депрес-

сивным регионом» [Известия ЦИК СССР и ВЦИК РСФСР]. 

На момент создания ЦЧО занимала площадь около 192 тыс. кв. км с населением при-

мерно 11,4 млн человек. Географически ЦЧО находилась между Центрально-Промышлен-

ной Областью РСФСР (ЦПО) и Украиной (УССР). В указанный период плотность населе-

ния ЦЧО в 9 раз превышала среднюю плотность населения СССР, в то время как плотность 

населения ЦПО вместе с Москвой превышала средние показатели по Союзу в 8 раз [Коно-

нович, 1928б, с. 76]. 

По данным ГЭУ ВСНХ СССР, совокупная мощность всех генераторов, вырабатываю-

щих электроэнергию в ЦЧО в 1926/27 хозяйственном году, составляла примерно 14 600 кВт 

с общей среднегодовой выработкой электроэнергии около 30,4 млн кВт·ч. Тогда как годом 

раньше, в 1925/26 г., по ЦПО соответствующие показатели уже составляли 340 тыс. кВт и 

700 млн кВт·ч соответственно [Материалы по пятилетнему плану…, 1928, с. 15, 10]. 

Приведенные цифры свидетельствуют, что в указанный период на 1 тыс. жителей 

ЦЧО имеющаяся мощность генераторов всех видов, вырабатывающих электроэнергию, со-

ставляла 1,28 кВт, в то время как по ЦПО – 21,2 кВт; среднегодовая выработка электро-

энергии на 1 жителя ЦЧО равнялась примерно 2,6 кВт·ч, в ЦПО – 43,9 кВт·ч. Если же срав-

нивать показатели выработки электроэнергии в расчете на 1 кв. км территории, то по ЦЧО 

они составляли 0,076 кВт, а по ЦПО – 1,11 кВт соответственно. То есть ЦЧО, находясь в 

центре европейской части РСФСР, по сравнению с соседней ЦПО, в 1925–1927 гг. была 

снабжена электрооборудованием в расчете на душу населения в 16,5 раз, и в расчете на 

1 кв. км территории – в 14,6 раз меньше. Среднегодовая выработка электроэнергии в ЦЧО 

в расчете на душу населения была в 16,9 раз меньше, чем в ЦПО [Материалы по пятилет-

нему плану…, 1928, с. 24]. Приведенные данные наглядно свидетельствуют об одной из 

наиболее острых и сложных по решению проблем, с которыми столкнулось руководство 

страны при выработке планов индустриальной реконструкции народного хозяйства СССР: 

наличием разноуровневых по социально-экономическим показателям территорий. 

При разработке планов электрификации ЦЧО в середине 1920-х годов учитывалась 

исторически сложившаяся сельскохозяйственная специализация региона. В этой связи от-

мечалось, что Черноземье «не нуждается в таких количествах энергии, как ЦПО, но… не-

достаточность электроснабжения… диктует необходимость больших работ и значительных 

капиталовложений по этой линии» [Кононович, 1928б, с. 77]. При планировании разверты-

вания процесса электрификации по принятой в 1920-е годы в СССР практике в расчет при-

нималась, прежде всего, динамика энерговооруженности по трем основным показателям: 

по промышленности, коммунальному хозяйству и сельскохозяйственному производству 

[Минин, 1926, с. 97]. 

К началу пятилетки удельный вес ЦЧО в производстве валового объема промышлен-

ной продукции СССР составлял 2 %, ЦПО – 40,8 %.  
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Число рабочих, занятых в цензовой промышленности ЦЧО, не превышало 

50 тыс. чел., в ЦПО – 800 тыс. 

Среднегодовая выработка электроэнергии для нужд промышленности в ЦЧО состав-

ляла 11 млн 765,5 тыс. кВт·ч, в ЦПО – 485 млн кВт·ч. На 1 тыс. рабочих в ЦЧО приходилось 

98 кВт установленной мощности электрооборудования со среднегодовой выработкой элек-

троэнергии в расчете на 1 рабочего не более 235,3 кВт·ч. По ЦПО эти цифры составляли 

380 кВт и 613,9 кВт·ч соответственно [Зыков, 1926б, с. 98, 109]. Имевшихся в Черноземье 

мощностей явно не хватало для удовлетворения нужд быстро восстанавливающейся в годы 

нэпа сельхозперерабатывающей и динамично развивающейся местной добывающей про-

мышленности [Зыков, 1926а]. В результате Черноземье остро нуждалось в очень существен-

ном повышении объема энерговооруженности промышленного производства. 

В исследуемый период городское население ЦЧО (с учетом поселков городского 

типа) составляло примерно 1,06 млн чел. Обслуживало коммунальные и бытовые нужды 

этой категории населения в целом по ЦЧО 40 электростанций общей мощностью около 

8 542 кВт, что позволяло вырабатывать электроэнергии в среднем в год около 

17 402 тыс. кВт·ч. Для сравнения отметим, что в аналогичный период население городов в 

ЦПО (без Москвы) составляло около 2 млн чел. При этом имелось 117 электростанций, об-

служивающих городское коммунальное хозяйство, их установочная совокупная мощность 

равнялась 22 тыс. кВт с общей среднегодовой выработкой электроэнергии около 

40 млн кВт·ч. В среднем по ЦЧО на 1 тыс. городских жителей к началу первой пятилетки 

приходилось 8,05 кВт установленных мощностей электрооборудования, и на 1 городского 

жителя в среднем в год вырабатывалось электричества не более 16,4 кВт·ч. Тогда как по 

ЦПО эти показатели составляли 11 кВт и 20 кВт·ч соответственно. В региональных отчетах 

отмечалось, что большинство оборудования на городских электростанциях было крайне из-

ношено, и к началу 1927/28 г. ЦЧО насчитывала лишь 4 станции, оснащенные современным 

по тем временам оборудованием переменного тока [Кононович, 1928б, с. 77]. 

Вместе с тем электрическое освещение даже в губернских городах использовалось 

крайне неравномерно. В исследуемый период только в Тамбове пользовалось электриче-

ством 50,7 % населения. В Воронеже эта цифра составляла 26,3 %, в Курске – 14,6 %, 

в Орле – 27,4 %. Однако в примыкающих к городам слободах и на окраинах самих городов 

положение с обеспечением населения электричеством было гораздо хуже. Так, в пригоро-

дах Воронежа электричеством могли пользоваться лишь 10,7 %, Тамбова – 0 %, Орла – 

2,6 %, Курска – 1,7 % жителей. Кроме того, из 47 городов ЦЧО жители 12 городов вообще 

были лишены электричества из-за отсутствия электростанций [Бергман, 1926а, с. 641–642; 

Бергман, 1926б, с. 70–71]. 

Среди важных потребителей электроэнергии в губернских городах были трамвай и 

водопровод. Трамвай как вид городского транспорта в 1920-е годы существовал лишь в 

3 городах: в Орле и Курске (к 1925 г. имел протяженность узкоколейных линий 19 и 14 км 

соответственно); в Воронеже был запущен в 1926 г. и имел общую протяженность 8 км 

широкой колеи. В Орле и Воронеже трамваи получали электричество от центральных го-

родских электростанций, а в Курске – от паровой установки. В городах Черноземья к водо-

проводу в 1920-е годы, прежде всего, были подключены государственные учреждения и 

весьма немногочисленные, как правило многоквартирные, национализированные дома. 

Вместе с тем подавляющая часть жилого фонда городов в Черноземье была «частновла-

дельческой», и к водопроводу подключена не была. Всего же к водопроводу в регионе было 

подключено 6,4 % домовладений, в том числе в Воронеже – 15 %, в Тамбове – 11 %, в Кур-

ске – 10 %, Орле – менее 3 % [Прокофьева, 2010, с. 48–50]. 

Во второй половине 1920-х годов максимальное напряжение имевшегося в ЦЧО уста-

ревшего оборудования на станциях постоянного тока (при трехпроводной системе) колеба-

лось от 110 до 470 вольт, поэтому такие станции не могли стать энергоресурсными цен-
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трами для снабжения электричеством окружающих городские поселения районов. В каче-

стве примера можно привести электростанцию в заштатном городе Боброве, мощность ко-

торой не превышала 7 кВт. Станция такой мощности способна была освещать лишь здание 

горисполкома, находившийся при нем склад, не более десятка располагавшихся вокруг до-

мовладений и снабжать электричеством располагавшуюся в 35 метрах от горисполкома ки-

ноустановку [Быханов, 1929, с. 291, 293, 295]. А в уездном Белгороде, который считался по 

меркам региона относительно крупным и развитым в промышленном отношении, даже к 

концу 1920-х годов центральные улицы освещались керосиновыми лампами, которые уста-

навливались на деревянных столбах, стоявших на небольшом расстоянии друг от друга. 

Лампы зажинал и гасил специально приставленный сторож [Белгород в воспоминаниях 

белгородцев, 2007, с. 200]. 

Главными причинами неразвитости водопровода в Черноземье и практически полного 

отсутствия городской канализации, помимо устаревших и незначительных по мощности 

электростанций городов, являлись значительная по масштабам разбросанность городской 

территории и сравнительно низкая населенность частновладельческих городских домовла-

дений, что делало использование электричества слишком дорогим для жителей. Положение 

усугублял тот факт, что городские бюджеты в Черноземье в финансовом отношении были 

самыми слабыми в европейской части РСФСР. Так, в середине 1920-х годов в расчете на 

1 жителя Черноземья доходы от работы всего коммунального хозяйства региона составляли 

43 коп., в то время как в ЦПР (без г. Москвы) – 1 р. 26 коп. [Прокофьева, 2010, с. 51–52].  

Расчеты показывали, что при имеющемся износе оборудования в регионе было не це-

лесообразно осуществлять ремонт имеющихся машин постоянного тока, равно как и уве-

личивать мощность существующих станций за счет добавления количества таких машин. 

Предполагалось постепенно заменять старые машины новым оборудованием переменного 

тока, по своим техническим характеристикам позволяющим снабжать не только города, но 

даже крупные прилегающие к ним районы необходимыми объемами электроэнергии. То 

есть электрификация ЦЧО виделась как создание необходимой базы для снабжения про-

мышленности края от крупных районных электростанций. Вместе с тем такой подход тре-

бовал коренной реконструкции всей энергетической сети ЦЧО, поскольку влек за собой 

необходимость полной замены электросетей и распределительных устройств в масштабах 

всего региона [Бергман, 1926б, с. 70–71]. 

К началу 1927/28 г. сельское население ЦЧО составляло примерно 10,34 млн чел., 

производя 7,9 % валового объема сельхозпродукции СССР. К этому времени 48 электро-

станций, расположенных в сельской местности региона, имели совокупную мощность 

1 187 кВт и среднегодовую выработку электроэнергии около 1 млн 210 тыс. кВт·ч. Для 

сравнения – в ЦПО сельское население насчитывало около 12 млн чел., однако в области 

имелось 380 сельских электростанций общей мощностью 4950 кВт. со среднегодовой вы-

работкой электроэнергии 6 млн 325 тыс. кВт·ч [Кононович, 1928б, с. 78]. 

Анализ приведенных цифр показывает, что в среднем по ЦЧО на 1 тыс. сельских жите-

лей имелось всего 0,11 кВт мощности электрооборудования со среднегодовой выработкой 

0,12 кВт·ч электроэнергии в расчете на 1 чел. По ЦПО аналогичные показатели составляли 

0,41 кВт и 0,53 кВт·ч соответственно. Таким образом, несмотря на явно недостаточную энер-

говооруженность сельхозпроизводства и быта сельского населения в целом даже по Цен-

трально-Промышленной Области, село ЦЧО отставало от ЦПО по имеющимся мощностям 

электрооборудования примерно в 3,7 раза, по выработке электроэнергии – в 4,4 раза [Мате-

риалы по пятилетнему плану…, 1926, с. 41; Кононович, 1928б, с. 78]. 

Расчеты плановых органов ЦЧО показывали, что для достижения необходимого 

уровня электрификации области, создающего энергетическую базу для реализации наме-

ченных первым пятилетним планом развития народного хозяйства региона показателей, к 

имеющимся мощностям необходимо было добавить для нужд региональной промышлен-

ности дополнительно не менее 60000 кВт. В том числе 27600 кВт – на запланированных к 
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постройке новых предприятиях. Среди них по плану числились нескольких крупных сахар-

ных и маслобойных заводов; Липецкая и Воронежская группы горнодобывающих предпри-

ятий, включая цементные, меловые, кирпичные, фосфоритные заводы, крупный машино-

строительный завод «Ревтруд» и др. [Кононович, 1928а, с. 80]. 

С учетом среднегодового прироста городского населения не менее 2 % за годы первой 

пятилетки число городских жителей ЦЧО должно было возрасти с 1,06 млн до 1,17 млн чел. 

Поэтому, помимо перечисленного, для обеспечения электроэнергией растущего коммуналь-

ного хозяйства городов необходимо было увеличить имеющиеся мощности городских элек-

тростанций с 8 542 до 20 тыс. кВт. Кроме этого, заменить или отремонтировать значительную 

часть уже работающих генераторов [Бергман, 1926а, с. 641–642; Царев, 1928, с. 74–76]. 

При составлении планов пятилетки по выработке электроэнергии для бытовых нужд 

сельского населения ЦЧО (преимущественно освещения жилья) была принята норма уста-

новленной мощности в 40 ватт на 5 чел., что составляло (весьма условно) среднее число 

жителей на 1 усадьбу [Бергман, 1926а, с. 639]. Исходя из такой нормы, по подсчетам Пла-

новой комиссии ЦЧО, для минимального удовлетворения в электричестве потребностей 

сельского населения ЦЧО только на освещение жилья к концу пятилетки (1933 г.) необхо-

димо было увеличить среднегодовую мощность генераторов с 1 187 до 66 300 кВт [Коно-

нович, 1928б, с. 79]. 

Необходимые объемы электроэнергии для нужд сельхозперерабатывающего произ-

водства ЦЧО в сельской местности рассчитывалось ГЭУ также весьма условно, с учетом 

усредненных затрат на переработку поступающих объемов сельхозсырья. С этой целью для 

ЦЧО были составлены и приняты к исполнению контрольные цифры роста валового объема 

сельхозпродукции, подлежащей промышленной переработке к концу пятилетки (то есть к 

1933 г.). Одновременно в административном порядке, «сверху» ГЭУ устанавливала и 

нормы среднестатистического расхода электроэнергии по соответствующим видам работ.  

Таким образом, валовой объем сельхозпродукции подсчитывался в регионе без учета 

того сырья, которое перерабатывалось относительно немногочисленными, но крупными, 

т. н. электрифицированными (то есть имеющими энергетические установки) предприяти-

ями, в то время как подавляющее большинство мелких предприятий, расположенных в 

сельской местности, таких установок не имело. В результате при анализе расчетов цен-

тральных органов Госплана специалистами в ЦЧО отмечалось, что «переработка махорки 

и сахарной свеклы совершенно не отражается на планах сельскохозяйственной электрифи-

кации, а переработка льняного, конопляного и подсолнечного семени отражается только 

частично». Для того чтобы устранить эти пробелы, по уточненным данным региональных 

плановых органов, за годы пятилетки требовалось увеличение мощности сельских энерге-

тических установок до 60 тыс. кВт [Кононович, 1928б, с. 83–84]. К этой цифре необходимо 

было добавить еще не менее 6 тыс. кВт для электрификации предприятий кустарной про-

мышленности, расположенной в сельской местности [Старов, 1926, с. 138]. То есть, помимо 

городов и городской промышленности ЦЧО, для электрификации села в регионе за годы 

первой пятилетки необходимо было довести энергетические мощности сельских электро-

станций до 65–70 тыс. кВт [Медведев, 1926, с. 58]. 

Заключение 

Таким образом, в целом по ЦЧО к окончанию первой пятилетки для удовлетворения 

в электроэнергии растущего промышленного производства, коммунального хозяйства и 

населения городов, а также значительного расширения объемов производства и перера-

ботки сельхозпродукции на селе, по расчетам местных плановых органов необходимо было 

довести уровень мощности работающего электрооборудования до 150 тыс. кВт, в том числе 

по крупной городской промышленности – до 60 тыс., по сельскому хозяйству –  

до 65–70 тыс., по предприятиям коммунального хозяйства – до 20 тыс. кВт.  
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Аннотация. Вопросы санитарно-бытового обслуживания бойцов регулярной армии приобретают 

особо важное значение в период боевых действий. Решая данные задачи, командование 

предотвращает либо купирует вспышки инфекций в вооруженных силах, оказывает положительное 

влияние на здоровье и психоэмоциональное состояние военнослужащих, а вместе с тем и на 

боеспособность армии. При этом отметим, что исследователями Великой Отечественной войны 

отводится изучаемым в данной статье вопросам второстепенное значение. Вышеуказанный тезис 

подтверждается весьма ограниченным кругом источников и литературы по работе банно-прачечно-

дезинфекционных поездов (БПДП), обслуживавших офицеров и солдат нашей армии в 1941–1945 гг. 

Представленная работа является продолжением цикла научных статей, посвященного изучению 

санитарно-медицинского обслуживания РККА накануне и в годы Великой Отечественной войны с 

целью воссоздания объективной картины прошлого с учетом ставшей доступной в последнее 

десятилетие информации по работе отечественного железнодорожного транспорта в 

рассматриваемый период. С учетом актуальности исследуемых вопросов во многом уникальный 

опыт применения рассматриваемой категории поездов может быть использован и в наше время. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная Армия, Народный комиссариат путей 

сообщения, санитарно-бытовое обслуживание бойцов, банно-прачечно-дезинфекционные поезда 
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Abstract. Issues of sanitary services for regular army soldiers become especially important during combat 

operations. By solving these problems, the command prevents or stops outbreaks of infections in the armed 

forces, has a positive impact on the health and psycho-emotional state of military personnel, and at the same 

time, on the combat effectiveness of the army. At the same time, we note that researchers of the Great Patriotic 
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War assign secondary importance to the issues studied in this article. The above thesis is confirmed by 

a very limited range of sources and literature on the work of bath and laundry disinfection trains 

(BLDT), which served officers and soldiers of our army in 1941–1945. The presented work is a 

continuation of a series of scientific articles devoted to the study of sanitary and medical services of 

the Red Army on the eve and during the Great Patriotic War. The research aims at recreating an 

objective picture of the past, taking into account the information that has become available in the last 

decade on the work of domestic railway transport during the period under review. Taking into account 

the relevance of the issues under study, in many ways the unique experience of using the category of 

these trains can be used in our time. 

Keywords: The Great Patriotic War, Red Army, People's Commissariat of Railways, sanitary services 

for soldiers, bath and laundry disinfection trains 
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Введение 

Санитарно-бытовое обслуживание бойцов Красной Армии в годы Великой Отече-

ственной войны – достаточно малоизученная тема ввиду того, что исследуемому в ста-

тье вопросу ранее отводилось второстепенное значение. Вместе с тем и ограниченно 

представлена информация о работе советских банно-прачечно-дезинфекционных поез-

дов. В 2010-е гг. исследователи получили доступ к ранее рассекреченным отчетам о ра-

боте железнодорожного транспорта СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. В отчетных материалах указаны схемы мостов, железнодорожных узлов, особен-

ности функционирования систем, обеспечивающих бесперебойное движение поездов. 

Также в них отдельно представлены нормативные документы и обобщена информация 

по организации санитарных перевозок, а также санитарно-бытового обслуживания ар-

мии с учетом накопленного опыта в минувшей войне. Представленная работа является 

продолжением цикла научных статей, посвященного изучению санитарно-медицин-

ского обслуживания РККА накануне и в годы Великой Отечественной войны с целью 

воссоздания объективной картины прошлого с учетом ставшей доступной в последнее 

десятилетие информации по работе отечественного железнодорожного транспорта в 

рассматриваемый период [Буряк, 2021, с. 11]. Дополнительно отметим, что банно-пра-

чечные поезда используются и ныне Вооруженными Силами Российской Федерации в 

районах выполнения боевых задач, в частности в зоне Специальной военной операции 

[Грищенко. Как работает банно-прачечный поезд в зоне спецоперации]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования являются банно-прачечно-дезинфекционные поезда Совет-

ского Союза как эффективный инструмент в борьбе против распространения инфекцион-

ных заболеваний среди солдат и офицеров Красной Армии и населения СССР. В ходе ис-

следования использовались специальные исторические методы: сравнительно-историче-

ский, историко-системный, а также историко-генетический и проблемно-хронологический. 

Кроме того, применялись общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

обобщения и систематизации. Научная новизна исследования состоит в том, что в научный 

оборот вводятся ранее засекреченные материалы, а также фактическое отсутствие научных 

публикаций по рассматриваемой теме. 
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Результаты и их обсуждение 

Санитарно-гигиеническое обслуживание военнослужащих Красной Армии, как и в 

предыдущих войнах, имело важное значение в годы Великой Отечественной войны. В те-

чение лета – осени 1941 г. росло число бойцов РККА, больных педикулезом (переносчик – 

платяная вошь), например, в отдельных подразделениях на Западном фронте достигнув 

85 %, на Калининском – 96 % [Сарнов. Вшивый фронт: с педикулезом на войне боролись 

огнем и спецпоездами]. В отечественной армии обострились вспышки траншейной (волын-

ской) лихорадки и сыпного тифа. Начальник Главного управления тыла РККА А.В. Хрулев 

вспоминал, что на одном из совещаний с И.В. Сталиным в начальный период войны просил 

«… выпустить постановление ГКО, устанавливающее порядок санитарной обработки бой-

цов, следующих на фронт, в Москве… Поскольку у нас в Поволжье сыпной тиф, надо га-

рантировать от заноса на фронт эпидемии». И.В. Сталин долго не хотел с предложенной 

операцией соглашаться и приглашал руководителей медицинских ведомств СССР для кон-

сультации и опровержения гипотезы А.В. Хрулева. Только после единогласных подтвер-

ждений опасений Андрея Васильевича со стороны начальника Главного медицинского 

управления РККА Е.И. Смирнова и наркома здравоохранения СССР Г.А. Митерёва глава 

ГКО согласился с А.В. Хрулевым. 

К тому же в суровых климатических условиях на фоне начавшегося контрнаступления 

отечественных войск под Москвой в декабре 1941 г. наши войска нуждались в решении 

исследуемых вопросов со стороны командования, ведь профильные объекты социальной 

инфраструктуры на освобождаемой советской армией территории находились в разрушен-

ном состоянии. Однако на обширных участках от Мурманска до Ростова линия советско-

германского фронта проходила нередко вблизи железных дорог. Сложившаяся тревожная 

ситуация требовала от руководства СССР принятия мер по решению назревшей проблемы. 

Наиболее быстрым и эффективным было создание передвижных банных комплексов с ис-

пользованием переоборудованного железнодорожного подвижного состава. Мобильность 

таких составов позволяла обеспечивать санитарно-бытовые нужды армии в условиях начав-

шегося контрнаступления войск и последовавшего изменения локаций боевых частей 

РККА. Кроме того, именно данный специализированный тип железнодорожных составов 

позволял быстро и качественно обслужить большое количество красноармейцев, что имело 

исключительное значение в условиях ожесточенной войны, когда главными задачами здра-

воохранения стали помощь раненым и больным воинам, медицинское обслуживание тру-

жеников тыла, охрана здоровья детей и широкие противоэпидемические мероприятия. Сло-

жившаяся в значительной степени в годы войны стройная система противоэпидемических 

мероприятий, санитарно-гигиеническое обеспечение и обслуживание Красной Армии в 

1941–1945 гг. привели к фактическому отсутствию эпидемий среди военнослужащих, что 

было невиданным результатом в истории войн [Куманев, 2005, с. 231; Сорокина, 2008, 

с. 515–516]. В ходе изучения рассекреченных материалов отметим, что рассматриваемая 

нами категория специализированных составов подразделялась на два вида: банно-пра-

чечно-дезинфекционные поезда (БПДП) и банно-дезинфекционные поезда (БДП). Как пер-

вые, так и вторые предназначались для санитарной гигиенической обработки людей и 

стирки белья воинских частей РККА. 

При этом создание поездов-бань не было изобретением времен Великой Отечествен-

ной войны. Первые подобные составы использовались нашей армией в годы русско-япон-

ской войны (1904–1905 гг.) [Азанова, Бугров, Бурденков, 2022, с. 152]. На Дальнем Востоке 

передвижная баня обслуживала госпитали и лазареты. Специализированный поезд состоял 

из четырех вагонов, которые представляли из себя прачечные с ручными стиральными ма-

шинами и дезинфекционными камерами. Поездная бригада состояла из 14 человек, которые 

за 10 часов работы могли обработать до 400 кг белья. По тем временам это был внушитель-
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ный объем. В целом банно-прачечные поезда себя хорошо зарекомендовали, поэтому ис-

следуемая категория поездов интенсивно работала и в годы Первой мировой войны. Од-

ним из инициаторов создания аналогичных составов в вышеуказанный период была им-

ператрица Александра Федоровна – супруга Николая II. Например, в 1914 г. был построен 

поезд-баня из 40 вагонов, который мог обслужить 1 200 человек в непрерывном потоке. 

БПДП получили высокую оценку генерала А.А. Брусилова [История государства. Поезд-

прачечная Императрицы Александры Федоровны]. В годы Гражданской войны в России 

1918–1922 гг. банно-прачечные поезда, построенные в дореволюционный период, также 

использовались. Однако в 1941–1945 гг. данная категория специализированных железнодо-

рожных составов по числу функций и качеству обслуживания бойцов существенно отлича-

лась от поездов-бань, использовавшихся нашими войсками в предыдущих войнах. В допол-

нение к вышесказанному укажем, что данные специализированные составы использовались 

только в армии Российской империи и Советского Союза [Жилин, Банно-прачечные поезда: 

вчера и сегодня]. 

Отметим, что к 1940 г. на сети железных дорог СССР насчитывалось 465 санитарных 

участков, 238 лабораторий, множество санитарных пропускников, дезотрядов, стационар-

ных бань и т. д. [Павлов, Уздин, 1997, с. 229]. При этом в наличии было лишь 8 банно-

прачечных поездов (БПП) с общим числом 20 классных вагонов и 88 товарных в двухосном 

исчислении. К ним были прикреплены 8 паровозов. 4 БПП находились в ведении Общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца, а еще 4 – Санитарного управления Красной Ар-

мии. Работали эти составы в районах с эпидемическими заболеваниями (зачастую в пригра-

ничных территориях). Накануне Великой Отечественной войны советское правительство 

изъяло 4 банных поезда у Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и передало в 

ведение Главного военно-медицинского управления Красной Армии (далее ГВМУ РККА). 

Банно-дезинфекционных поездов в СССР в начале войны не было [Музей железных дорог 

России. Отчет о мобилизации железных дорог Советского Союза (по мобплану 1941 г.). 

Л. 34, 92].  

При этом инициатива по созданию отдельных вагонов-бань в первые месяцы Великой 

Отечественной войны с учетом тесного взаимодействия и прямого общения отечественных 

железнодорожников и военнослужащих Красной Армии исходила «снизу». Нередко на доб-

ровольных началах тружениками стальных магистралей решались вопросы улучшения са-

нитарно-бытового, а вместе с тем и противоэпидемиологического обслуживания армии. 

Например, осенью 1941 г., несмотря на приближение фронта к границам Северо-Донецкой 

железной дороги, сотрудники вагонной службы вместе с остальными подразделениями ма-

гистрали выполняли мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях, а также зада-

ния от военного командования по оборудованию вагонов-бань. В вагоноремонтном пункте 

Родаково (узловая станция вблизи нынешнего Луганска) и вагонном депо (ВЧД) Купянск 

производились работы по оборудованию вагонов-бань по чертежам, составленным работ-

никами вагонной службы Северо-Донецкой железной дороги. Вышеуказанные переобору-

дованные вагоны затем использовались, в частности, в работе стационарных изоляционно-

пропускных пунктов (санпропускников – ИЗО). Вместе с тем в первом полугодии 1942 г. 

на Северо-Донецкой магистрали в ВЧД и ВРП отремонтировали 3 вагона-бани и оборудо-

вали 1 вагон-баню в прифронтовых условиях работы 141. Аналогичные работы производи-

лись и на других советских магистралях. 

Во время эвакуации Северо-Донецкой ж/д в июне – июле 1942 г. все ценности ме-

дучреждений, за исключением громоздкого инвентаря, были эвакуированы вглубь страны. 

Дезинфицирующие средства были уничтожены на месте, 2 вагона-бани, 2 вагона с дезин-

фицирующими камерами и 3 санитарных вагона были отправлены на Орджоникидзевскую 

железную дорогу (Северный Кавказ). Также отметим, что из 385 сотрудников санитарного 

                                                 
141 Сектор архивов ГП «Донецкая железная дорога» (далее СА ДонЖД). Ф. 32. Оп. 1. Д. 162. ЛЛ. 124, 224. 
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отдела магистрали 147 врачей и средний медперсонал санитарного отдела отправили в тыл 

на Кавказ, в Среднюю Азию и Западную Сибирь. На оккупированной территории остался 

лишь младший медперсонал обслуживающий персонал 142. 

Факты свидетельствуют, что изначально инициатива по созданию банных поездов, 

отдельных вагонов-бань исходила не от высшего военного командования, а от командова-

ния фронтов и воинских частей. Однако необходимость масштабного решения вопросов 

санитарно-гигиенического обслуживания военнослужащих РККА особую актуальность 

приобрела с началом осени 1941 г. и наступлением холодов. При этом системности в реше-

нии данной проблемы не было вплоть до декабря 1941 г., а производство целых банных 

составов представлено было единичными экземплярами.  

К тому же большинство исследователей ранее указывало, что новые поезда-бани в 

годы войны появились лишь в самом конце 1941 г. В рамках исследования нами опроверг-

нуто данное утверждение. Так, в вагонном депо Ясиноватая Южно-Донецкой магистрали 

осенью 1941 г. был оборудован в рекордно короткие сроки банно-прачечный поезд в со-

ставе 18 вагонов для нужд Южного фронта. Пропускная способность поезда достигала 

1 500 чел. в сутки, а также 1 500 пар белья в сутки 143. В то же время генерал Р.Я. Малинов-

ский, принимавший в Ворошиловграде (Северо-Донецкая ж/д) три новых бронепоезда, от 

всей души поблагодарил их создателей. Одновременно с бронепоездами в депо оборудова-

лись банно-прачечные поезда, готовились запалы, взрыватели, гранаты, мины, бутылки с 

зажигательной смесью для партизанских отрядов [Ковалев, 1981, с. 104].  

Также в сентябре-октябре 1941 г. вагонники, работники пассажирской службы и 

службы связи Ясиноватой, Красного Лимана, Славянска и Иловайска, других транспортных 

узлов Донбасса создавали банно-прачечные составы (в данном случае речь идет, вероятнее 

всего, и об отдельных вагонах-банях), в которых нуждался фронт. Начальник вагонной 

службы Северо-Донецкой магистрали А.М. Харитонов отмечал, что краснолиманцы за не-

сколько дней создали банно-прачечный состав из 18 вагонов. При этом трудились железно-

дорожники в 3 смены. Построенные на Донбассе БПП отличались высоким качеством. 

Начальнику пассажирской службы Южно-Донецкой дороги В.А. Кочергину вручили орден 

Красной Звезды за проделанную работу на высоком уровне, отмеченную командованием 

воинских частей [Клименко, Алдакимов, 1992, с. 73–74]. 

16 декабря 1941 г. предложили создать поезда-бани железнодорожники Октябрьской 

магистрали, их инициативу поддержали труженики других железных дорог Советского Со-

юза, в частности Восточно-Сибирской магистрали (центр управления которой находится в 

г. Иркутске). Было решено выйти на работу в выходной день 21 декабря 1941 г. и провести 

воскресник, а вырученные средства направить на строительство поездов-бань. Практически 

за 20 дней специализированный состав был оборудован, и 18 января 1942 г. работы были 

завершены. 19 февраля 1942 г. вагоны поезда-бани были отправлены в составе эшелона с 

подарками от тружеников Иркутской области со станции Иркутск-1 на станцию Вишера 

(Новгородская область) [Хобта. Легкий пар для бойцов РККА]. Так среди советских желез-

нодорожников зародилось общественное движение по созданию банно-дезинфекционных 

поездов в помощь фронту.  

В период битвы под Москвой работники станции Москва-Пассажирская Ярославской 

железной дороги отчислили из собственных средств на постройку поезда-бани около 

12 тыс. руб. Патриотическое движение за постройку и ремонт поездов-бань для воинов 

Красной Армии ширилось с каждым месяцем войны. Только железнодорожники Москов-

ского узла построили и отремонтировали 6 поездов-бань [Куманев, 2007, с. 419, 423]. 

Со стороны правительства, вследствие роста перевозок воинских частей и скопления 

на станциях железных дорог большого количества эвакуируемого на восток населения и 

                                                 
142 СА ДонЖД. Ф. 32. Оп. 1. Д. 162. Л. 295. 
143 Там же. Оп. 384. Д. 235. Л. 147. 
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сложившегося дефицита количества ИЗО, для избегания возможных вспышек эпидемий ре-

шено было построить 12 БПДП. Так, в конце 1941 г. ГВМУ РККА ходатайствовало перед 

Правительством СССР создать дополнительные банные поезда с целью усиления сани-

тарно-дезинфекционных мероприятий в воинских частях. Выполнение задачи по оборудо-

ванию 12 БПДП (с последующей их передачей ГВМУ РККА) возлагалось на Народный ко-

миссариат путей сообщения (далее НКПС). Приказом № 697/Ц от 12 декабря 1941 г. 

наркомпуть обязал свои подведомственные вагоноремонтные заводы (ВРЗ) в течение 3 ме-

сяцев оборудовать и сдать в эксплуатацию вышеуказанное число специализированных со-

ставов. В результате патриотического подъема среди тружеников стальных магистралей 

СССР по выполнению задачи в соответствии с вышеуказанным приказом руководство ко-

миссариата фактически через пару дней издает дополнительно новый приказ № 699/Ц от 

15 декабря 1941 г., согласно которому ВРЗ, а также вагоноремонтные депо и паровозоре-

монтные депо отечественных железных дорог в двухмесячный срок на средства, собранные 

железнодорожниками, должны были оборудовать 45 БДП [Музей железных дорог России. 

Отчет о мобилизации железных дорог Советского Союза (по мобплану 1941 г.). Л. 92]. По 

факту количество предоставленных армии банно-дезинфекционных поездов превысило 

план практически на 27 % (57 поездов). Таким образом, сотрудники советских магистралей 

в течение трех месяцев оборудовали по заданию ГКО и НКПС СССР и передали в ведение 

ГВМУ РККА 57 БДП и 12 БПДП, суммарное число которых составило 69 единиц. Полно-

стью задание по постройке спецпоездов было выполнено в апреле-мае 1942 г. Общее же 

число специализированных составов исследуемой категории, эксплуатируемых Красной 

Армией, к весне 1942 г. составляло 77 составов: 69 вновь сформированных и 8 поездов, 

имевшихся в СССР до начала войны. Были также подвижные бани фактически с момента 

организации и в составе каждой Особого резерва колонн паровозов (ОРКП) НКПС. 

Каждое появление банно-прачечного поезда на фронте радовало воинов РККА. Вот 

так писала в те годы об одном из поездов фронтовая газета: «Далеко виден небольшой со-

став поезда. Вагоны блестят на солнце свежей краской. На одном из них написано «Поезд-

баня для бойцов Красной Армии от рабочих Северной железной дороги и Вологодского 

паровозовагоноремонтного завода». Радуют глаз безукоризненная чистота и замечательные 

удобства. Нам предлагают раздеться. Обслуживающий персонал указывает порядок про-

хождения через этот поезд. Входим в парикмахерскую. Здесь тоже чисто, уютно. А вот и 

сама баня. Жарко натопленная. Достаточно удобная. А далее – вагон-душ. После душевого 

отсека – комната, где приготовлено чистое белье и верхняя одежда. В поезде-бане имелись 

комната отдыха, где ожидали товарищей. К услугам военнослужащих были газеты, шах-

маты и т. д. [Конарев, 1987, с. 353]. Альтернативное описание схемы БПДП выглядит сле-

дующим образом. Бойцы сначала входили в вагон-раздевальню, где избавлялись от гряз-

ного обмундирования, получали мыло и мочалки. Затем через утеплённый тамбур прохо-

дили в вагон-парильню и вагон-душевую. Помывшись, красноармейцы переходили в вагон-

одевальню, получали там продезинфицированную одежду, чистое бельё, подстригались, 

брились и заходили в вагон-клуб, где можно было почитать книги и газеты, информацион-

ные бюллетени, поиграть в настольные игры и просто пообщаться с товарищами. Пройдя 

через эти вагоны, прозванные фронтовиками «десятью кругами рая», человек получал запас 

бодрости и с новыми силами вступал в битву с неприятелем [Азанова, Бугров, Бурденков, 

2022, с. 153]. Отметим хорошо продуманную схему расположения специально оборудован-

ных вагонов в рассматриваемой категории поездов (хотя, как видно, некоторые отличия в 

описании схем составов были), сложившуюся фактически еще в дореволюционный период. 

Добавим, что пар подавался из котла паровоза в вагон-парильню, вода для поезда поступала 

из цистерны, входившей в состав БПДП. По свидетельствам очевидцев событий времен Ве-

ликой Отечественной войны, К.К. Рокоссовский, будучи командующим фронтами, лично 
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регулярно интересовался, как кормят бойцов, давно ли военнослужащие мылись в бане, по-

лучают ли письма, как устроен быт командиров войск на переднем крае [Куманев, 2007, 

с. 422, 541]. 

Для того чтобы укомплектовать 12 БПДП, НКПС выделил 322 товарных вагона (по 

27 вагонов для каждого состава) и 36 пассажирских вагонов (по 3 вагона для каждого со-

става). Аналогично для 57 БДП предоставлено было 969 товарных вагонов (по 17 вагонов в 

каждом поезде) и 57 – пассажирских (по 1 вагону в каждом поезде). Всего в составе 77 бан-

ных поездов работали 1 509 товарных вагонов (в двухосном исчислении). Важно отметить, 

что в годы Великой Отечественной войны на железнодорожной сети Советского Союза 

продолжали курсировать как устаревшие двухосные, так и более совершенные и безопас-

ные (стандартные для нашего времени) четырехосные вагоны. Общее число пассажирских 

вагонов в банных поездах составляло 117 единиц (в физическом выражении). Передвиже-

ние исследуемой категории специализированных составов обеспечивали 77 паровозов, ко-

торые обслуживали 154 паровозные бригады в количестве 462 чел. Банные поезда, исходя 

из их стратегического значения для обеспечения боеспособности военнослужащих, нахо-

дились в ведении Народного комиссариата обороны (НКО) на положении воинских учре-

ждений. Поэтому их перемещение, режим работы и маршруты эксплуатации в достаточно 

ограниченном виде были известны НКПС и общественности. Добавим, что из 77 поездов 

6 БДП обслуживали железнодорожные войска Главного военно-восстановительного управ-

ления, 2 БДП – части береговой обороны Военно-морского флота СССР. 

В 1944 г. действовало 20 БПП в составе 60 классных и 480 товарных вагонов в двух-

осном исчислении и 37 БДП (74 классных и 592 товарных вагона в двухосном исчислении). 

Для их обслуживания использовались 37 паровозов [Музей железных дорог России. Отчет 

о мобилизации железных дорог Советского Союза (по мобплану 1941 г.). Л. 34]. Банные 

поезда ежегодно проходили плановый ремонт на базе ВРЗ и вагонных участков (ВЧ) НКПС 

СССР соответственно в 1943 г. – 42 БДП и 7 БПП, в 1944 г. – 40 БДП и 10 БПП, в 1945 г. – 

42 БДП и 5 БПП. При этом стоимость ремонта БДП составляла от 35 000 руб. до 

100 000 руб., а БПП – от 100 000 до 250 000 руб. За годы Великой Отечественной войны в 

результате воздушных налетов люфтваффе были уничтожены 4 БДП (№ 22, 51, 66, 75) и 

частично повреждены 5 поездов. Последние в ходе ремонта были полностью восстанов-

лены [Музей железных дорог России. Отчет о мобилизации железных дорог Советского 

Союза (по мобплану 1941 г.). Л. 93]. 

Что касается режима работы и пропускной способности банных поездов, отметим, что 

БПП и БДП могли ежесуточно обеспечить обмывку 800–900 чел. в каждом составе. Сово-

купно все банные поезда могли за сутки обеспечить обмывку 75 000 чел. и стирку 20–30 т 

белья. По данным ГВМУ РККА, за время войны 1941–1945 гг. в БДП и БПП обмылись 

88 470 000 человек, персонал банных поездов перестирал и починил 10 296 т белья. Рас-

ценки на выполняемые БПДП услуги были следующими: стирка 1 кг белья – 1 руб., об-

мывка 1 чел. – 0,5 руб., дезинфекция 1 комплекта белья – 1 руб. 

Как выше уже отмечалось, работа БПДП нередко была сопряжена с большим риском. 

Так, в годы войны железнодорожники Свердловской магистрали изготовили четыре банно-

дезинфекционных состава. Наиболее прославившийся состав (БПДП № 38) был сформиро-

ван по инициативе работников вагонного и паровозного депо Тюмени. Поезд был оборудо-

ван всего за 25 дней. Поездную бригаду укомплектовали из числа добровольцев во главе со 

старейшим тюменским машинистом И. Садаковым. 14 февраля 1942 г. он отправился к ли-

нии фронта [Гусева Е. Сибирская баня на колесах]. По воспоминаниям санитарки В. Мо-

лодкиной, сотрудники специализированного поезда по пути питались в вокзальных столо-

вых и кухнях. Под Кубинкой Московской области поезд попал под сильную бомбежку, ведь 

в боевых условиях поезда-бани множество раз шли под огнем противника. Однако повре-

ждения быстро исправлялись, и поездная бригада вновь возобновляла оказание санитарно-

гигиенических услуг военнослужащим в прифронтовых районах. Десять вагонов БПДП 
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№ 38 бойцы Красной Армии сравнивали с десятью кругами рая. За один час баня могла об-

служить 100 человек. А всего через тюменский поезд-баню прошло около миллиона военно-

служащих. Такой комбинат бытового обслуживания на колесах поднимал и физический, и 

моральный дух солдат. Спецсостав побывал на четырех фронтах, прошел полстраны (в том 

числе через Москву, Тулу, Елец, Сталинград, Брянск, Минск, Брест) и пол-Европы и доехал 

до Берлина. В ноябре 1945 г. поезд закончил свой славный боевой путь и был расформирован. 

В книге отзывов легендарного 38-го БПДП остались благодарности не только солдат, офи-

церов, но и маршалов – К.К. Рокоссовского и Г.К. Жукова [Десять кругов рая…]. 

Заключение 

В годы Великой Отечественной войны вся полнота работы по выявлению и предот-

вращению распространения в населенных пунктах СССР инфекционных заболеваний легла 

на профильные подразделения железных дорог – мероприятия производились на самих 

станциях, через которые шли потоки гражданских и военнослужащих лиц. Вместе с тем 

проводились комплексные мероприятия по изоляции инфицированных лиц и оказанию не-

отложной медицинской помощи. Также командами исследуемой категории специализиро-

ванных поездов за годы Великой Отечественной войны была проделана колоссальная ра-

бота, в полной мере выполнены возложенные на них функции. Высокую оценку их деятель-

ности дали сами военнослужащие, многие из которых были спасены от эпидемических за-

болеваний. Что касается мирного времени, то военные и транспортные эксперты отмечают 

нецелесообразность содержания банных поездов на балансе министерств. Изъятие значи-

тельного количества подвижного состава на создание таких поездов, ремонт вагонов и внут-

реннего специального оборудования банных поездов, содержание большого штата сотруд-

ников составов при возможности санитарно-дезинфекционной обработки военнослужащих 

отечественной армии в стационарных помещениях является растратой государственного 

бюджета. Поэтому в мирных условиях банные поезда существовать не должны. В итоге по 

распоряжению правительственных органов СССР к 1 ноября 1946 г. все БПДП были рас-

формированы [Музей железных дорог России. Отчет о мобилизации железных дорог Со-

ветского Союза (по мобплану 1941 г.). Л. 94]. 

В целом реализуемые, в частности с помощью БПДП, противоэпидемиологические 

меры позволили не допустить в годы Великой Отечественной войны вспышек эпидемий в 

войсках, что было невиданным в истории войн результатом [Сорокина, 2008, с. 516; Роспо-

требнадзор. Основные принципы противоэпидемической работы среди населения…]. При 

этом Вооруженные Силы РФ и в наше время применяют успешно зарекомендовавшие себя 

в крупных конфликтах первой половины ХХ в. БПДП (например, в чеченских кампаниях и 

в районах проведения Специальной военной операции). Схема рассматриваемых составов 

и перечень оказываемых военнослужащим услуг в основном те же, что и в советский пе-

риод. При этом используется современное оборудование и технологии, что повышает каче-

ство обслуживания российских солдат и офицеров. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования фольклорных текстов, в 
частности народных частушек, в качестве аксиологического источника при изучении вопросов, 
связанных с социальным положением женщин в годы Великой Отечественной войны. Народная 
частушка как аксиологический источник до сих пор остается недооценённой современными 
исследователями. В редких работах фольклорные элементы присутствуют в качестве небольших 
иллюстраций. Возможность частушек как аксиологического источника значительно шире. 
Частушка – это мгновенное отражение действительности, выраженное в эмоционально-поэтической 
форме. Появившись в 60–70-х гг. XIX века, частушка является отражением всех сфер жизни народа 
и была особенно популярна в крестьянской среде.  В годы Великой Отечественной войны частушка 
стала одним из самых массовых жанров фольклора. В настоящем исследовании рассматриваются и 
сопоставляются частушки политически выверенные, входящие в официальные фольклорные 
сборники и антисоветские частушки. Это дает возможность проанализировать ряд аспектов жизни 
советской женщины в условиях военного времени с противоположных точек зрения. Главное же – 
понять народные воззрения на роль женщины в Великой Отечественной войне. 
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Введение  

Положение советских женщин в годы Великой Отечественной войны в современной 
исторической науке изучено довольно подробно. В то же время в работах советских исто-
риков «наблюдался значительный крен в сторону идеологии, особенно это относилось к 
исследованиям духовной жизни общества. …Так, практически не оставалось места иссле-
дованиям социальной психологии народа, нравственных начал его жизни» [Сенявская, 
1995, с. 5]. То есть аксиологические сюжеты были фактически под запретом, если они не 
вписывались в канву советской идеологии. Современные публикации рассматривают и до-
статочно острые темы с точки зрения морали. Например, статья «Мужчины и женщины в 
Красной армии (1941–1945)» О.В. Будницкого, основанная в основном на источниках лич-
ного происхождения – дневниках, письмах, фольклоре, поднимает вопросы, связанные с 
падением нравственности под влиянием военного фактора.  

 В настоящем исследовании делается попытка рассмотрения официальных и неофи-
циальных точек зрения на положение женщин в тяжелые военные годы через призму ак-
сиологического восприятия событий 1941–1945 гг. Войны, которые вела Россия, а позже и 
СССР в первой половине XX века формировали специфический менталитет и образ жизни 
женщин, направленный на выживание в условиях военных лишений. Именно женщинам, 
когда их мужей забирали в армию или на войну, приходилось нести двойную тяжесть забот 
и обязанностей, обеспечивать минимальные потребности семьи, проявлять удивительную 
изворотливость и смекалку в добывании хлеба насущного и сохранении самого скромного 
достатка [Щербинин, 2004, с. 8]. Несомненно, важным для выявления социокультурного 
облика советских женщин в годы Великой Отечественной войны являются фольклорные и 
другие этнографические источники, в частности частушки, создаваемые в это время в боль-
шом количестве как неизвестными авторами, так и по заказу государства. Частушки содер-
жали эмоциональную оценку восприятия военной жизни советскими женщинами, отражая 
реакцию на конкретные события военной поры. Частушки, которые вошли в фольклорные 
сборники, куплеты, распеваемые на передовой артистами и бойцами, были поэтически вы-
веренными и законченными как фольклорный жанр. «Заветные», антисоветские частушки 
отличались грубым оскорбительным языком. Но и у них был свой слушатель. Таким обра-
зом, частушки являлись точным индикатором настроения людей. Они помогают выявить 
социопсихологические аспекты в положении советской женщины в годы войны. 

Объект и методы исследования 

«Изучение русского фольклора показывает, что русское народное творчество в силь-
нейшей степени насыщено историческим самосознанием», писал выдающийся советский 
фольклорист В.Я. Пропп [Пропп, 1976, с. 33]. Другой известный советский и российский 
литературовед и фольклорист А.А. Горелов большое внимание уделяет вопросу генезиса 
частушки. Он отмечает: «Частушка безусловна реалистична, ее реализм – это «конкретный 
реализм» (подчас – натурализм), отвечающий эмпиризму, конкретности мышления ее ли-
рического героя… Способность частушки непосредственно откликнуться на «каждую ма-
лость жизни», т. е. быть остро современной» [Горелов, 1965, с. 10].  
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Объектом исследования в настоящей работе выступает один из жанров фольклора – 

народная частушка, предметом исследования – анализ официальных советских частушек о 

Великой Отечественной войне в сравнении с «заветными» запрещенными частушками, в 

которых нашли отражение темы положения женщины и влияния на нее военного фактора. 

Методология исследования основана на принципах научной объективности, историзма, 

позволяющих не допустить ангажированности в оценках и выводах. Для этого в работе 

были использованы общенаучные и специально-исторические методы: критический, срав-

нительного анализа, ретроспективный и метод исторической аналогии. 

Результаты и их обсуждение 

Перед непосредственным сравнительным анализом фольклорных текстов, в частно-

сти частушек, посвященных военной повседневности советских женщин, остановимся на 

проблеме психологии смеха и восприятии комического. Принято считать, что частушки – 

короткие песенки комического или сатирического содержания. В.Я. Пропп в своем иссле-

довании «Проблемы комизма и смеха» поднял вопрос о видах смеха и приводит наиболее 

полное его перечисление: «Смех может быть радостный и грустный, добрый и гневный, 

умный и глупый, ...наглый и робкий, дружественный и враждебный, бесстыдный и смущен-

ный…» [Пропп, 1976, с. 15]. Частушки периода Великой Отечественной войны по большей 

части грустные и лирические, в них можно различить слезы и боль, но эти чувства показаны 

более легкими, чем являются в действительности. Это и есть особенность данного фольк-

лорного жанра. Даже о самых трагических событиях рассказывать с небольшой долей иро-

нии и смеха. Именно в годы тяжелых испытаний, связанных с войной советского народа 

против фашистских завоевателей, наиболее ярко проявилось народное песенное творче-

ство. Известная собирательница военного песенного фольклора К.Г. Свитова отмечает: 

«Все это песнетворчество – традиционное и новое, профессиональное и народное, – слив-

шись в один поток, взаимодействуя и обогащая друг друга, содействовало патриотическому 

подъему народа, то есть служило делу разгрому врага и победы над ним» [Незабываемые 

годы, 1985, с. 4]. Все это в полной мере относится и к частушкам, которые создавались под 

влиянием чувств и переживаний, переполнивших эмоциональную сферу людей и требовав-

ших выхода и воплощения в песенном жанре. Частушки отразили события, связанные с 

началом войны, отправкой на фронт, кровопролитными боями, оккупацией части советской 

территории, борьбой в тылу врага, отступлением фашистов и победой над ними [Кулагина, 

2009, с. 49].  

Смех же в частушках «заветных» иного рода. Он носит совсем другой характер. Это без-

жалостно критичный ко всему и разрушительный смех. Для авторов этих частушек нет запрет-

ных тем, отдельные факты ими преподносились как массовые явления. Главное в этих сочине-

ниях – оскорбить и унизить персонаж частушки.  Наибольшее количество таких частушек по-

священо началу войны, критике офицеров и командиров, трофеям и инвалидам и т. п. 

Для сравнения официальных и «заветных» частушек остановимся на центральных ас-

пектах данной проблемы – это первые месяцы войны, фронтовая переписка, тяготы войны, 

верность, похоронки, победа. 

Рассмотрим, как в частушках, посвященных началу Великой Отечественной войны, 

отразилось эмоциональное состояние советских женщин, что тревожило их больше всего. 

Например, из сборника Ф.М. Селиванова:  
 

Двадцать первого июня 

Стал германец воевать. 

Мне молоденькой девчонке, 

Невесело гулять. 
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Распроклятая Германия 

И Гитлер – сатана! 

Раньше я гуляла с дролечкой – 

Теперь хожу одна [Частушки, 1990, с. 164–165]. 

 

На первый план выходит тема разлуки с «миленочком», «дролечкой», который ушел 

воевать. Девушка ощущает себя «сиротинкой». В то же время звучит сюжет, что женщина 

не желает оставаться одна и готова идти на фронт, чтобы не расставаться с милым: «Ты там 

немца будешь бить, а я патроны подносить», «дайте пулемет, буду пулеметчицей» [Ча-

стушки, 1990, с. 165–166]. 

В «заветных» частушках их собрания А.Д. Волкова тема начала войны звучит иначе: 

 

Двадцать третьего июня 

Мил уехал воевать – 

Нашу хату-развалюху 

И шесть соток защищать [Заветные частушки, 1999, с. 66]. 

 

В тексте данной частушки нет и намека на горе, связанное с расставанием с любимым 

человеком. На первый план выходит то обстоятельство, что и защищать-то нечего: «хата-

развалюха» да клочок земли. Также в антисоветских частушках прослеживается сюжет о 

том, что женщина готова идти на фронт за любимым. Но главный посыл в них, что воюют 

не для победы, а чтобы хорошо жилось евреям и коммунистам. Нужно отметить, что анти-

семитский подтекст характерен для большинства частушек военной поры. Например: 

 

Будем, милый, мы с тобою 

Нашу землю защищать, 

Чтоб евреи, коммунисты 

Нас могли бы обдурять [Заветные частушки, 1999, с. 67]. 

 

Эти сюжетные линии показывают, что среди населения были распространены антисо-

ветские настроения, даже когда враг пришел на его землю. 

Одной из наиболее часто встречающихся тем в частушках периода Великой Отече-

ственной войны является фронтовая переписка. Ожидание весточки от любимого в совет-

ских частушках переплетается с переживаниями о жизни и здоровье родного человека. 

Например, из сборника Ф.М. Селиванова:  

 

На германской на границе 

Кровь горячая кипит. 

Письмеца не получаю, – 

Видно, дролечка убит. 

 

Сколько писем ни писала, 

От него ответа нет. 

Наверное, ранен ягодиночка, 

Положен в лазарет [Частушки, 1990, с. 174–175]. 

 

Печалью и тоской наполнены строчки частушек, связанных с неизвестностью: «не 

знаю, жив или убит», или «в плену находится», или «милый без вести пропал?» [Частушки, 

1990, с. 177].  
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В «заветных» частушках теме переписке с фронтовиками внимание практически не 

уделяется. Но и в тех частушках, что посвящены данному вопросу, нет обычной печали, а 

есть унизительная насмешка над «милым», который попал на фронт: 

 

Милый пишет: «Под Торжком 

В окопе обморозился». 

Если б не был дураком – 

В тылу бы пристроился [Заветные частушки, 1999, с. 67]. 

 

Следующий аспект, который следует осветить в данной статье, – это как отражена 

тема тяготы войны в народном частушечном творчестве. В советских сборниках частушек 

этому сюжету уделяется значительное место. В частушках во всех женских бедах обвиня-

ется «Гитлер-враг, зараза, кривопузый, косоглазый, косолапый»; «Распроклятая Германия» 

[Частушки, 1990, с. 185]. Частушки наполнены горечью по утраченной молодости: «А мо-

лодость пропала», по потерянной красоте: «Не от радости осеклась моя русая коса». Но 

главная мысль, на наш взгляд, была выражена одним четверостишием: 

 

Продолжается война, 

Я одна, одна, одна: 

Я и лошадь, я и бык,  

Я и баба, и мужик [Частушки, 1990, с. 174–175]. 

 

О трудовом подвиге советских женщин написано огромное количество исследований. 

Женщины заменили ушедших на фронт мужчин в сельском хозяйстве и на предприятиях. 

Начиная с 1942 года женщины составляли уже более половины занятых на производстве. 

На предприятиях ряда отраслей было занято до 80 % женщин из семей военнослужащих, 

находившихся на фронте. Фактически от женщин зависело выживание нации, они своим 

трудом и повседневной самоотверженностью формировали основу жизнеобеспечения мил-

лионов советских семей [Лившин, 2003, с. 9]. Женщины работали в шахтах, управляли трак-

торами. Например, из антологии Н.И. Рождественской и С.С. Жислиной: 

 

Я в колхозе под Полтавой 

Шла в бригаде звеньевой. 

А теперь я режу лаву, 

С обушком хожу в забой. 

 

За рулем сижу на тракторе,  

А милый на войне. 

Я боялася – не справлюся, 

А справилась вполне [Русские частушки, 1956, с. 372–373]. 

 

В частушках находим обширный материал о возрастании роли женщины в народном 

хозяйстве. В частушках перечисляются новые профессии, освоенные советскими работни-

цами. Они трудились на заводе: «На заводе на своем заменяю милого», водили поезда: «Во-

дит в бой залетка танки, а я – к фронту поезда». И за этот труд женщины были награждены 

орденами и медалями.  Например: 

 

Пишет милый мне в письме, 

Что носит орден на тесьме. 

А я в ответ пишу, 

Что два ордена ношу [Русские частушки, 1956, с. 374]. 
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В «заветных» частушках тема тяготы войны представлена в ином ракурсе. В данных 

текстах во всех женских бедах, помимо фашистской Германии, обвиняются отцы-коман-

диры, которые отправляют в бой необученных солдат. Например: 

 

Проводила я милёнка, 

Он пошел фашистов бить. 

Как с винтовкой обращаться – 

Было некогда учить. 

 

Скоро милому, хорошему 

Винтовочку дадут, 

Хоть стрелять и не научат – 

В бой как с палкою пошлют [Заветные частушки, 1999, с. 70–71]. 

 

Критике подвергалось плохое снабжение солдат: «сухари солдат сосет», «если кухня не 

приедет, лошадь дохлую найдем». И это не художественный вымысел, а реалии первых лет 

войны. В фронтовых дневниках и мемуарах таких сюжетов достаточно. Например, известный 

искусствовед Н.Н. Никулин в своих записках о войне оставил следующую зарисовку: «Однажды 

миной убило проезжавшую мимо лошадь. Через двадцать минут от нее осталась лишь грива и 

внутренности, так как умельцы вроде меня моментально разрезали мясо на куски. Возница даже 

не успел прийти в себя, так и остался сидеть в санях с вожжами в руке» [Никулин, 2007, с. 16]. 

Солдаты были недовольны и деятельностью заградотрядов: «Неизвестно, кто страшнее – немцы 

иль заградотряд?!» и штабным командованием. Например, из собрания А.Д. Волкова: 

 

Не сидели бы в штабах 

Глухие тетери – 

Не несли бы мы в боях 

Большие потери.  

 

На шинели генерала 

Красная подкладка, 

Из-за тупости его 

Солдатам не сладко [Заветные частушки, 1999, с. 75]. 

 

С социопсихологической точки зрения рассмотрим еще один аспект, который до-

вольно долго не находился в поле зрения исследователей. Тема верности и женского досто-

инства в военных условиях практически не затрагивалась, так как находилась в плоскости 

нравственности, этики, морали. В последнее время появилось много работ по истории по-

вседневности, расширилась база источников личного происхождения, что позволяет более 

подробно рассмотреть вопрос о положении женщины в военные годы и отношении к ней 

со стороны мужчин через призму фольклорного творчества. В официальных сборниках ча-

стушек тема верности даже не подлежит обсуждению. Женщина в частушках предстает эта-

лоном непогрешимости и любви к ушедшему на фронт солдату. Главный лейтмотив – ми-

лого дождусь: «мой миленочек на фронте, его буду ждать» и буду любить до смерти: «буду 

дролечку любить до самой похоронные» [Русские частушки, 1956, с. 376–377].                 

Например, из антологии Н.И. Рождественской и С.С. Жислиной: 

 

Мой миленочек уехал 

На фронт фашистов бить. 

Буду я его, девчоночка, 

Без изменушки любить. 
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Я по улице гуляла, 

А на улице мороз. 

Милый запер мое сердце 

И ключи на фронт увез [Русские частушки, 1956, с. 376–377].   

 

Совсем по-другому звучит тема верности в «заветных» частушках, она превращается 

в тему измены. В них женщина показана хитрой и изворотливой. Проводив любимого на 

фронт, она быстро находит ему замену, даже более выгодную: «А меня тут интендантики 

утешат как-нибудь», «А в тылу меня майор продуктами снабжает». И еще один сюжет в 

этих частушках – милый ничего не узнает. Например, из сборника А.Д. Волкова: 

 

Мой залеточка на фронте, 

До победы буду ждать. 

Ну а если не сдержуся – 

Все равно не будет знать. 

 

Треплют: «Бога не боюсь – 

С парторгом изменяю». 

Муж вернется – отряхнусь, 

Мол, ничего не знаю [Заветные частушки, 1999, с. 75]. 

 

Следует отметить, что, на первый взгляд, данный вид творчества являлся пасквилем 

на советскую женщину. Но приведённые факты имели место, и подтверждений тому не-

мало. Это в первую очередь касается источников личного происхождения – писем, фронто-

вых дневников, мемуарной литературы. В них отмечались разительные изменения, произо-

шедшие в поведении женщин.  В качестве примера можно привести фрагмент из дневника 

летчицы Г.И. Докутович, которая отдыхала в санатории в Ессентуках весной 1943 года. Она 

была явно разочарована поведением некоторых женщин, которых раненые на излечении 

бойцы называли «трофейными». Она записала: «Женщины совсем сходят с ума, на шею 

вешаются. Чуть утро – уже ходят под окнами. А вечером теряют всякий стыд, просто при-

ходят к санаторию и приглашают мужчин в кино, в театр…» [Сенявская, 1995. с. 74].  

 Следующая тема, о которой не принято было писать, – это ППЖ, или походно-поле-

вые жены. Особенно злословили об этих женщинах те, кто отсиживался подальше от пере-

довой или вообще в тылу, именно они распространяли сплетни, сочиняли анекдоты и «за-

ветные» частушки. Мы не можем утверждать, насколько этот процесс был распространен 

на фронте, но в частушках такие отношения высмеяны довольно зло. Например, из сбор-

ника А.Д. Волкова: 

 

Все над нами, ППЖами, 

Любят посмеяться. 

Прикажут быть со сволочами, 

А куда деваться? 

 

Фронтовые ППЖ, 

Как вы преуспели: 

Генерал, старик уже, 

С девчонкою в постели [Заветные частушки, 1999, с. 78]. 

 

Высмеивали ППЖ не только за их легкомысленное поведение, но и за то, что после 

войны их жизнь изменится и они останутся одни, а «фронтовой муж» вернется к своей жене. 

Например, из сборника А.Д. Волкова: 
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Мы победы дождалися 

Девятого мая. 

У военных ППЖ 

Будет жизнь плохая [Заветные частушки, 1999, с. 78]. 

 

Это может показаться частью художественного вымысла, но в женских письмах с 

фронта находим буквально дословное тому подтверждение. Так, в письме М.П. Анненковой 

к подруге рассказывается о ее сложных отношениях с женатым мужчиной. Заканчивается 

война, сходят на нет и их отношения. «Война идет к концу, а я, пожалуй, останусь «на бо-

бах» и больше ничего» [Сенявская, 1995. С. 76]. 

Еще один сюжет, которого нет в официальных сборниках частушек, но который ши-

роко представлен в «заветных» частушках – это тема беременности на фронте. Женщин, 

которые возвращались домой забеременевшими не от мужей, жестко высмеивали: «Кто с 

войны привез трофеи, а моя – ребеночка», или «в брюхе «мина» завелась здоровенная» [За-

ветные частушки, 1999, с. 79]. Например, из сборника А.Д. Волкова: 

 

Милочка была на фронте, 

И трофеи привезла: 

Чтоб на них полюбоваться –  

Девять месяцев ждала [Заветные частушки, 1999, с. 79]. 

 

Следующий сюжет, который нельзя обойти в рамках рассмотрения данного вопроса, – 

это тема похоронок. Это особенно трагичная сторона любой войны. Психологическое со-

стояние женщин, узнавших о гибели родных, особенно остро передают частушки. Если в 

советских песнях времен Великой Отечественной войны лейтмотивом звучал призыв ото-

мстить за родного человека, то в частушках – это прежде всего боль и безутешное горе. 

Тексты частушек звучат, как похоронные плачи: «Ягодиночка убит, убит – в могилушке 

лежит», «никогда я не забуду глазки его синие», «не найти того местечка, где зарыт мой 

дорогой» [Частушки, 1990, с. 181].  Например, из сборника Ф.М. Селиванова: 

 

Получила, распечатала – 

Бумага черная, 

Треугольная печать… 

От дроли похоронная. 

 

Никогда не позабуду 

Этот город Сталинград: 

В этом городе погибли 

Ягодиночка и брат [Частушки, 1990, с. 180]. 

 

Авторы частушек во всех своих бедах, в смерти любимых «никого не винят», кроме 

Гитлера, которому желают, чтоб он «околел». Например, из сборника Ф.М. Селиванова: 

 

У меня дролечки не стало, – 

Никого я не виню, 

Виню Гитлера, заразу, –  

Пуля ржавая ему! [Частушки, 1990, с. 182]. 
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В «заветных» частушках тема похоронок почти не представлена. Либо это просто кон-

статация факта: «Я его с победой жду – прислали похоронку». Либо во всем виноваты ком-

мунисты: они «сидят жрут тушенку», а пособие «грошовое» [Заветные частушки, 1999, 

с. 81]. Например, из сборника А.Д. Волкова: 

 

Пришла в райком, там бугаи 

Сидят – жрут тушенку. 

Прислали мне с тремя детьми 

На мужа похоронку. 

 

Сложил милый буйну голову 

За Родину свою – 

За пособием грошовым 

Я, как нищая, стою [Заветные частушки, 1999, с. 81]. 

 

В отличие от официальных частушек, в представленных текстах тема утраты и боли 

читается между строк: «Как жить дальше на грошовое пособие с детьми?»  

 И в заключение остановимся на самой главной теме Великой Отечественной войны – 

победе советского народа над фашистской Германией. В советских сборниках частушек эта 

тема представлена довольно широко. Здесь и радость от победы: «Я пою и веселюся – враг 

проклятый побежден», «все ребята веселятся, что отвоевалися», и ожидание милого с 

фронта: «Ко мне миленький приедет с тремя орденами», и боль от потери любимого: «У 

меня убили дролю, больше мне не видывать» [Русские частушки, 1956, с. 401]. Например, 

из сборника «Русские народные песни. Романсы. Частушки»: 

 

Все ребята веселятся, 

Что отвоевалися. 

И девчата тоже рады – 

Женихов дождалися. 

 

Ой, подруга дорогая, 

На границе – тишина. 

Сорок пятого, девятого 

Окончилась война [Русские народные песни…, 2009, с. 509–510]. 

 

В текстах «заветных» частушек на первый план выходят послевоенные трудности, 

связанные с жильем, работой, несправедливостью: «Вместо ордена мне ордер дайте хоть 

бы на чердак», «Когда стал искать работу: ”инвалиды не нужны“», «Издеваются над нами 

тыловые гниды» [Заветные частушки, 1999, с. 85]. Например, из сборника А.Д. Волкова: 

 

Бойцы здорово дрались, 

Гитлеровцев били, 

А вернулись – и в землянки 

Вновь их поселили. 

 

На войне мил долго был, 

Воевал, фашистов бил. 

Инвалидом он пришел – 

Попрошайничать пошел [Заветные частушки, 1999, с. 87]. 
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Естественно, трудности после войны были значительные, но в «заветных» частушках 

они приобретают гротескные формы, именно на этих приемах и строятся такого рода фоль-

клорные тексты. 

Заключение 

Таким образом, изучение темы, связанной с положением советской женщины в годы 

Великой Отечественной войны, может быть дополнено психологическим анализом к дан-

ной проблематике. В качестве аксиологического источника выступает такая малая форма 

фольклорного жанра, как частушка. Частушка в советское время стала выражать в поэтиче-

ской форме интересы подавляющего большинства населения страны. Частушки были по-

пулярны, их создавали как анонимные авторы из народа, так и профессиональные поэты. В 

годы войны концертные бригады их исполняли перед бойцами на фронте. Частушка была 

частью советской пропаганды. Они были лаконичны и понятны каждому. Параллельно со-

здавались так называемые «политические» или «заветные» частушки, за которые можно 

было получить реальный срок. Но несмотря на все запреты этот жанр частушек развивался, 

он имел своего слушателя. Используя весь массив созданных в этот период частушек, 

можно детализировать и расширить представления о конкретных событиях Великой Оте-

чественной войны и роли советской женщины в это трудное время.  
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Введение 

2 мая 1945 г. последние дни войны на европейском континенте, Красная армия штур-

мом взяла Берлин. 8 мая нацистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуля-

ции, но Вторая мировая война на этом не завершилась. В Азии и на Тихом океане союзные 

войска вели ожесточенные бои с милитаристской Японией. Главной военной группировкой 

Японии являлась Квантунская армия, дислоцировавшаяся в Маньчжурии. Её численность 

достигала более 1 млн человек. Комплектовалась армия отборным офицерским и унтер-

офицерским составом, который воспитывал своих солдат в духе крайнего шовинизма, из-

бранности японской расы и ненависти к другим народам. Таким образом, у советских даль-

невосточных границ находилась крупная стратегическая группировка отборных японских 

войск, одной из главных задач которых являлось нападение на СССР. В воспоминаниях 

военного министра США Генри Л. Стимсона сказано, что война с японской армией воору-

женными силами западных стран могла продлиться 5–7 лет [Зимонин, 2011, с. 108; Великая, 

2013, с. 429; Stimson, 1948, р. 619]. Вступления Советского Союза в войну против Японии 

практически с самого начала боевых действий на Тихом океане добивались США и Вели-

кобритания. Особенно в этом были заинтересованы Соединенные Штаты, поскольку они 

несли основную тяжесть борьбы с военными силами Японии. В результате соглашения, до-

стигнутые союзниками по антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в но-

ябре 1943 г. и Ялтинской конференции в феврале 1945 г., гласили, что Советский Союз 

вступит в войну против Японии в течение трех месяцев после капитуляции Германии 

[Сборник, 1955, с. 81]. Со времени Тегеранской конференции советская армия на Дальнем 

Востоке стала наращивать свою военную мощь и 9 августа 1945 г., ровно через три месяца 

после капитуляции нацистской Германии, перешла границу и атаковала японские войска. 

По замыслу Маньчжурской стратегической наступательной операции необходимо было по-

средством нанесения трёх ударов окружить, рассечь на части и последовательно уничто-

жить войска Квантунской армии. Данный военный замысел был успешно реализован. Ре-

зультаты наступательной операции ошеломили весь мир. Миллионная Квантунская армия 

была разгромлена за три недели – именно это и стало победоносным финалом Второй ми-

ровой войны. История боёв на Дальневосточном театре военных действий часто находится 

«в тени» зарубежной историографии. События Советско-японской войны 1945 г. претерпе-

вали определенные переоценки. В западной литературе отрицается роль Маньчжурской 

стратегической наступательной операции как непосредственного фактора, который прину-

дил Японию к капитуляции. В противовес этому в китайских учебниках по истории на кон-

кретных примерах объясняется, что «Советский Союз разгромил японскую Квантунскую 

армию и оказал большую помощь китайскому народу в деле освобождения Северо-Восточ-

ных районов Китая» [《语文》第 7册，1949, 页面 122]. 

В условиях попыток западного сообщества переписать историю Второй мировой 

войны и умалить роль СССР в разгроме гитлеровской Германии и ее пособников важно 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (203–214) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (203–214) 

 

 
205 

бережно хранить и популяризировать историческую правду о решающем вкладе Совет-

ского Союза в победу над милитаристской Японией. В настоящее время одной из важных 

задач государственной политики Российской Федерации является сохранение историче-

ской памяти и противодействие попыткам фальсификации истории, данные задачи были 

утверждены Указом Президента Российской Федерации 9 ноября 2022 г. В настоящей ста-

тье предпринята попытка целостного рассмотрения событий 1945 г. по освобождению Се-

веро-Восточного Китая от японских агрессоров. С привлечением архивных документов, 

воспоминаний участников тех событий и иностранной литературы произведен всесторон-

ний анализ боевых действий советских войск против войск Квантунской армии на террито-

рии Северо-Восточного Китая в августе 1945 г. и описан решающий вклад Советского Со-

юза в завершение Второй мировой войны. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является совокупность боевых действий советских войск 

против Квантунской армии на завершающем этапе Второй мировой войны 9 августа – 2 сен-

тября 1945 г. Конкретным предметом изучения данной статьи выступают боевые действия 

советских войск в ходе освобождения Северо-Восточного Китая от Квантунской армии. 

Именно на территории Северо-Восточного Китая дислоцировалась главная группировка 

японских сухопутных сил – Квантунская армия, именно здесь японские милитаристы со-

здали марионеточное государство Маньчжоу-Го, которое стало для Японии источником 

обогащения как природными, так и человеческими ресурсами. Вся маньчжурская эконо-

мика была поставлена под строгий контроль японского военно-административного аппа-

рата. После оккупации северо-восточной части Китая японские военные стали осуществ-

лять продвижение во внутренний Китай. Таким образом, тема исследования обусловлена её 

значимостью в вопросе общего изучения боевых действий советских войск против япон-

ской Квантунской армии на завершающем этапе Второй мировой войны. 

В методологическом плане основой исследования выступили историзм и объектив-

ность. Применение данных методов при анализе, ранее не опубликованных на русском 

языке документов японского происхождения позволили заново оценить вклад Советского 

Союза в капитуляцию милитаристской Японии. Например, в настоящей статье задейство-

вана монография японского исследователя Оки Такеши «Трехсторонний союз Японии, Гер-

мании и Италии», в которой автор опирается на значительный пласт работ, существующих 

в Японии, по данной тематике. Более того, в книгу вошли дипломатические документы и 

мемуары Хироши Осима (посол Японии в Германии периода Второй мировой войны) и 

Ёсуке Мацуока (министр иностранных дел Японии, 1940–1941 гг.). При комплексном изу-

чении документов русского и японского происхождения, руководствуясь принципом объ-

ективности, автор сопоставил воспоминания Х. Осима с отчетами начальника Главного раз-

ведывательного управления Генштаба Красной Армии А.П. Панфилова, который доклады-

вал советскому руководству о «командировке» посла по оккупированным Германией тер-

риториям в 1942 г. Благодаря задействованному комплексу общенаучных и предметно-ис-

торических методов: аналитический, сравнительно-исторический, проблемно-хронологи-

ческий и ретроспективный в исследовании восстановлена целостная картина рассматрива-

емых событий в их связи и обусловленности.  

Результаты и их обсуждение 

В период Второй мировой войны северо-восточный регион Китая оказался оккупиро-

ван и подвергся опустошительному влиянию японских милитаристов. Вражеские силы за-

нимали эти территории и безжалостно грабили их ресурсы, оставляя за собой разрушение 

и хаос. В 1927 г. премьер-министр Гиити Танака представил императору Японии план за-

воевания мира, на пути к которому первым шагом являлся захват Китая. При этом премьер-
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министр подчеркивал богатство ресурсов Маньчжурии, которые Японии необходимо 

начать осваивать, чтобы пополнить собственные национальные ресурсы, испытывающие 

недостаток [Захарова, 1990, c. 122; Bamba, 1972, р. 307–308].  

Большая территория Маньчжурии, которая сегодня примерно в три раза превышает 

территорию Японии, была домом маньчжурского народа, основавшего династию Цин. Япо-

ния достигла быстрой вестернизации после Реставрации Мэйдзи. Едва одержав победу в 

русско-японской войне, Япония в 1905 г. приобрела права на железные дороги Маньчжурии 

и территории вдоль них, для защиты которых и была предназначена Квантунская армия. Но 

с падением династии Цин и наступлением эпохи военачальников Квантунская армия начала 

в одиночку пытаться поставить под свой контроль всю Маньчжурию. 18 сентября 1931 г. 

Квантунская армия устроила взрыв на железной дороге и оккупировала всю Маньчжурию 

во имя защиты проживавших там японцев. Так начался Маньчжурский инцидент. В марте 

1932 г. было основано марионеточное государство Маньчжоу-Го. В разные годы числен-

ность Квантунской армии варьировалась от 200 тысяч до 1,2 миллиона человек [Великая, 

1965, с. 525-545; Токусиро, 2000, с. 837]. Силами Квантунской армии планировалось окку-

пировать весь советский Дальний Восток до Урала. На судебном процессе над главными 

японскими преступниками в Токио в качестве доказательства обвинения была представлена 

запись беседы Х. Осима и Риббентропа от 18 апреля 1943 г. В беседе японский генерал 

заявлял, что на протяжении 20 лет Генеральный штаб вооруженных сил Японии разрабаты-

вал план наступления на Россию [Рагинский, 1985, с. 62]. Таким образом, оба режима счи-

тали войну с СССР неизбежной. 25 ноября 1936 г. был подписан японо-германский Анти-

коминтерновский пакт, по которому договаривающиеся страны обязались поддерживать 

друг друга в установлении мировой гегемонии [Мировые войны XX века, 2005, с. 20–21]. 

В 1937 г. к данному договору присоединилась фашистская Италия. Так и возник пакт трех 

держав: Германии, Италии и Японии, который был подписан 27 сентября 1940 г. [Доку-

менты международных отношений, 1999, с. 104–105]. На следующий день после церемонии 

подписания, 28 сентября, японская газета «АсахиСимбун» сообщила о праздновании за-

ключения Трехстороннего союза, состоявшегося в официальной резиденции министра ино-

странных дел, под заголовком «Клятва истории завершена» [大木毅, 2021, с. 184].  

В честь подписания данного договора министр иностранных дел Ё. Мацуока провел 

грандиозное торжество в Токио, пригласив послов Германии и Италии, а также высокопо-

ставленных лиц японского правительства. В марте 1941 г. Мацуока сам отправился в Бер-

лин, где встретился с Гитлером. Профессор Киотского университета, историк и экономист 

Юзо Ямамото в своей монографии «Исследование экономической истории “Сферы сов-

местного процветания Восточной Азии”» указывает, что Ё. Мацуока активно продвигал 

концепцию «Сферы совместного процветания Большой Восточной Азии» и тесно связывал 

внешнюю политику Японии с политикой японских фашистов за рубежом. Следует сказать, 

что данная работа японского профессора впервые объективно изображает полную картину 

«Сферы совместного процветания Большой Восточной Азии», так как автор раскрыл струк-

туру и особенности колониальной экономики, формировавшейся в истории Японской им-

перии на протяжении 50 лет. «Сфера совместного процветания Большой Восточной Азии» 

предполагала создание обширного блока стран в Восточной Азии с Японией в качестве ли-

дера и включенными в неё регионами: Маньчжурией, Китаем, а также Юго-Восточной 

Азией, Индией и Океанией [山本有造, 2011, с. 12]. 

Министры второго кабинета Фумимаро Коноэ также призывали к созданию данного 

«Нового восточноазиатского порядка», что в комплексе и предопределило основу внешней 

политики милитаристской Японии. На доктрину японских милитаристов повлияла немец-

кая нацистская теория «Жизненного пространства», а термин «Сфера совместного процве-

тания» ввел министр иностранных дел Мацуока. При заключении Трехстороннего пакта 

https://zlib.pub/author/nobuya-bamba
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между Японией, Германией и Италией Япония преследовала цель, чтобы Германия и Ита-

лия признали инициативу Японии в Азии, так называемый «Новый восточноазиатский по-

рядок». Это позволило бы Японии вырваться из затянувшейся китайско-японской войны и 

контролировать США, установив связи с Германией и Италией. Для Японии было важно 

обеспечить безопасность нефти и других ресурсов в Юго-Восточной Азии. В то время пред-

ставители японской военной верхушки считали, что победа Германии неизбежна, и поэтому 

стремились занять выгодную позицию после войны, заключив союз с Германией. Другими 

словами, в случае победы Германии существовал риск того, что Германия монополизирует 

колонии Великобритании, Франции, Нидерландов и т. д., поэтому считалось необходимым 

заранее заключить союз с Германией, что позволило бы завоевать собственную репутацию 

Японии в Юго-Восточной Азии [石田勇治, 2015, с. 95]. 

Вторая мировая война началась удачно для милитаристской Японии. Японская импе-

раторская армия шла от победы к победе: нападение на Перл-Харбор, Филиппинская опе-

рация (1941–1942 гг.), Малайская операция, взятие Сингапура. В ходе японо-китайской 

войны (7 июля 1937 – 9 сентября 1945 г.) к 1941 г. японские войска контролировали боль-

шую часть Северного и Центрального Китая. Показания японских военных на Токийском и 

Хабаровском судебных процессах подтвердили, что японские милитаристы продолжали го-

товиться к агрессивной войне против СССР, строили планы преодоления прежних неудач 

массовым применением бактериологического оружия. Нехватка войск, воюющих на не-

сколько фронтов, отдаляли этот момент, хотя на советской границе продолжались много-

численные провокации и демонстрации силы японской армии. Советский Союз, защищая 

собственные дальневосточные границы, на протяжении всей войны держал на Дальнем Во-

стоке военные силы, которые составляли от 15 до 30 % от боевых сил и средств всех Во-

оруженных Сил СССР. Так, 22 июня 1941 г., в день начала Великой Отечественной войны, 

боевой состав советских войск на Дальнем Востоке составлял 723 119 человек, а к 9 августа 

1945 г., к началу Советско-японской войны, – 1 747 465 человек [Боевой, 1994, с. 38]. Глав-

ная задача Советского Союза заключалась в том, чтобы не допустить открытой восточной 

агрессии, учитывая тот факт, что на западе к власти уже пришел Гитлер и его намерения 

были абсолютно понятными, важно было избежать войны на два фронта.  

У японских милитаристов было несколько направлений ведения войны: северное и юж-

ное. В продвижении на север Советский Союз рассматривался как потенциальный враг. Це-

лью южного направления было расширение в Юго-Восточной Азии и обеспечение безопас-

ности при добыче нефти. Известный исследователь-востоковед профессор А.А. Кошкин в 

своей монографии «"Кантокуэн" – "Барбаросса" по-японски. Почему Япония не напала на 

СССР» на документальной основе утверждает, что для войны на севере были выделены от-

дельные японские силы, и они не включались в военные планы на юге. Доказывая данный 

тезис, ученый ссылается на документы, которые были представлены на Токийском судеб-

ном процессе, цитата: «К 5 декабря 1941 г. для нападения на СССР было подготовлено 

около 50 % японских пехотных дивизий, около 80 % кавалерийских частей, около 65 % тан-

ковых полков, половина артиллерии и сухопутных сил» [Кошкин, 2011, с. 208].  Чтобы оце-

нить собственные силы в войне против Советского Союза, японцы начали совершать про-

вокации на советской границе. Крупнейшая из них состоялось вблизи озера Хасан летом 

1938 г. В одном из томов японской военной истории, изданном в 1969 г. под редакцией 

Национального агентства обороны Японии «Asakumo Shimbun», данный пограничный кон-

фликт носит название «Первая битва, получившая боевое крещение в современной войне» 

(初めて近代戦の洗礼を受けた戦い) [関東軍, 1969, 図版. 344]. Это был первый масштабный 

военный конфликт между Советским Союзом и Японией, в котором советские войска одер-

жали победу, а японская армия смогла понять силу противника. Следующая провокация 

была уже на советско-монгольской границе. 11 мая 1939 г. японские войска атаковали мон-
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гольских пограничников в районе р. Халхин-Гол. Захват территории Монгольской Народ-

ной Республики (далее МНР) японские империалисты рассматривали как одно из решаю-

щих условий для реализации успешной войны против Советского Союза. В архивных до-

кументах, хранящихся в Государственном архиве РФ, зафиксировано, что в 1937 г. Японией 

было осуществлено 69 нарушений границы, в 1938 г. – 124 144.  

События на р. Халхин-Гол стали одной из главных причин, побудивших Японию в 

апреле 1941 г. заключить с СССР пакт о нейтралитете. Для этого в Москву прибыл Ёсукэ 

Мацуока, подписавший в Кремле данный договор сроком на 5 лет [Известия, 1941]. Таким 

образом, японцы посчитали, что в сложившейся ситуации необходимо обезопасить свои 

границы в Китае, заключив договор с Советским Союзом. Для СССР данный договор был 

также необходим; зная об угрозе со стороны Запада, важно было исключить ведение войны 

на два фронта. Пакт о нейтралитете освободил вооруженные силы от пограничных споров, 

позволив Советскому Союзу сосредоточиться на борьбе с Германией, а Японии сосредото-

читься на экспансии в Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион. 

22 июня 1941 г. нацистская Германия решила напасть на Советский Союз и началась 

самая масштабная военная операция в истории человечества. К концу лета вермахт захва-

тил большую часть Украины, Белоруссии и Прибалтики и стал продвигаться к Москве. Сле-

дует отметить, что Гитлер никогда не упускал возможность склонить Японию к скорей-

шему нападению на СССР. Для того чтобы убедить союзника в правильности выбора и по-

казать успехи Германии, которые она уже успела достичь в войне против Советского Союза, 

Гитлер устроил для японского посла Х. Осима в 1942 г. «экскурсию» по захваченным тер-

риториям СССР. О предстоящей поездке японского генерала стало известно советской во-

енной разведке, которая добыла отчет Осима, направляемый им в Токио.  Из отчета стало 

известно, что поездка была в период с 1 по 7 августа 1942 г. по маршруту: Берлин, Одесса, 

Николаев, Симферополь, Ростов, Киев, Краков, Берлин. Осима указывал, что немецкие ге-

нералы и офицеры открыто рассказывали о плане действий и расположении своих войск, 

уверяли японского союзника, что дела на фронте идут лучше, чем они ожидали, так как 

советское сопротивление сильно понизилось по сравнению с 1941 г. [Мировые войны, 2005, 

с. 252–253].  В целом в своём отчете Осима выразил уверенность в скорой победе Германии 

над Советским Союзом. Но после поражения войск вермахта под Курском японский план 

нападения на Советский Союз был окончательно отменён. Японские правящие круги пере-

шли к составлению нового стратегического плана на 1944 г., в котором предусматривалось 

ведение оборонительных действий в случае начала войны с Советским Союзом.  

Следует отметить, что президент США Франклин Д. Рузвельт сразу же после нападе-

ния Японии на Перл-Харбор просил у И.В. Сталина помощи в войне с Японией, но только 

в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции советский лидер пообещал американскому 

президенту вступить в войну с Японией. В ответ Рузвельт дал согласие на то, что СССР 

сможет вернуть в свой состав Южный Сахалин и Курильские острова [Сборник, 1955, с. 81]. 

Для американцев вступление СССР в войну против Японии было очень важным, так как 

они вели с ней тяжелую Тихоокеанскую войну. Фактически большая часть американского 

флота была потоплена. К концу войны на Тихом океане американцы встали перед вопросом 

штурма упорно обороняемых островов Японии, и было ясно, что борьба за японскую мет-

рополию будет долгой и кровавой, даже если сбросить атомную бомбу. И здесь выступал 

на сцену очень важный экономический фактор –  если Советский Союз нанесет сокруши-

тельный удар Японской империи в Маньчжурии, где сосредоточена промышленная мощ-

ность Японии, то из-под контроля Японии будет выбита важная ресурсная база. 

К лету 1945 г. Квантунская армия Японии была наибольшим и наилучшим военным 

формированием в Азии. Под командованием генерала Ямада Отодзо она демонстрировала 

                                                 
144 ГАРФ, Ф. 7867, Оп. 1, Д. 275, Л. 172–173. 
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впечатляющую способность бороться и защищать свои позиции. Общая численность Кван-

тунской армии составляла 1 миллион 320 тысяч солдат, в её состав входили 1-й фронт, ко-

торый состоял из 3-й армии (Цзяньцао) и 5-й армии (Муданьцзян); 3-й фронт, состоящий из 

30-й армии (Чанчунь), 44-й армии (Мукден), 4-й армии (Харбин) и 34-й армии (Канко) 145. 

На вооружении японской армии числилось 1 215 танков, 6 640 орудий и минометов, 

1 907 боевых самолетов [История, 1985, с. 458]. При армии также действовала бригада спе-

циального назначения смертников камикадзе 146. 

В июне 1945 г. войска Квантунской армии вступили в укрепленные районы вдоль совет-

ско-монгольской границы с целью замедлить наступление Красной армии. Каждый из опор-

ных пунктов был рассчитан на ведение круговой обороны. Важно отметить, что на советско-

монгольской границе насчитывалось приблизительно 17 укрепленных районов. Главные 

японские силы были сконцентрированы в центральных регионах Маньчжурии и планировали 

вынудить советские войска перейти на оборону. Позднее предполагалось совместными уси-

лиями японских резервов из Китая и Кореи отбросить советские войска и осуществить контр-

наступление. Территория дальневосточного театра военных действий – это в большей степени 

полупустыня, степь или гористая, холмистая местность, которую советским войскам при-

шлось преодолеть, чтобы успешно вести наступательные операции. Большие расстояния, как 

один из важнейших элементов особых условий, в которых действовали советские воины, ска-

зались уже в период сосредоточения войск. Так, ввиду невозможности подвезти всю артилле-

рию усиления по железной дороге до конечных станций, 70 % ее должно было идти своим 

ходом на расстояния от 1 300 до 1 500 км. И только 30 % было выгружено в 300 км от района 

сосредоточения. Всю эту массу (более 200 дивизий) артиллерии нужно было встретить, обес-

печить горючим, дать каждой части расчет движения и проследить за своевременным прибы-

тием в назначенные пункты [Людников, 1967, с. 115]. Потребовалось колоссальное напряже-

ние сил всех штабных офицеров и артиллерийских командиров, высокая слаженность и ма-

невренность артиллерийских частей и подразделений. В этих условиях особенно необходима 

была крепкая воинская дисциплина и ясное понимание каждым военнослужащим – от солдата 

до генерала – своего воинского долга. А.М. Василевский, который являлся главнокомандую-

щим советскими войсками на Дальнем Востоке, дал характеристику плану перевозок в своих 

мемуарах, назвав его «поистине грандиозным» [Василевский, 1990, с. 245].  

Но не все армии были переброшены на Дальний Восток. Было принято решение сосре-

доточиться на тех воинских соединениях, которые имели опыт ведения наступательных опе-

раций в конкретных географических и климатических условиях данного региона. Поэтому 

выбор был сделан в пользу 5-й, 39-й и 53-й армий, а также 6-й гвардейской танковой армии. 

Эти части были наиболее подготовленными и опытными, что позволяло рассчитывать на их 

успешное выполнение задач в рамках наступательных операций на Дальнем Востоке. Так как 

5-я и 39-я армии во время Великой Отечественной войны участвовали в прорыве укреплен-

ных оборонительных полос в Восточной Пруссии, то в войне с милитаристской Японией они 

были направлены на прорыв в главных направлениях 1-го Дальневосточного фронта (5-я ар-

мия) и Забайкальского фронта (39-я армия). 53-я общевойсковая армия и 6-я гвардейская тан-

ковая армия, прибыв из Чехословакии, имели большой опыт военных действий в горностеп-

ной местности, поэтому вошли в состав Забайкальского фронта [История, 1980, с. 186]. 

Были сформированы три фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальнево-

сточный. Под командованием Александра Михайловича Василевского был составлен план 

действий против Японии, основанный на опыте Великой Отечественной войны. Стратегиче-

ский замысел заключался в окружении с обходными маневрами и глубоким вторжением. 

Была разработана новая трехсторонняя наступательная стратегия. Продвигаясь вглубь Мань-

чжурии с трех направлений, 1-й Дальневосточный фронт и армии Забайкальского фронта 

                                                 
145 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО). Ф. 23. Оп. 916345. Д. 54. Л. 31–33. 
146 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1584. Д. 170. Л. 99–104. 
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должны соединиться в районе Синьцзина и Цзилиня с обоих концов востока и запада, разде-

лив тем самым Квантунскую армию на север и юг [Василевский, 1990, с. 120]. 

Было принято решение начать наступление без артиллерийской подготовки, для того 

чтобы это стало неожиданным для японцев. Из боевых донесений командующих фронтами 

главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке известно, что советские 

войска перешли в наступление утром 9 августа по всем фронтам: с севера танковые ко-

лонны Красной армии пробивались в Маньчжурию через горы малого Хингана, на востоке 

войска 1-го Дальневосточного фронта при поддержке Амурской флотилии форсировали 

реки Амур и Уссури, пройдя через густые приморские леса, советские части начали штурм 

укрепленного района Хутоу, который японцы строили 5 лет и считали неприступным 147. 

Крепость Хутоу имела гарнизон из 1 200 человек, но, когда туда ворвались около 40 000 

советских солдат, в живых осталось всего 100 человек. При первом нападении ущерб самой 

крепости был незначительным, но основные автомобильные и железные дороги, сети связи 

были быстро перерезаны, а связь со сторожевыми постами вблизи границы была потеряна [半

藤一利, 2002, с. 42]. После подавления японских огневых точек в бой шли смертники-ками-

кадзе. Они незаметно подкрадывались к советским солдатам и подрывали себя среди них 148. 

С территории Монголии, преодолевая пустыню Гоби и горы Большого Хингана, в Цен-

тральную Маньчжурию двигались войска Забайкальского фронта. Осложняла продвижение 

танкам заболоченная территория долин горных рек и крутых склонов сопок, иногда дости-

гавшим угла наклона в 30 градусов. Этот сложнейший участок пути протяженностью в 

200 км советские войска преодолели за двое суток, и 11 августа советские танки, выйдя на 

Маньчжурскую равнину, приблизились к городам Мукден и Чанчунь. Здесь важную роль 

сыграл фактор внезапности в плане преодоления географических и природных препятствий. 

В своих воспоминаниях командующий 39-й армией Иван Ильич Людников пишет: «Коман-

дующий Забайкальским фронтом Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский поставил 

нашей армии задачу: нанести главный удар шестью стрелковыми дивизиями, одной танковой 

дивизией и двумя танковыми бригадами в общем направлении на Солунь и в обход Халун-

Аршанского укрепленного района с юга. Ближайшей задачей являлся выход на рубеж реки 

Урленчуй-Гол (глубиной 80–90 км). В дальнейшем стремительным ударом отрезать пути от-

хода на юго-восток солуньской группировки противника и на 15-й день операции овладеть 

районом Солунь, Таяхонера, станция Халахей на восточных склонах хребта Большой Хинган 

при выходе на Маньчжурскую равнину» [Людников, 1965, с. 68–69]. Итак, 39-я армия должна 

была выполнять свою задачу на двух самостоятельных расходящихся направлениях, проме-

жуток между которыми достигал около 140 км на исходном рубеже, а к концу первого дня 

операции он мог увеличиться до 220 км. Главная задача командующего 39-й армией своди-

лась к тому, чтобы стремительным броском упредить противника в захвате хребта Большой 

Хинган и тем самым отрезать путь отхода на юг солуньской и хайларской группировок про-

тивника. Это повлекло за собой резкий перерасход горючего. И автотранспорт, и боевые ма-

шины тратили горючего в полтора раза больше, чем обычно. Доставка его, как, впрочем, и 

воды, в передовые части представляла крайне сложную проблему для органов тыла» [Люд-

ников, 1965, с. 73–74]. Несмотря на все эти трудности, обусловленные неблагоприятными 

природно-климатическими условиями, соединения армии к исходу первого дня операции 

достигли запланированных рубежей. В последующие дни весь личный состав проявил ис-

ключительную выносливость и упорство в преодолении горного хребта Большой Хинган. 

Таким образом, войска 39-й армии в период с 9 по 16 августа выполнили стоявшую перед 

ними задачу. Помог боевой опыт, приобретенный личным составом армии в борьбе против 

                                                 
147 Правда. № 190. 10 августа 1945 г.; ЦАМО. Ф. 66. Оп. 178499. Д. 3. Л. 57; Д. 8. Л. 231–233; Ф. 234. 

Оп. 3213. Д. 459. Л. 11–13. 
148 ЦАМО. Ф. 234. Оп. 3213. Д. 459. Л. 70; Ф. 66. Оп. 3191. Д. 23. Л. 66–67. 
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гитлеровской Германии. Этот опыт был использован на маньчжурском театре военных дей-

ствий. Высокие темпы продвижения обусловливались, прежде всего, тем, что противник не 

оказывал серьезного сопротивления советским войскам. Однако нельзя забывать, что со-

ветская пехота в трудных горных условиях, практически по бездорожью, на протяжении 

всей наступательной операции дала средний темп до 40 км в сутки. Подвижные и мощные 

в огневом отношении передовые отряды дивизий во взаимодействии с танковой дивизией 

и танковыми бригадами успешно решали задачи и обеспечивали маневр главных сил армии.  

Японское командование не ожидало такого быстрого и стремительного наступления со-

ветских войск. 15 августа император Японии Хирохито произнес обращение к нации по радио 

и призвал японские войска капитулировать. Но не все командиры японских соединений без-

оговорочно исполняли этот приказ, в связи с чем наступление продолжалось, и 19 августа в 

крупные города центральной Маньчжурии высадился советский десант, перед которым стояла 

задача занять аэродромы, железнодорожные станции, перерезать связь и не дать японскому ко-

мандованию покинуть города. Десантные отряды обезвреживали небольшие группы японских 

солдат и не вступали в бой с крупными группировками до подхода основных сил 149. 

Таким образом, характеризуя наступательную операцию советской армии в Северо-Во-

сточном Китае, важно выделить две черты: масштабность и высокие темпы наступления. Ос-

новные группировки Забайкальского фронта, среди которых танковые соединения 39-й ар-

мии, командующий И.И. Людников, уже в 1-й день операции продвинулись на 75–100 км, а 

стрелковые корпуса – на глубину 50–55 км. Соединения Забайкальского фронта на правом 

крыле и в центре продвинулись на отдельных направлениях до 50 км, а подвижными груп-

пами – на 120–150. Советские войска наносили удар по важнейшим узловым пунктам про-

тивника, благодаря чему Квантунская армия была расчленена в короткий срок на части.  

Заключение 

Завершилось окружение главных войск Квантунской армии к 20 августа – за 11 дней 

японцы потеряли 83 737 человек убитыми, в плен сдалось 640 276 человек японско-мань-

чжурских войск, из которых 609 448 человек японской национальности [Великая, 2010, 

с. 374–375]. В результате война вместо 5–7 лет без СССР, как считал Д. Макартур, закон-

чилась буквально за три недели. Поэтому вступление Советского Союза в войну с Японией 

активно приветствовалось союзниками, которая была и в интересах СССР, потому что 

важно было ликвидировать окончательную угрозу со стороны Японии и показать то, что 

СССР не только поможет своим союзникам китайцам и в первую очередь монголам, но и 

вернет некогда освоенные территории. Китай встречал Красную армию как армию освобо-

дителей: писали благодарственные письма, жители встречали цветами [Русско-китайские, 

2000, с. 199]. И это действительно была армия освободителей, которая в считанные дни раз-

громила огромную японскую группировку и принесла Победу. С приходом Красной армии 

закончился 14-летний период японской оккупации Северного Китая. Благодаря успешно ре-

ализованной Маньчжурской стратегической наступательной операции советских войск япон-

ские империалисты потеряли все свои плацдармы, которые они готовили десятилетиями как 

исходные для наступления на СССР. Историческое значение этой победы заключается в том, 

что она обеспечила возвращение нашей Родине территорий, отторгнутых ранее Японией, – 

Южного Сахалина и Курильских островов. Тем самым была укреплена безопасность дальне-

восточных границ СССР и Монгольской Народной Республики.  

2 сентября 1945 г. Япония признала себя побежденной и подписала Акт о капитуляции, 

что означало конец Второй мировой войны. В результате милитаризм как самое опасное 

порождение империализма потерпел поражение на Востоке.  

                                                 
149 ЦАМО. Ф. 234. Оп. 3213. Д. 459. Л. 95–96. 
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of the research lies in the need to reveal the ideological positions of the German parties in relation to their 

own, which makes it possible to explicate the logic of their emergence and contribute new expert knowledge 

to the Russian foreign policy strategy. The scientific novelty consists in the identification of the features 

and mechanisms of developing the attitudes of the German parties to a special military operation 

implementation. In the course of the study, it was found that the assessments of the special military 

operation became a continuation of the German party-political reflection on the Ukrainian events of 2014. 

It is concluded that the special military operation led to the formation of anti-Russian consensus in the 

German party system. The exception remains the point of view of the «Alternative for Germany». 
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Введение 

События, развернувшиеся на Украине на рубеже 2013–2014 гг., и начавшаяся в феврале 

2022 г. специальная военная операция стали эпохальными водоразделами современной между-

народной политики. Геополитической доминантой этих мирополитических процессов стало 

противостояние России и Запада, ключевым европейским актором которого выступает Герма-

ния. Как известно, ФРГ является классическим партийным государством, несущую политиче-

скую конструкцию которого составляют парламентские партии. Именно последние, в первую 

очередь правящие, определяют вектор германского внешнеполитического курса. Немаловаж-

ную роль в этом процессе играет и парламентская оппозиция, которая артикулирует собствен-

ные партийные позиции и настроения своих избирателей. Учитывая вышесказанное, важным 

становится изучение установок ведущих политических партий относительно актуальных ми-

ровых проблем и процессов. Начало и ход специальной военной операции РФ на территории 

Украины являются осевым процессом современной геополитической трансформации, поэтому 

исследование её оценок со стороны германского политикума актуально и значимо как для 

внешнеполитической стратегии РФ, так и для отечественного научно-экспертного сообщества. 

Учитывая временной лаг рассматриваемой проблематики, стоит отметить, что научные 

работы, посвящённые непосредственному исследованию позиций германских партий по отно-

шению к СВО, в российской политологии отсутствуют, хотя само изучение их установок по 

отношению к России в отечественной литературе является традиционным [Басов, 2014; Рас-

творцева, 2022]. Несмотря на это, проблематика, связанная с отношением к СВО, косвенно 

присутствует в многочисленных трудах российских германистов и политологов. Речь идёт, 

прежде всего, об аналитических работах Центра германских исследований Института Европы 

РАН и ИМЭМО РАН. Так, в статьях В.Б. Белова уделяется внимание реакции официального 

Берлина на начало специальной военной операции [Белов, 2022б], анализу антироссийской 

санкционной политики ФРГ [Белов, Котов 2022], влиянию внешнеполитической повестки, за-

трагивающей отношение к России в условиях проведения СВО, на партийные стратегии на зе-

мельном уровне [Белов, 2022в]. В работах В.И. Васильева анализируются вопросы «новой во-

сточной» политики канцлера О. Шольца и СДПГ в целом, которая в условиях проведения СВО 

пронизана антироссийскими нарративами и ориентирована на кардинальное свёртывание от-

ношений с Россией [Васильев, 2022; Васильев, 2023]. В контексте специальной военной опера-

ции исследователями затрагиваются такие темы, как поставка Германией вооружения на Укра-

ину [Синдеев, 2023], смена векторов энергетической политики Германии в свете антироссий-

ских санкций [Хорольская, 2022], проблема «канселинга» (отмены) российской культуры за 

рубежом, в частности в Германии [Артамонова, Рустамова, 2023].  
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В целом можно констатировать, что обобщающего исследования, посвящённого рас-

смотрению вопроса об отношении германских партий к специальной военной операции РФ 

на территории Украины, в отечественной политологической литературе не представлено. Та-

ким образом, актуальность авторской постановки проблемы состоит в комплексном рассмот-

рении установок парламентских партий ФРГ к специальной военной операции. Цель иссле-

дования – изучение оценок германских политических партий в отношении специальной во-

енной операции. Задачи исследования: анализ политических точек зрения германских партий 

на события на Украине на рубеже 2013–2014 гг. и их влияния на формирование отношения к 

СВО; аналитическая дифференциация идеологических позиций парламентских партий по по-

воду начала и проведения специальной военной операции; изучение влияния партийных оце-

нок в отношении СВО на политическую конкуренцию в партийной системе ФРГ. 

Объекты и методы исследования 

Исходя из формулировки актуальности и цели исследования его объектом выступают 

германские политические партии. Предметом исследования являются оценки политических 

партий Германии в отношении специальной военной операции РФ на территории Украины. 

Для достижения целей исследования и решения его задач использовались следующие ме-

тоды: анализ документов (правительственные заявления, протоколы заседаний бундестага, 

предвыборные партийные программы, резолюции парламентских фракций, решения руко-

водящих партийных органов), ивент-анализ (выстраивание событийного ряда), сравнитель-

ный анализ (сопоставление партийных позиций и оценок). 

Результаты и их обсуждение 

Политическая реакция на проведение СВО со стороны парламентских партий Герма-

нии стала отражением их позиций по отношению к России, которые сформировались ещё 

до её начала. Цензурой, определившей современные политические установки германских 

партий в отношении РФ, стали события 2014 года на Украине – государственный перево-

рот, крымский референдум, провозглашение независимости республик на Донбассе, их во-

оруженное противостояние с новой украинской властью. В целом указанные события также 

стали водоразделом в отношениях России и Запада, ключевым европейским актором кото-

рого является ФРГ. Главной внутриполитической площадкой, на которой происходила ар-

тикуляция позиций ведущих германских партий в отношении украинских событий и поли-

тического курса РФ, стал германский бундестаг. Дебаты, развернувшиеся на его заседаниях 

в феврале-марте 2014 года, стали отправной точкой в формировании их политических 

взглядов на указанные события, предопределившие впоследствии отношение к начавшейся 

в феврале 2022 г. специальной военной операции.  

Партии правящей коалиции – ХДС/ХСС и СДПГ – выступили единым фронтом, ква-

лифицировав референдум в Крыму как нарушение международного права, а действия Рос-

сии – как посягательство на целостность и суверенитет Украины. Правительственные пози-

ции нашли своё выражение, прежде всего, в официальных выступлениях главы правитель-

ства. По словам А. Меркель, Россия в период ослабления Украины выступила не как её 

партнёр для поддержания стабильности, а как государство, использующее слабость соседа, 

поставив «свои односторонние геополитические интересы выше взаимопонимания и коопе-

рации» [1, s. 1519]. В этом контексте канцлер заявила также о введении ступенчатых санк-

ций в отношении РФ со стороны Евросоюза, согласованных с руководителями входящих в 

него стран [Павлов, 2021]. Позиции социал-демократов не отличались от точки зрения их 

старших партнёров по коалиции. Представители СДПГ выступали с осуждением действий 

России, обвиняя её в эскалации ситуации на Украине, отказе от конструктивной позиции в 

ходе переговоров об украинской ассоциации с ЕС, говоря о разочаровании в рядах тех, кто 

ранее призывал учитывать интересы РФ [7, s. 1527]. 
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Взгляды парламентской оппозиции образца 2014 г. на события на Украине и действия 

России – Союза 90 / зеленых и Левой – кардинально отличались. Если первые целиком под-

держали политику действующего правительства, используя антироссийскую риторику, то 

вторые репрезентировали кардинально иную точку зрения на украинский кризис, нежели 

остальные парламентские партии. 

«Зелёные», квалифицировав референдум в Крыму как «не имеющую силы легитима-

цию противоречащей международному праву аннексию» [7, s. 1528], первыми среди поли-

тических партий сделали акцент на необходимости избавления от российского сырьевого 

импорта. Впоследствии в специальной резолюции руководства партии по ситуации на 

Украине, принятой в апреле 2014 г., «зелёные» требовали от РФ «дистанцироваться от при-

меняющих насилие сепаратистов, поддержать их скорейшее разоружение и освобождение 

занятых ими зданий органов власти, прекратить провокационные военные манёвры и пере-

мещения войск на границе с Украиной» [3]. Впоследствии руководство партии усилило ан-

тироссийскую риторику, используя её для извлечения внутриполитических дивидендов и 

выступая против сотрудничества с Россией [Ровинская, 2019; Хорольская, 2021]. 

Как отмечалось, «Левая» при обсуждении украинского кризиса в германском бунде-

стаге осталась в одиночестве. Квинтэссенция партийной позиции на события в Украине 

была представлена одним из давних лидеров «Левой» Грегором Гизи, вступившим в жёст-

кую полемику с правительством по поводу их понимания и трактовки. В своей речи на за-

седании бундестага 13 марта 2014 г. Г. Гизи упрекнул Президента РФ в том, что он стре-

мится разрешить украинский кризис военным путём, используя те же средства, что приме-

нялись Западом в отношении Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии. Вместе с тем он 

призвал увидеть его истинные причины [7, s. 1522]. Он указал на три стратегические 

ошибки со стороны Запада, приведшие впоследствии к эскалации и конфронтации на Укра-

ине. Первая – отказ от роспуска НАТО, когда прекратила существование ОВД. Вторая – 

отказ от обещания не расширять НАТО в период объединения Германии. Третья – разме-

щение системы ПРО в Польше и Чехии. Это затронуло интересы безопасности РФ. Также 

Г. Гизи отметил, что НАТО неоднократно нарушало международное право в ходе войны в 

Югославии. Сербия не нападала на другую страну, а решения Совета Безопасности ООН о 

начале операции в Югославии не было. Ссылаясь на пример Косова, он подчеркнул, что его 

признание «открыло ящик Пандоры». Что было разрешено в Косово, должно быть также 

разрешено и во всех других странах. Нарушение международного права посредством обыч-

ного права создаёт новое международное право. Поэтому, по мнению Г. Гизи, отделение 

Крыма в той же степени является его нарушением, как и отделение Косово. Переходя к 

противоречиям между Россией и Европейским Союзом на Украине, Г. Гизи отметил, что 

возникновение альтернативы – либо договор с ЕС, либо Таможенный союз с РФ – было 

ошибочной политикой как со стороны европейского, так и со стороны российского руко-

водства. Вместе с тем ЕС стоило учитывать опасения России в том, что усиление его связей 

с Украиной приведёт её в НАТО. В своём выступлении Г. Гизи указал на то, что руковод-

ство ЕС и НАТО совершенно упускает из виду историю взаимоотношений Украины и Рос-

сии, не понимает значимость Крыма для последней, не видит существующего со времён 

Второй мировой войны до наших дней исторического раскола между Восточной и Западной 

Украиной – первая тяготеет к России, вторая к Западной Европе. Важным моментом выступ-

ления Г. Гизи была юридическая оценка процедуры отстранения от власти Президента Укра-

ины В. Януковича в Верховной Раде. Г. Гизи квалифицировал её как неправомочную, так как 

за прекращение президентских полномочий проголосовало менее 75 % депутатов. Характе-

ризуя новое, переходное правительство Украины, он отметил, что в его состав вошло много 

фашистских элементов, которые заняли там важные посты. Говоря о санкциях в отношении 

России, Г. Гизи, подчеркнул, что санкционная стратегия не является продуктивной. В заклю-

чение своего выступления он предложил следующее. Во-первых, Западу необходимо признать 
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интересы безопасности России в Крыму. Должен быть определён такой его статус, который бы 

устроил и Россию, и Украину, и Запад. России нужно гарантировать то, что Украина не вступит 

в НАТО. Во-вторых, перспектива Украины состоит в том, что она должна быть мостом между 

Евросоюзом и Россией. В-третьих, на Украине должен быть налажен процесс взаимопонима-

ния и примирения между западом и востоком, может быть, через создание федеративного или 

конфедеративного статуса, возможно, через учреждение двух президентских постов. Безопас-

ность в Европе не может быть без России, а только с ней [7, s. 1523–1525].   

Подводя итог парламентской полемике относительно украинских событий периода 

февраля-марта 2014 г., можно констатировать, что позиция «Левой» была встречена воин-

ствующей критикой и жёстким неприятием со стороны остальных партий, а самому Г. Гизи 

был адресован упрёк в поддержке своих бывших союзников из России, намекавший на его 

«гэдээровское» прошлое. 

Свободные демократы, не попавшие в 18-й бундестаг, сформулировали свою позицию 

по «украинскому вопросу» в отдельной резолюции на очередном партийном съезде, состояв-

шемся в мае 2014 г. [4]. Несмотря на внешне миролюбивый тон документа, подчёркивание в 

нём особой роли России для европейской безопасности, в целом он был солидарен с оцен-

ками правящих партий и «зелёных» в отношении как крымского референдума, так и действий 

РФ. В резолюции отмечалось, что «аннексией Крыма Россия разрушила императивную 

норму международного права, так как, в отличие от Косово, русскоязычное большинство не 

подвергалось там насильственным репрессиям, последним средством против которых стало 

бы отделение. Либералы не допускают право сильного. Украина имеет право самостоятельно 

определять своё будущее и своё конституционное устройство. Это не дело Запада или России 

– определять путь Украины. Её суверенные решения не должны дестабилизироваться влия-

нием извне. Мы напоминаем России о её обязательстве, содержащемся в Будапештском ме-

морандуме 1994 г., гарантировать территориальную целостность Украины» [4]. 

Политическая партия «Альтернатива для Германии» была организована за год до 

начала политического кризиса на Украине, в феврале 2013 г. В период развёртывания укра-

инских событий она только набирала своё политическое влияние, попав в парламент осе-

нью 2017 г. и став в 19-м германском бундестаге третьей по величине фракцией. Хотя АдГ 

представляла правый фланг германского политического спектра, она, подобно «Левой», вы-

ступала с принципиально иных позиций по отношению к крымскому референдуму, поли-

тике РФ, санкциям Запада в отношении России, нежели остальные политические партии. В 

разгар событий на Украине, спустя неделю после референдума в Крыму, в Эрфурте состо-

ялся съезд АдГ. В принятой на съезде резолюции отмечалось, что партия с большой обес-

покоенностью относится к событиям в Украине. В интересах международного мира АдГ 

настоятельно рекомендует вести дипломатические переговоры со всеми сторонами. В них 

должны быть представлены все стороны – ЕС, США, Россия, украинское правительство, ле-

гитимное с 25 мая 2014 года, а также украинские оппозиционные группы и представители 

правительства Крыма – без оговорок и предварительных условий. В этой нестабильной ситу-

ации крайне важно не вводить санкции и не предпринимать никаких дальнейших действий 

по интеграции Украины или ее частей в ЕС или Российскую Федерацию. Цель должна состо-

ять в том, чтобы найти решение, которое обеспечило бы мир в Европе, уважало бы права 

народов и, в частности, населения Крыма и украинского народа на самоопределение и было 

бы приемлемым и безупречным с точки зрения международного права. АдГ выступает про-

тив любого расширения НАТО на восток» [2]. Стоит подчеркнуть, что выступивший на 

съезде с докладом о положении на Украине В. Гедеон призвал федеральное правительство 

воздержаться от каких-либо санкций в отношении России, а также дистанцироваться от 

США, которые хотят ввергнуть Россию и Германию в войну [2]. В дальнейшем в партийной 

программе к выборам в бундестаг 2017 г. отмечалось, что «ослабление напряжённости в 
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отношении России АдГ считает предпосылкой для установления долгосрочного мира в Ев-

ропе. В интересах Германии привлечь Россию в общую структуру политической безопас-

ности, не оставляя без внимания собственные интересы и интересы наших союзников. АдГ 

выступает за прекращение санкционной политики. Экономическое сотрудничество с Рос-

сией нужно всемерно углублять» [18].   

Таким образом, подводя итог анализа взглядов основных германских партий на укра-

инский кризис, референдум в Крыму, официальную политику РФ, антироссийские санкции, 

можно констатировать, что накануне начала специальной военной операции на партийной 

сцене Германии сложились чёткие идеологические диспозиции, которые представляли, с 

одной стороны, христианские партии, социал-демократы, «зелёные» и либералы, с другой – 

«Левая» и АдГ. Если первые выступали с жёстких антироссийских позиций, то вторые 

представляли альтернативную точку зрения на украинские события. Политические уста-

новки последних квалифицировались их оппонентами как пророссийские, а политики, их 

представлявшие, в современном германском политическом лексиконе получили наимено-

вание «Putin-Verstehers» (ставшие на точку зрения Президента РФ, «понимающие, оправ-

дывающие его действия»).  

Также следует отметить, что, несмотря на антироссийские позиции официального 

Берлина, а также сворачивание двухсторонних связей в условиях введения пакетных санк-

ций против РФ, в 2017 г. объём российско-германской торговли вновь стал расти, а в 2018 г. 

возобновились контакты на высшем уровне [Павлов, 2019]. 

Специальная военная операция застала у власти в ФРГ уникальное по партийно-поли-

тическому сочетанию правительство. Его формирование стало следствием трансформации 

германской партийной системы и результатом выборов в 20-й бундестаг [Басов, 2021; Белов, 

2021; Хорольская, 2021; Спасский, 2023]. Впервые в него вошли СДПГ, Союз 90 / Зеленые и 

СвДП. Альянс ХДС/ХСС по итогам выборов перешёл в оппозицию, в составе которой нахо-

дились также «Левая» и АдГ. Официальная правительственная позиция на российско-гер-

манские отношения и события на Украине была сформулирована в коалиционном договоре, 

согласованном правящими партиями в ноябре 2021 г. В нём подчёркивалось, что «германско-

российские отношения глубоки и многообразны. Кроме того, Россия является важным меж-

дународным актором. Мы понимаем значение субстанциональных и стабильных связей 

между нашими странами и стремимся к их развитию. Мы готовы к конструктивному диа-

логу». Отдельный абзац документа был посвящён положению на Украине. В документе, в 

частности, выдвигалось требование о «немедленном отказе от попыток по дестабилизации 

Украины, прекращении насилия на востоке страны и противоречащей международному 

праву аннексии Крыма». При этом указывалось, что «путь к мирному разрешению конфликта 

в Восточной Украине и отмена введённых из-за этого санкций зависит от полного выполне-

ния Минских соглашений» [16]. Что касается главной оппозиционной силы – блока 

ХДС/ХСС, то накануне начала СВО в его руководстве произошли кардинальные изменения. 

После ухода из большой политики А. Меркель и поражения на парламентских выборах 

2021 г. ХДС возглавил Фридрих Мерц. Хотя новый лидер демохристиан придерживался 

жёсткой позиции в отношении России, в то же время призывал к сдержанности в применении 

экономических санкций [Белов, 2022a]. На низкую эффективность антироссийских санкций 

ссылался и глава ХСС Маркус Зёдер, подчёркивая, что они вредят и самой Европе [15].  

Специальная военная операция была воспринята всеми без исключения парламент-

скими политическими партиями негативно. Первая межпартийная дискуссия по поводу 

начала СВО была проведена на заседании бундестага 27 февраля 2022 г. С правительствен-

ным заявлением о текущем положении выступил канцлер О. Шольц, квалифицировав СВО 

как «нападение на Украину, ничем не спровоцированную агрессивную войну, которую 

хладнокровно начал президент Путин с целью лишить украинцев свободы с помощью соб-

ственного режима, который основан на подавлении» [8, s. 1350]. Квалифицируя намерения 
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и действия Президента РФ, канцлер утверждал, что он хочет «создать русскую империю», 

«кардинально перестроить отношения в Европе согласно своим представлениям, не опаса-

ясь использовать военную силу» [8, s. 1352]. По словам Шольца, отныне наступила новая 

эпоха, которая ставит вопрос о том, «должна ли сила разрушить право, если мы позволим 

Путину перевести часы назад во времена великих держав XIX столетия, или мы найдём силы 

остановить поджигателей войны, таких как Путин» [8, s. 1352]. Он сформулировал пять клю-

чевых задач, которые нужно решить правительству. Во-первых, необходимо поддержать 

Украину поставкой вооружений. Во-вторых, совместно с руководством других стран Евро-

союза ввести новые экономические и технологические санкции против России. В-третьих, 

противодействовать распространению военных действий в Европе, усилив сплочённость 

стран-членов НАТО. В-четвёртых, укрепить обороноспособность самой Германии, модерни-

зировав бундесвер. В-пятых, гарантировать энергообеспеченность Германии, преодолев её 

импортозависимость от единственного поставщика, для чего необходим немедленный пере-

ход к новым видам энергии [8, s. 1351–1353].  Вместе с тем было подчёркнуто, что не нужно 

отказываться от диалога с Россией, держа открытыми его каналы [8, s. 1354]. В заключение 

канцлер отметил, что «все фракции бундестага едины в решительном осуждении россий-

ского нападения на Украину, определяя его как ничем не оправданное посягательство на 

независимую страну, мирный порядок в Европе и мире» [8, s. 1354].  

Партнёры по правительственной коалиции выступили единым фронтом с канцлером. 

Министр иностранных дел и одна из лидеров «зелёных» А. Бербок заявила, что «война за-

ставляет нас изменить основы наших внешнеполитических действий» [8, s. 1359]. В прошлом 

«мы сдержанно относились к вопросам экспорта оружия и военного участия, исходя из 

наших глубоких убеждений. В этот исторический час перед лицом жестокой агрессии против 

Украины мы решительно выступаем в её поддержку, которая наряду с экономическими и 

гуманитарными мерами должна включать отправку военного снаряжения и оружия» [8, 

s. 1359]. В русле заявления канцлера она сформулировала три элемента дальнейшей герман-

ской внешней политики. Во-первых, введение таких антироссийских санкций, которые бы 

поразили бы сами основы «системы Путина», которые бы показали ему, что «эта война раз-

рушит страну» [8, s. 1360]. Санкции должны затронуть «банки, олигархов, членов их семей», 

а также платёжную систему SWIFT. Во-вторых, поддержка союзников по НАТО, которая яв-

ляется гарантом безопасности и свободы. В-третьих, проявление твёрдости в отстаивании 

международного права и международных правил. Поэтому необходимо вести диалог с меж-

дународным сообществом. «Ни одна страна мира не должна соглашаться с тем, что её суве-

ренитет будет поставлен под сомнение, если этого хочет её сильный сосед. В противном слу-

чае Путин был бы в выигрыше» [8, s. 1360]. Лидер свободных демократов К. Линднер, зани-

мающий пост министра финансов в действующем правительстве, также выступил в унисон с 

официальной позицией. Представляя свою, либеральную версию начала СВО, он заявил, что 

«Путин напал на Украину, потому что суверенное государство в свободном самоопределении 

высказалась за то, чтобы идти своей собственной дорогой на Запад». Нападение на Украину 

– это «нападение на ценностный порядок, нападение на всех нас» [8, s. 1362]. В русле своей 

компетенции в правительстве он сосредоточился на финансовой составляющей антироссий-

ских санкций, заявляя о том, что их негативное влияние на Германию есть «цена свободы». 

Особое внимание К. Линднер уделил вопросам финансирования бундесвера, для чего, по-

мимо расходов текущего бюджета, учреждается особый фонд в размере 100 млрд евро, статус 

которого должен был закреплён конституционно [8, s. 1363]. 

Несмотря на то, что общим знаменателем для всех парламентских фракций стало 

неприятие и осуждение СВО, в оценках оппозиционных партий, как и в период начала укра-

инского кризиса, не было единого мнения.  
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Позиция ХДС была представлена его главой Ф. Мерцем. Как было отмечено, его ри-

торика и прежде отличалась жёсткой антироссийской направленностью, что наглядно по-

казало выступление в бундестаге. Не связанный рамками правительственной этики, оппо-

зиционный политик позволил в свой речи оскорбительный тон по отношению к Президенту 

РФ и руководству страны. Особенностью выступления председателя ХДС стало то, что 

наряду с российским руководством он призвал к ответу тех, кого в Германии называют 

«Путин-ферштеерс», или друзьями России, которые не «оставляют попыток вести бизнес с 

этой системой, пытаясь всё это преподносить общественности в качестве благих начина-

ний» [8, s. 1356]. «Их можно охарактеризовать как «полезных идиотов», в ленинском 

смысле слова, и это ещё вполне безобидная характеристика таких действий здесь, в Герма-

нии» [8, s. 1356]. Говоря о положении России после начала СВО, Ф. Мерц заявил, что она 

всё больше оказывается в международной изоляции, всё больше подвергаясь санкциям, ого-

вариваясь, впрочем, что они «оказывают влияние не только на Россию, но и на нас» [8, s. 

1356]. Внутриполитический смысл позиции ХДС, которую представил Ф. Мерц, состоял в 

том, что ведущая оппозиционная сила полностью поддержала заявление канцлера и правя-

щую коалицию относительно действий Германии после начала СВО, предложив правитель-

ству свою всемерную поддержку. 

Сходных взглядов со своей сестринской партией придерживался ХСС. Заместитель объ-

единённой парламентской фракции ХДС/ХСС А. Добриндт, представляющий социальных 

христиан, также всецело поддержал политику правительства, призвав, равно как и Ф. Мерц, к 

поставкам вооружений для Украины, а также к переоснащению бундесвера. Именно всесто-

ронняя военная помощь Украине является, по его мнению, залогом будущих мирных перего-

воров. Предприняв патетическую попытку представить ценностный смысл украинского кон-

фликта, он утверждал, что «Европейский Союз и НАТО обеспечивают своим членам свободу 

и благосостояние, поэтому страны бывшего восточного блока стремятся присоединиться к нам. 

Они делают это потому, что понимают разницу между партнёрством с ЕС и НАТО и партнёр-

ством с Путиным: мы хотим, чтобы наши друзья и партнёры могли крепко стоять на своих 

ногах, осознавая свою свободу, Путин же хочет стереть их в порошок» [8, s. 1368]. 

Отношение «Левой» к проведению СВО представила руководитель её парламентской 

фракции Амира Мохамед Али. В целом спикер левых поддержала позиции остальных полити-

ческих партий, квалифицировав действия России как «противоречащую международному 

праву агрессивную войну» [8, s. 1363]. Характеризуя реакцию «Левой» на начало СВО, А. Мо-

хамед Али отметила, что она застала партию врасплох, которая ошиблась в своих оценках «за-

мыслов русского правительства» [8, s. 1364]. Подобно представителям правительственных пар-

тий и блока ХДС/ХСС, она выступила с жёсткой характеристикой в отношении Президента 

РФ, высказав решительную поддержку населению Украины. Солидаризируясь с мнением дру-

гих фракций в отношении СВО, представитель «Левой» вместе с тем отметила, что «при всех 

переосмыслениях и новых оценках сложившегося положения мы по-прежнему глубоко убеж-

дены в том, что путь к миру заключается в разоружении и дипломатии» [8, s. 1364]. Ввиду этого 

фракция «Левой» не поддержала инициативу правительства о создании особого фонда в раз-

мере 100 млрд евро для перевооружения бундесвера и его конституционного закрепления. Осо-

бое мнение было также высказано по поводу антироссийских санкций. А. Мохамед Али отме-

тила, что санкции коснутся не только российского руководства, но и населения страны, по-

этому к ним нужно подходить дифференцировано. Кроме того, спикер «Левой» усомнилась в 

эффективности санкций в отношении российской бизнес-элиты [8, s. 1365]. Оценивая офици-

альную реакцию «Левой» на проведение СВО, можно заключить, что партия была фрустриро-

вана её началом, фактически поддержав правительственное заявление. От полного одобрения 

позиции правительства и присоединения к совместной резолюции в его поддержку фракций 

СДПГ, ХДС/ХСС, Союза 90 / Зелёных и СвДП партийную фракцию «Левой» удержало нали-

чие требований о конституционном закреплении положений об установлении особого фонда 
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для финансирования бундесвера и повышении расходов на оборону до 2 % ВВП. Также левые 

выступили против поставок германского оружия в зону конфликта. В специальном заявлении 

группы левых депутатов бундестага относительно голосования по указанной резолюции отме-

чалось, что этот процесс «дался левой фракции нелегко» [12, s. 1388].  

Единственной парламентской партией, выступившей с особой позицией в условиях 

начавшейся СВО, стала «Альтернатива для Германии». Квалифицируя специальную воен-

ную операцию в качестве агрессивной войны против соседней страны, разрушающей меж-

дународное право, представители АдГ вместе с тем призвали увидеть причины, обусловив-

шие её начало. Так, по мнению А. Вайдель, сейчас «украинский народ расплачивается за 

разрушение Россией международного права, за иллюзии собственного руководства, за 

фальшивые обещания Запада» [8, s. 1360]. «В течение почти двух десятилетий было оче-

видным, что членство Украины в НАТО было красной линией, пересечение которой Россия 

не могла бы предотвратить, как это было в случае с произошедшими раундами восточного 

расширения НАТО» [8, s. 1360]. По словам А. Вайдель, жёсткая позиция по перспективам 

вступления Украины в НАТО и высокомерный отказ считаться с Россией в качестве великой 

державы нанесли ей оскорбление, что стало исторической ошибкой Запада [8, s. 1361]. Также 

она отметила, что антироссийские санкции нанесут больше вреда собственным гражданам, 

чем тем, против кого они задумывались, и не положат войне конец. В целом негативно вос-

принимая СВО, А. Вайдель заключила, что понимание всех её причин станет предпосылкой 

для поиска будущих решений. Лидер АдГ Т. Хрупалла, присоединяясь к высказанным в бун-

дестаге оценкам СВО, также охарактеризовал её как нападение на Украину. Тем не менее он 

напомнил о вкладе России в процесс объединения Германии, призвав сохранить уважитель-

ное отношение к ней, и высказался в пользу поиска компромиссов при разрешении данного 

конфликта. Необходимо отойти от мышления в стиле противостояния между Востоком и За-

падом и сесть за стол переговоров. Он выступил против санкций, разрушающих мосты на 

восток, что не в интересах Германии, а также против отправки вооружений в зону конфликта 

[8, s. 1367]. Также руководитель АдГ предостерёг от следования идеологизированной поли-

тике «отмены культуры» и диффамации по отношению к российским гражданам в Германии 

[Артамонова, Рустамова, 2023]. По мнению П. Быстрона, свою долю ответственности за 

начало военного конфликта несёт и Германия, которая, восемь лет финансируя Украину, не 

увязала свою экономическую помощь с тем, чтобы заставить выполнять её Минские согла-

шения. По его словам, «тогда речь шла только лишь об автономии 150. Сейчас вопрос об ав-

тономии уже не стоит, теперь мы имеем войну, и за это мы несём свою часть ответственно-

сти» [8, s. 1375].  Также он напомнил, что Президент России, выступая и в бундестаге, и на 

Мюнхенской конференции в 2007 г., неоднократно предлагал строить общую архитектуру 

безопасности. Всё это было отвергнуто. Результатом стала война в Европе, которая толкает 

Россию, которая всегда была европейской державой, в объятия Китая [8, s. 1376].  

Консолидированная официальная позиция большинства парламентских партий в от-

ношении СВО была сформулирована в проекте резолюции бундестага относительно заяв-

ления правительства, касающегося текущего положения, которое огласил канцлер на его 

заседании 27.02.2022 [11]. Данный документ, подписанный руководителями всех парла-

ментских фракций бундестага, исключая «Левую» и АдГ, синтезировал антироссийские 

оценки и обвинения, которые уже долгие годы звучали в политической риторике герман-

ских партий. В нём, в частности, утверждалось, что и «прежде Россия существенно вредила 

европейскому мирному порядку, признав вопреки международному праву Абхазию и Юж-

ную Осетию, а также осуществив противоречащую ему аннексию Крыма» [11, s. 1]. При 

этом украинский майдан 2013–2014 гг. интерпретировался авторами резолюции как борьба 

за «наши общие европейские ценности и принципы», а Президенту РФ вменялось в вину, 

что он стремится силой одолеть «дух евромайдана и свободное украинское общество» [11, 

                                                 
150 Речь идёт об автономии Донбасса. 
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s. 1]. Также составители резолюции возлагают на российского Президента всю вину за то, 

что кризис на Украине не нашёл мирного, дипломатического разрешения. «Федеральное 

правительство в тесной координации со своими партнёрами и союзниками по Евросоюзу, 

НАТО и G7 в прошедшие месяцы использовали все средства, чтобы дипломатическими 

средствами найти мирное решение созданного Президентом Путиным кризиса. В свете ска-

занного вновь стало ясным, что трансатлантическое партнёрство и дружба с США являются 

центральной опорой нашей международной политики и нашей безопасности в Европе. Рос-

сийское руководство безответственным образом отвергло предложения о переговорах и 

встало на путь военной агрессии» [11, s. 2]. В резолютивной части документа речь шла о вве-

дении широкомасштабных антироссийских санкций в экономической и финансовой сферах, 

всесторонней помощи и поддержке Украины, помощи беженцам, модернизации бундесвера, 

организации международного давления на Россию, приостановлении членства РФ в Европей-

ском Совете [11, s. 3–4]. Отдельную резолюцию по заявлению правительства представила 

парламентская фракция «Левой». Фактически она стала кратким вариантом решения, пред-

ставленного партийным пулом парламентского большинства. Как отмечалось выше, от пол-

ного одобрения этой резолюции и присоединения к ней левых удержали требования о созда-

нии особого фонда для финансирования германской армии и увеличении расходов на обо-

рону, которые содержались в заявлении О. Шольца. В документе, представленном фракцией 

«Левой», это несогласие нашло выражение буквально в двух строках, где отмечалось, что 

следует «воздержаться от поставок вооружений и отправки дополнительных частей бундес-

вера, так как это стало бы дальнейшим шагом гонки вооружений в Европе» [10].   

  Последующий ход событий не внёс коррективов в позиции германских партий по 

отношению к проведению СВО и внешнеполитическому курсу РФ. Правящая коалиция и 

христианские партии продолжали сохранять единство в решимости поддерживать Украину 

усилением антироссийских санкций и наращиванием военной помощи. В официальных 

партийных документах СДПГ, Союза 90 / зеленых, СвДП, ХДС/ХСС, касающихся между-

народных отношений и событий на Украине, неизменно присутствовали тезисы о «захват-

нической войне» России и «нарушении международного права» [5, 6, 13, 17]. Одним из не-

многих разногласий в этом ряду между правительством и оппозицией в лице ХДС/ХСС 

были колебания и медлительность канцлера при отправке на Украину наступательных ви-

дов оружия и размещении в Германии военных заказов [9, s. 9953].  

Внутри «Левой» существуют различные точки зрения по отношению к СВО [Белов, 

2023б], однако её официальный тон в оценках специальной военной операции не отличался 

от риторики правительственных партий и ХДС/ХСС [13, s. 49]. В то же время партия вы-

ступала против поставок оружия в зону конфликта и за его дипломатическое урегулирова-

ние. Как отмечалось руководством «Левой», «милитаристскому туннельному видению 

нужно противопоставить гражданские альтернативы» [19; 20, s. 7]. 

АдГ продолжала последовательно выступать против любого вмешательства своей 

страны в противостояние на Украине, полагая, что поставки ей тяжелого вооружения фактиче-

ски делают Германию «стороной военного конфликта» [9, s. 9958]. В программных тезисах к 

грядущим выборам в Европарламент, принятых на партийной конференции в Магдебурге (ав-

густ 2023 г.), АдГ призывала к дипломатическому разрешению конфликта, настаивая на пре-

кращении антироссийских санкций и восстановлении «Северного потока» [14, s. 49]. 

Заключение 

Подводя итог рассмотрению позиций германских политических партий в отношении 

специальной военной операции, можно констатировать, что они в своей основе сложились 

на начальном этапе украинского кризиса на рубеже 2013–2014 гг. В то время как христиан-

ские партии, социал-демократы, «зелёные» и либералы трактовали свержение официаль-
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ного киевского режима как народную революцию, референдум в Крыму называли россий-

ской аннексией, разрушившей принципы международного права, а донбасское сопротивле-

ние как сепаратистское движение, поддерживаемое Россией, то «Левая» и «Альтернатива 

для Германии» представляли иной взгляд на украинские события. Левые в русле своих ан-

тимилитаристских принципов видели причины украинского кризиса в сохранении НАТО, 

её расширении на восток, что создавало угрозу для России, которая, поддержав крымский 

референдум, нарушила международное право в той же мере, в которой его не соблюдали до 

этого США и их союзники. АдГ изначально, ещё в марте 2014 г., выступала за взвешенный 

подход в отношении событий на Украине, учёт интересов всех участников внутриполити-

ческого процесса – украинского правительства, украинских оппозиционных групп и пред-

ставителей правительства Крыма – без оговорок и предварительных условий. Впоследствии 

АдГ неизменно выступала против антироссийских санкций, за расширение всестороннего 

сотрудничества с Россией, при этом её представители не раз посещали Крым. 

Специальная военная операция привела к формированию антироссийского консен-

суса в германской партийной системе. Единственным исключением остаётся позиция «Аль-

тернативы для Германии», которая, квалифицируя СВО как вторжение РФ на Украину, воз-

лагает ответственность за её начало не только на Россию, но и на Запад. При этом партия 

по-прежнему выступает против антироссийских санкций, полагая, что они вредят интере-

сам Германии, а их выгодоприобретателем являются США. «Левая», в отличие от 2014 г., 

фактически присоединилась к антироссийскому консенсусу большинства германских пар-

тий в оценке СВО. При этом партия призывает к дипломатическому разрешению кон-

фликта, выступая против поставок оружия Украине. 

Таким образом, проведённое комплексное исследование оценок германских партий 

позволяет структурировать их идеологические позиции в отношении проведения специаль-

ной военной операции. Выводы исследования послужат экспертно-аналитическим вкладом 

при практической реализации российской внешнеполитической стратегии. 
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Regierungschefs der Europäischen Union zur Lage in der Ukraine am 6. März 2014. Deutscher 

Bundestag. Stenografischer Bericht 20. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. März 2014. 

Plenarprotokoll 18/20. Elektronische Ressource. Erhältlich bei:  
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Erhältlich bei: https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000845.pdf  (accessed: 08.10.2023) (in Germ). 

 Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP zur Abgabe 

einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler zur aktuellen Lage. 27. Februar 2022. 

Drucksache 20/846. Elektronische Ressource. Erhältlich bei:  
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https://dserver.bundestag.de/btp/20/20019.pdf (accessed: 08.10.2023) (in Germ). 

GEMAINSAM geht es besser – Solidarisch in die Zukunft. Elektronische Ressource. Erhältlich bei: 
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https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-025.pdf 

(accessed: 25.03.2023) (in Germ). 

Mit klarem Kurs durch die Krise.Wir schützen Bayern. Für eine starke Zukunft. Leitantrag. 88 Parteitag 

der Christlich-Sozialen Union 28/29. Oktober 2022 Augsburg. Elektronische Ressource. Erhältlich 
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Аннотация. Статья посвящена анализу недавнего вхождения Болгарии и Румынии в так 

называемый воздушный Шенген и стратегическому выбору этих двух стран ЕС, который ставит под 

вопрос их безопасность и суверенитет. Вместо решения проблемы интеграции беженцев, «единый» 

Евросоюз лишь усугубляет ситуацию, позволяя ей перерасти в разрушительный конфликт 

межгосударственного характера. В исследовании выявлены ключевые угрозы, непосредственно 

угрожающие европейской безопасности, интеграции и взаимопониманию между странами, 

возникающие в ходе выполнения Дублинского регламента и политики принятия мигрантов на 

территории ЕС. Автором сделаны основные выводы о том, что вхождение в Шенген станет 

долгожданным событием для Болгарии и Румынии, так как они уже 13 лет ждут полноправного 

членства. Но решение Совета ЕС от 31 декабря 2023 г. можно рассматривать с различных позиций. 

С одной стороны, это частичный успех, достигнутый в непростое время, когда почти все важные для 

Евросоюза вопросы решаются крайне сложно, потому что зачастую несогласные с теми или иными 

европейскими решениями страны накладывают на них своё вето. С другой – частичное вступление 

Болгарии и Румынии в Шенген дорого им обойдётся, а важный вопрос сухопутных границ останется 

нерешённым и будет отложен на неопределённый срок. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of recent events regarding the entry of Bulgaria and 

Romania into the so-called «Schengen air» and the strategic choice of these two EU countries, which calls 

into question their security and sovereignty. The «unified» European Union, instead of giving priority to 

solving complex issues of refugee integration, aggravates the situation and turns them into an ever-

destroying interstate conflict. The study identifies key menaces that directly threaten European security, 

integration and mutual understanding between countries that arise during the implementation of the Dublin 

Regulation and the policy of accepting migrants into the EU. The author made the main conclusions that 

joining Schengen is a long-awaited event, since Bulgaria and Romania have been waiting for full 

membership for 13 years. But the event of December 31, 2023 can be viewed in two ways. On the one  
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hand, this is a partial success that was achieved on a long-standing issue, and in a difficult time, when  

almost all important issues for the European Union are extremely difficult to resolve, because countries that 

often disagree with certain European decisions impose their veto. On the other hand, the partial accession 

of Bulgaria and Romania to Schengen will be expensive, and the most important issue of land borders 

remains unresolved and is postponed indefinitely. 
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Введение 

В канун нового года Председательство Испании в Совете ЕС объявило о включении 

Болгарии и Румынии в Шенген (единая европейская зона без границ) по воздуху и морю с 

31 марта 2024 г. Шенгенская зона была создана 26 марта 1995 г. Изначально в неё входили 

семь европейских государств – Франция, Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, 

Испания и Португалия, но со временем их количество разрослось до 27. Шенгенский регла-

мент отменил пограничный и таможенный контроль, осуществляемый на внутренних гра-

ницах этих стран.  

В последние месяцы 2023 г. произошло немало событий, важных не только для бол-

гарского правительства, но и для ЕС в целом. В октябре 2023 г. болгарское Народное со-

брание неожиданно утвердило плату за импорт и транзит российского газа через болгар-

скую газотранспортную сеть и возложило её на российский «Газпром». Первой против этих 

планов выступила Венгрия, которая даже подала жалобу в Брюссель. ЕС начал обсуждение 

того, чем можно «заманить» болгарскую политическую элиту, чтобы та отказалась вводить 

налог. Спустя два месяца, перед новым годом на повестку дня вышел вопрос о вхождении 

Болгарии и Румынии в Шенген. Некоторые европейские страны сразу возразили и нало-

жили вето (Венгрия, Нидерланды и Австрия), тем самым показывая своё политическое пре-

имущество над периферией. Одним из условий, поставленных Австрией для снятия своего 

вето, являлось то, что Бухарест и София должны немедленно принять на своих территориях 

всех лиц, запрашивающих убежище, и беженцев, за которых они несут ответственность, но 

которые продолжили своё путешествие в Австрию без каких-либо ограничений. Причём 

это относится не только к афганским, но и к сирийским гражданам. Таким образом, наблю-

дается практическое использование «теории политического реализма, согласно которой гос-

ударство как главный актор международных отношений, руководствуясь исключительно 

своими интересами, может нарушить любое международное соглашение или правило член-

ства в альянсе равно как и любую моральную норму, чтобы защитить себя» [Изместьев, 2016, 

с. 151]. В данном случае некоторые европейские страны успели «сторговать» свои нацио-

нальные интересы. «Сегодня можем говорить о том, что миграционный кризис положил 

начало изменению миграционного, визового законодательства ЕС, законодательства о предо-

ставлении убежища, а также законодательства о границах» [Войников, 2017, с. 150]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования выступает принятие Болгарии и Румынии в «воздушный 

Шенген» в условиях нестабильной мигрантской политики Евросоюза и последующие куль-

турные и социальные угрозы для этих двух стран. Методологическая основа исследования 

заключается в системно-структурном и институциональном подходе к изучению предло-
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женной проблематики. Исследование выполнено в соответствии с принципами, предпола-

гающими комплексное рассмотрение ряда процессов с учётом ключевых факторов их раз-

вития. Автор также использовал общенаучные методы, такие как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение и систематизация. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы спасти свою репутацию, в декабре 2023 г. лидер болгарской партии 

ГЕРБ выступил перед народом со словами: «Мы уже достаточно близки к Шенгену и обду-

мываем любой расклад, который может подставить нас в последний момент, поэтому решили 

применить так называемый европейский подход», – пояснил Б. Борисов, который также яв-

ляется председателем комитета по внешней политике в болгарском парламенте [Петкова, 

Тошкова, 2023]. Он отметил, что София откажется от транзитного налога на газ и в замену 

ожидает конкретную дату полного членства в Шенгенской зоне, поскольку это важно для 

транспортного сектора. Высказывание Б. Борисова о том, что с этим решением болгары со-

хранят добрососедские отношения и что европейские страны их партнеры, а Болгария – часть 

европейской семьи, не вызвали никакой реакции у болгарского народа, поскольку Б. Борисов 

давно выступает за сохранение европейских и западных ценностей. Но народ должен пра-

вильно проанализировать слова Б. Борисова: «Мы отступаем, чтобы следовать европейскому 

подходу» [Петкова, Тошкова, 2023]. Любое политическое решение принимается в пользу ев-

ропейского угодничества, зачастую игнорируя собственные национальные интересы. «Все 

происходящее очень трудно понять рядовому гражданину Евросоюза, который испытывает 

непосредственно все тяготы миграционного кризиса. Все большую актуальность приобретает 

вопрос – в состоянии ли Европейский союз нести ответственность перед своими гражданами 

на основе декларируемых фундаментальных принципов?» [Потемкина, 2016, с. 40].  

Несомненно, тема налога на импорт и транзит российского газа обсуждалась с ЕК в 

течение нескольких недель. Возражения Венгрии тоже оказали давление, и ЕС принял реше-

ние предложить болгарам отказаться от дополнительной платы на газ в обмен на долгождан-

ную возможность войти в «воздушный Шенген». Получается, что Евросоюз «замылил» им 

глаза, поскольку дата полного вхождения в Шенген так и не была указана в официальном 

документе. Более того, она привязана к конкретным дополнительным обязательствам, кото-

рые Болгария не сможет выполнить и которые только нанесут сильный вред стране.  

В настоящее время болгарская правящая коалиционная партия ПП-ДБ и их лидер Кирил 

Петков успокаивают себя тем, что: «Мы откладываем введение налогов на газ и работаем 

вместе с ЕК. Когда она даст нам комплексный механизм, тогда он и будет реализован» [Мин-

чева, 2023]. Все прекрасно понимают, что Австрия принудила Болгарию согласиться на обя-

зательства по приёму беженцев, которых австрийская сторона уже решила вернуть назад. 

Таким образом, европейские технократы объясняют, что выгоды для болгар и румын 

будут значимыми и им больше не придется ездить из терминалов в третьи страны и стоять в 

длинных очередях на паспортном контроле в аэропортах других стран союза. Однако Ав-

стрия обменяла это на пять дополнительных условий, которые ещё не обсуждаются болгар-

ским правительством публично. Было лишь сказано, что ход выполнения этих условий рас-

смотрят перед возможным очередным обсуждением отмены «наземных проверок» в 2024 г.  

Представительство Испании в Совете ЕС подтвердило информацию о том, что госу-

дарства-члены Европейского Союза одобрили постепенное вступление Румынии и Болга-

рии в Шенгенскую зону свободной торговли. Австрия, последняя страна ЕС, выступившая 

против этой меры, сняла свое вето, но взамен потребовала гарантии того, что Болгария от-

кажется не только от налога на транзит газа, но и подпишет дополнение к основному согла-

шению. С 31 марта 2024 г. внутренний воздушный и морской пограничный контроль с 

этими двумя странами будет отменён, при этом Австрия, Болгария и Румыния также обяза-

лись согласовать более позднюю дату прекращения наземного контроля. Не исключено, что 
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к тому моменту Австрия уже снимет своё воздушное и морское вето, но соглашение о су-

хопутном вступлении Болгарии и Румынии в 2024 г. выглядит маловероятным. Таким об-

разом, мы можем утверждать, что окончательное решение Евросоюза снова будет принято 

единогласно, а болгарский народ поставят перед фактом. Министерство иностранных дел 

Румынии сообщило, что румынские граждане смогут свободно путешествовать по воздуху 

внутри Европейского Союза и в других странах Шенгенской зоны (Исландия, Лихтен-

штейн, Королевство Норвегия и Швейцарская Конфедерация), учитывая отмену внутрен-

него воздушного пограничного контроля между Румынией и этими странами. Также в со-

ответствии с официальным решением Совета ЕС о вступлении Румынии в Шенген отменён 

морской пограничный контроль. 

«Мы продолжим активно поддерживать Министерство внутренних дел и другие наци-

ональные учреждения в усилиях по завершению процесса полной реализации Шенгенских 

достижений путём отмены контроля на сухопутных границах», – говорится в заявлении 

Министерства иностранных дел Румынии [Премьер-министр Румынии, 2023]. Премьер-ми-

нистр Румыния Марчел Чолаку сообщил, что «после 13 лет неудач и унижений правитель-

ство во главе со мной начало процесс, который сегодня является необратимым. В следую-

щем году мы продолжим наши усилия, чтобы окончательно закрыть эту главу, сняв кон-

троль и на сухопутных границах» [Официальная страница в Twitter, 2023]. 

Вхождение в Шенген станет долгожданным событием для Болгарии и Румынии, так как 

они уже 13 лет ждут полноправного членства. Но решение Совета ЕС от 31 декабря 2023 г. 

можно рассматривать с различных позиций. С одной стороны, это частичный успех, достигну-

тый в непростое время, когда почти все важные для Евросоюза вопросы решаются крайне 

сложно, потому что зачастую несогласные с теми или иными европейскими решениями страны 

накладывают на них своё вето. С другой – частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген 

дорого им обойдётся, а важный вопрос сухопутных границ останется нерешённым и будет от-

ложен на неопределённый срок. В подписанном соглашении предусматривается расширение 

операции Frontex в Румынии и Болгарии. Таким образом, обе страны получат больше финан-

сирования от ЕС для реализации надежной защиты внешних границ союза. Уже существует 

соглашение об увеличении присутствия Frontex в Румынии и Болгарии. Frontex – Европейское 

агентство пограничной и береговой охраны – было создано Регламентом (ЕС) 2016/1624 от 

14 сентября 2016 г. о Европейской пограничной и береговой охране для оказания помощи гос-

ударствам-членам ЕС и ассоциированным государствам Шенгенской зоны в защите внешних 

границ зоны свободного передвижения ЕС [Frontex]. Европейское агентство пограничной и бе-

реговой охраны, которому поручена расширенная роль, трансформировалось из миграцион-

ного контроля в управление границами, а за последние годы возросла его функция по борьбе с 

трансграничной преступностью. На сегодняшний день Frontex признан одним из краеугольных 

камней сферы свободы, безопасности и справедливости в ЕС. Агентство играет все более зна-

чимую роль в возвращении беженцев, которые не имеют права оставаться на территории ЕС, в 

страны их происхождения. Агентство помогает государствам-членам Евросоюза в координа-

ции и финансировании операций по возвращению беженцев, а также может начать операции 

по собственной инициативе. Для этой цели Frontex может совершать чартерные рейсы и резер-

вировать места на коммерческих рейсах. Кроме того, агентство помогает репатриантам полу-

чить необходимые проездные документы и предоставляет экспертов для оказания помощи в 

операциях по возвращению. Основная проблема заключается в том, что окончательный текст 

решения Совета ЕС включает в себя некоторые условия Австрии для частичного снятия вето. 

К ним относятся развертывание дополнительных сил пограничного агентства ЕС Frontex в Ру-

мынии и Болгарии, а также финансовая поддержка со стороны Комиссии ЕС для защиты внеш-

них границ в этих странах. В дополнение к ним включены усиление контроля на сухопутных 

границах и принятие беженцев, запрашивающих убежище, из Австрии (в основном население 

афганского и сирийского происхождения) в Румынию и Болгарию [Balleix, 2016; Trauner, 2016]. 

Причина кроется в том, что Австрия хочет начать возвращать беженцев со своей территории и 
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максимально сократить поток их приёма в стране. Пять условий, с которыми согласились Бол-

гария и Румыния, для частичного вступления в Шенген:  

1. Усиление (минимум в три раза) пограничного контроля с Турцией и Сербией.  

2. Более интенсивный контроль на сухопутных границах между Румынией – Венгрией 

и Болгарией – Румынией. Необходимо отметить, что фактическое усиление пограничного 

контроля между Болгарией и Румынией ещё больше усугубит ситуацию на и без того пере-

груженных границах, которые по-прежнему заблокированы большегрузными транспорт-

ными средствами. По факту, при неисполнении этого обязательства страны могут не полу-

чить конкретную дату отмены пограничного контроля, а ужесточение контроля приведёт к 

ещё большим экономическим потерям.  

3. Ускорение рассмотрения документов и принятия лиц, запрашивающих убежище, 

въезжающих в Румынию или Болгарию (в соответствии с Дублинским регламентом). В 

2007 г. был подписан Дублинский регламент, а в 2013 г. в него были внесены правки [Peers, 

2016]. Согласно данному регламенту, беженцы, выдворенные из Германии, Австрии или 

других стран, будут отправлены в первую страну ЕС, границу которой они пересекут. 

Именно там они должны зарегистрироваться, а страна должна рассмотреть их заявление о 

предоставлении убежища [Battjes, 2006; Zaun, 2017]. В данном случае Болгария является 

внешней границей Евросоюза, через которую проезжают беженцы. Стоит отметить, что 

срок действия Дублинского регламента истекает в марте 2024 г., но уже с 2020 г. ведется 

активная работа по построению нового общеевропейского миграционного пакта – не еди-

ного договора, а системы соглашений. Угроза для Болгарии существует, и она кроется в 

возможности стать крупнейшим лагерем беженцев в Европе. 

4. Возможные неожиданные проверки в аэропортах Австрии для путешественников 

из Болгарии и Румынии. Это условие в принципе не является препятствием, пока эти про-

верки не станут регулярными и смысл так называемого «воздушного Шенгена» не потеряет 

своё значение.  

5. Обязательство обсудить дальнейшее функционирование Шенгена в 2024 г. Обсужде-

ние даты отмены сухопутных границ в 2024 г. будет основываться на прогрессе в выполнении 

этих пяти дополнительных требований, с которыми согласились правительства Болгарии и 

Румынии. Австрия настаивает на этом с прошлого года, и, по мнению страны, Шенгенская 

зона не функционирует надлежащим образом и нуждается в реформировании. Риск здесь со-

стоит в том, что Вена в очередной раз столкнётся с тем, что, пока эффективность Шенгенской 

зоны не повысится, дальнейшее сухопутное расширение будет лишено смысла.  

В Соглашении чётко прописано, что Совет будет стремиться принять решение об от-

мене проверок лиц на внутренних сухопутных границах. Это решение будет принято Сове-

том единогласно в соответствии со статьей 4(2) Акта о присоединении Республики Болга-

рия и Румыния 2005 г. Национальные визы краткосрочного проживания, выданные Болга-

рией и Румынией до 31 марта 2024 г., будут считаться действительными в течение срока их 

действия и для целей транзита через территорию других государств-членов или планового 

пребывания на их территории, не превышающего 90 дней в течение периода 180 дней, если 

эти страны признают краткосрочные визы для заявленных целей в соответствии с Решением 

№ 565/2014/ЕС 151 [Interinstitutional File, 2023, p. 7]. Применяются условия, изложенные в 

настоящем решении. Вышеупомянутые пять условий могут оказаться камнем преткнове-

ния, а обязательство оценить прогресс по ним до следующих переговоров о полной ликви-

дации Шенгенских барьеров окажет Болгарии медвежью услугу.  

                                                 
151  Решение № 565/2014/EU Европейского Парламента и Совета от 15 мая 2014 г., вводящее 

упрощенный режим контроля лиц на внешних границах, который основан на одностороннем признании 

Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией определенных документов, эквивалентных их национальным 

визам для транзита или планового пребывания на их территории, не превышающего срока в 90 дней в течение 

180-дневного периода, а также для отмены Решений № 895/2006/ЕС и № 582/2008/ЕС. См.: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17132-2023-INIT/en/pdf p. 7. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17132-2023-INIT/en/pdf
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Что реально запланировано в ЕС на 2024 г.? Необходимо отметить, что с 1 января 

2024 г. председательство в Совете ЕС перешло к Бельгии, для которой расширение Шен-

гена категорически не будет приоритетом. В Австрии приближаются тяжелые парламент-

ские выборы, на которых, как ожидается, будет преобладать евроскептицизм, нежели ран-

ний еврооптимизм. Если добавить к этому предстоящие европейские выборы в 2024 г. и 

блокировку работы институтов минимум на один год, то вопрос, похоже, сместится с по-

вестки дня ЕС. Во второй половине года пост Председателя возьмет на себя Венгрия, кото-

рой до этого предстоит решить другие важные проблемы, и вряд ли от Будапешта можно 

ожидать какой-либо помощи в укреплении европейской интеграции. Венгрия первая сигна-

лизировала Евросоюз и даже была на грани блокирования вступления Болгарии в Шенген 

из-за трансфертного налога на российский газ, который болгарское правительство пыталось 

ввести с начала 2024 г. Но больше всего смущает то, о чём молчат европейские технократы 

[The future, 2011]. Речь идёт о дополнении к соглашению. Там чётко прописано, что Болга-

рия обязуется быстро и тщательно реализовать Дублинское законодательство, немедленно 

обеспечив всех, запрашивающих убежище, за которых несут ответственность в Болгарии и 

Румынии. Они должны осуществить это без каких-либо ограничений, особенно в отноше-

нии количества людей, которые должны быть возвращены в течение месяца, возвращая лиц, 

пользующихся международной защитой в Болгарии и Румынии, а также гарантируя быст-

рый (максимум 3 дня) ответ на возвращение. На данный момент это затрагивает в основном 

беженцев из Сирии и Афганистана, которые ищут убежище.  

Разница в том, что до сих пор никто с этим не считался, а теперь болгары обязуются 

брать на себя обязательство соблюдать эти требования в одностороннем порядке по отноше-

нию к Австрии. Самое страшное, что эти договорённости уже включены в решение ЕС и те-

перь любая страна может предъявить подобные претензии в сторону Болгарии. В период с 

2019 по 2022 г. через Болгарию официально прошло около 30 тысяч мигрантов, которые по-

тенциально могут быть возвращены обратно. Все болгарские оппозиционные партии уже вы-

ступают перед парламентом и высказывают своё недовольство. Но в ответ болгарский пре-

мьер-министр Николай Денков назвал «фальшивыми» заявления оппозиции и различных 

аналитиков о том, что после подписания соглашения с Австрией Болгария обязалась прини-

мать всех мигрантов, находящихся на австрийской территории, но зарегистрированных пер-

воначально в Болгарии. «Это фальсификация, которую очень активно продвигают различные 

партии и отдельные лица, потому что они хотят напугать болгарских граждан», – сказал Ни-

колай Денков. «В настоящее время мы соблюдаем Дублинский регламент. У нас нет догово-

рённости для дополнительных обязательств. Единственное, что мы взяли на себя в качестве 

обязательства, это «лучше охранять границы», – добавил болгарский премьер и напомнил, 

что в этом году Австрия вернула только 113 беженцев [Нов скандал, 2024].  

Председатель болгарской партии «Има такъв народ» – Тошко Йорданов – показал до-

кумент, в которым чётко указано, что Австрия запрашивала Болгарию принять обратно бо-

лее 9 тысяч мигрантов. Так что можно утверждать, что число беженцев превышает не сотни, 

а тысячи, которых Болгария и Румыния теперь точно должны принять обратно после под-

писания нового соглашения.  

Из доклада агентства по предоставлению убежища ЕС за 2023 г. следует, что за 2020 год 

в Болгарии подано 3 525 заявлений о предоставлении убежища, за 2021 год их количество 

возросло на 11 000, за 2022 год – 20 390, а 2023 год – уже 22 213 [Доклад, 2023]. На нацио-

нальном уровне Германия и Франция продолжают получать наибольшее количество реше-

ний по своим заявлениям, и на них приходится более 3/5 общего количества заявлений на 

территорию ЕС. Как и в предыдущие годы, Италия вынесла наибольшее количество решений 

из всех европейских стран по заявлениям в соответствии с Дублинским регламентом в целом. 

Однако впервые Австрия и Болгария выделяются как вторая и третья страны, принявшие 

наибольшее количество решений, опередив Германию и Грецию [Доклад, 2023, с. 17].  
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Итоги и выводы 

В заключение можно добавить, что европейская сделка о «воздушном Шенгене» нане-

сёт колоссальный ущерб Румынии и Болгарии не только в социальном, но и в культурным 

плане. Возвращение большого количества беженцев в Болгарию и Румынию в будущем мо-

жет привести к увеличению межкультурных браков, а в последствии и к ассимилированию 

местного населения. На сегодняшний день наблюдается глобальная тенденция социального 

расслоения общества, в связи с чем нерегулируемый поток беженцев, несомненно, приведёт 

к межкультурной ненависти. На этой почве не исключено увеличение конфликтов между 

местными и беженцами, увеличение преступности и несоблюдение законов в принимаю-

щих странах, а это прямая угроза суверенитету. «Ослабление контроля над расселением 

претендентов на убежище из одной страны в другие государства-члены облегчает проник-

новение террористов вглубь континента» [Потемкина, 2015, с. 34]. Уголовные преступле-

ния формируют у людей фобию, чем пользуются радикальные популистские движения. 

Кризисные ситуации, вызванные неконтролируемой миграцией, также влияют на внутри-

политическую ситуацию в Европе – число противников мигрантов резко возрастает, а ав-

торитет и власть действующих правительств падает. Этим умело пользуются национально-

популистские движения в ряде стран ЕС для укрепления своих позиций, что угрожает ев-

ропейскому сотрудничеству [Бистрина, 2019, с. 53]. 

Игнорирование политики интеграции мигрантов в ЕС обернулось снижением уровня 

толерантности в обществе, ростом межэтнической напряженности, отчуждением мигран-

тов, их самоизоляцией, открытыми конфликтами между мигрантами и местным населением 

[Ионцев, 2014, с. 131]. Болгария и Румыния выполнили все требования для равноправного 

членства в Шенген ещё 13 лет назад, и новые условия, повторно выдвигаемые европей-

скими странами, наглядно показывают несоблюдение основных европейских принципов – 

о единстве и равенстве всех членов Евросоюза. Главный минус для болгар и румын заклю-

чается не в том, что написано в декларации о «воздушном Шенгене», а в отсутствии в де-

кларации ранее заключённой договорённости. С 2015 г. и по сей день Европа принимает 

неограниченный поток беженцев, но сейчас, в 2024 г., она решила вернуть их обратно – в 

периферию ЕС, заключив для этого сделку о «воздушном Шенгене» с Болгарией и Румы-

нией. Только время покажет, договорились ли страны принять на свою территорию неогра-

ниченное количество мигрантов. Но одно мы можем утверждать наверняка – до сих пор не 

получен ответ на принципиально важный вопрос: находятся ли Болгария и Румыния внутри 

Шенгена, хотя и с определёнными ограничениями, или страны находятся вне Шенгена, но 

с долгожданными обещаниями о «счастливом» будущем?  
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Аннотация. Данное исследование посвящено изменениям, которые произошли в риторике 

испанской ультраправой партии «Голос» с марта 2020 по декабрь 2023 года, а также ключевым 

событиям, повлиявшим на политический дискурс. Разбираются причины популярности партии, 

которые способствовали ее успеху на парламентских выборах 2019 года, а также выявлены 

наиболее популярные темы в политических заявлениях ее членов с марта 2020 года. 

Проанализированы проблемы, с которыми испанское правительство столкнулось в сфере 

общественной безопасности и подверглось наибольшим нападкам со стороны членов «Голос» после 

ограничений, связанных с COVID-19. Далее подробно изучается отражение проблем миграционной 

сферы в заявлениях членов партии и их влияние на общественное мнение. Кроме того, 

миграционный вопрос освещается и в контексте политической борьбы между ведущими 

испанскими партиями накануне внеочередных парламентских выборов 2023 года. 
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popularity to the party in 2019. After the March 2020 pandemic outbreak the harsh government criticism 

 

and the ineffectiveness of its actions against the pandemic became one of the most popular themes among 

the politicians of «VOX». Moreover, the reflection of migration issues in the statements of party members 

and their impact on public opinion is studied in detail. In addition, the migration issue is also highlighted 

in the context of the political struggle between the leading Spanish parties on the eve of the early 

parliamentary elections in 2023. 
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Введение 

В связи с распространением нового вируса с 14 марта 2020 года в Испании [Real 

Decreto 463/2020], как и во многих других странах, был введен режим «состояния угрозы», 

ограничивающий свободу передвижения граждан, выезд и въезд за переделы страны, а 

также предусматривающий приостановку работы всех предприятий и учреждений, за ис-

ключением продовольственных магазинов и аптек. Принятые меры стали одними из самых 

жестких в Европе, однако это не спасло от большого количества заразившихся и умерших, 

по этой причине «состояние угрозы» неоднократно продлевалось и действовало до 21 июня 

2020 года [Cronología del estado…, 2020]. Данные события особенно остро затронули во-

просы общественной безопасности и обнажили большое количество проблем в сфере здра-

воохранения, серьезно пострадала экономика Испании, прежде всего из-за высокого удель-

ного веса туристического сектора. 

Еще одной проблемой, которая нашла свое отражение в политическом дискурсе уже в 

период с 2022 по 2023 годы, стала массовая нелегальная миграция. По данным Министерства 

внутренних дел на 31 декабря 2023 года, общая численность мигрантов, прибывших на тер-

риторию страны, составила 56 852 человека, что на 25 633 больше, чем в предыдущем году. 

Интересно отметить, что 98 % прибыло на территорию Испании морским путем, а самый 

массовый наплыв мигрантов произошел в конце октября, когда на территорию Канарских 

островов приплыло 39 910 человек [Inmigracion irregular, 2023]. Данные события вызвали 

большую волну недовольства и критику центрального правительства со стороны провинций, 

которые испытали максимальную миграционную нагрузку. Многие из них отметили 

плохую координацию, так как автономные сообщества информировались о прибытии ми-

грантов достаточно поздно, а некоторые мэры отметили недостаток финансовых средств и 

условий для временного содержания мигрантов, наиболее острая критика традиционно по-

следовала со стороны ультраправой партии «VOX» (Голос) [El reparto de…, 2023]. 

Объект и методы исследования 

Принимая во внимание актуальность и масштаб произошедших событий, в рамках дан-

ной статьи хотелось бы рассмотреть изменения, произошедшие в период с марта 2020 по де-

кабрь 2023 года, в политической риторике ультраправой партии «Голос» в сфере миграции и 

общественной безопасности. Основной источниковой базой для анализа стали многочислен-

ные заявления членов партии, публикуемые ведущими испанскими СМИ, а также материалы, 

которые «Голос» размещает на своем официальном сайте. Применение контент-анализа поз-

волило выявить наиболее часто встречающиеся высказывания, определить их эмоциональ-

ную окраску и выявить список наиболее популярных тем в политической риторике членов 
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партии в сфере общественной безопасности и миграции. Для реализации этих задач также 

были использованы такие общенаучные методы, как синтез, аналогия, обобщение и сравне-

ние, что позволило сделать выводы об общем характере политической риторики и провести 

сравнительный анализ с политической риторикой партии в предыдущие годы. 

Результаты и их обсуждение 

Прежде чем остановиться на анализе заявлений представителей партии «VOX», хоте-

лось бы кратко осветить основные идейные постулаты ее политической программы и рито-

рики в допандемийный период. Центром общественного внимания партия стала в апреле 

2019 года, когда она впервые попала в парламент по итогам выборов, набрав рекордные для 

себя 10,26 % голосов, а в ноябре того же года получила уже 15,09 %, став третьей по пред-

ставительству партией парламента. Таким образом, в течение считанных месяцев на поли-

тическом горизонте появилась новая сила, которая опирается на идеологическую плат-

форму, в целом ряде пунктов кардинально отличающуюся как от программы консерватив-

ной «Народной партии», так и более левых формаций [Терещук, 2020]. Стремительный рост 

популярности объяснялся следующими пунктами предвыборной кампании: борьба с неле-

гальной миграцией, защита общенационального языка, культуры и традиционных семей-

ных ценностей, унитарность Испании и недопустимость регионального сепаратизма, сокра-

щение бюрократического аппарата и расходов на него за счет тотального сокращения ад-

министраций автономных сообществ, возвращение к обсуждению законодательства о до-

машнем насилии, об абортах, об исторической памяти.  
Особый упор партия «Голос» делает на возвращении права жить, работать и получать 

образование на испанском языке (castellano) на всей территории Испании, а данная про-

блема сейчас довольно актуальна в Каталонии. Такая позиция является достаточно смелой, 

так как ряд правых партий, опасаясь быть обвиненными во франкизме, ничего не предпри-

няли в защиту испанского языка. В целом испанское общество изначально довольно насто-

роженно отнеслось к «Голос», опасаясь возврата франкизма в том или ином виде, но запрос 

у консервативно настроенных граждан на противодействие левому популизму, сепаратизму 

и проблемам нелегальной иммиграции оказался очень высок [Астахова, 2020, с. 40]. Мно-

гие голоса партия получила благодаря стремлению депортировать нелегальных иммигран-

тов и исключить их проникновение в Испанию с территории Африки, построив стену на 

границе между испанскими анклавами Сеутой, Мелильей и Марокко [Хенкин, 2020, с. 29].  

Политическая система Испании претерпела ряд изменений, после того как в январе 

2020 года Испанская социалистическая рабочая партия и «Вместе мы можем» сформировали 

коалиционное правительство, и теперь немаловажную роль в принятии решений в Конгрессе 

стали играть малые партии [PSOE y Unidas Podemos…, 2020]. Для риторики «Голос» харак-

терны антикоммунистические лозунги, направленные не только против «Вместе мы можем» 

и объединенных левых, но и против ИСРП. Особенным нападкам подвергалось социалисти-

ческое правительство Х.Л. Родригеса Сапатеро в период с 2004 по 2011 гг., когда были при-

няты, по мнению «Голос», «одиозные» и «направленные против бастиона общества – семьи» 

законы: о разводе, легализации абортов, однополых браков [Астахова, 2020, с. 43].  

В начале апреля 2020 года Педро Санчес обратился к основным партиям, профсоюзам, 

предпринимателям и организациям гражданского общества с призывом сформировать 

«национальное единство» по аналогии с «пактами Монклоа», действовавшими с октября 

1977 г. по декабрь 1978 г., когда страна в обстановке острого социально-экономического 

кризиса переходила от франкизма к представительной демократии [Хенкин, 2021]. Однако 

правоцентристская Народная партия и ультраправая партия «Голос» не поддержали данную 

инициативу. Более того, в октябре 2020 года Сантьяго Абаскаль инициировал голосование 

о недоверии правительству П. Санчеса и выдвинул себя кандидатом на замену его на посту 
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президента испанского правительства, заявив, что его правительство было «худшим за по-

следние восемьдесят лет» и что оно было хуже, чем правительство франкистов. Заместитель 

официального представителя «Голос» Игнасио Гаррига упомянул «фальсификацию выбо-

ров», обвинил правящую коалицию в «участии в перевороте», в тоталитарной идеологии и 

в «криминальном управлении» кризисом. Он также использовал эту речь, чтобы обвинить 

«нелегальных иммигрантов» в нападениях, запугивании и воровстве. Несмотря на столь 

эмоциональные призывы, в процессе голосования выяснилось, что «Голос» никто не под-

держал, в том числе и Народная партия, также резко критиковавшая правительство [La 

moción de censura…, 2020]. 

Интересно отметить, что с марта 2020 года некоторые из обычных тем в манифестах 

«Голос», такие как идеализация Испании, территориальные проблемы, религия и традици-

онные ценности, стали уже не столь популярны и были заменены прямыми нападками на 

правительство. По этой причине в постпандемийный период политическая риторика уль-

траправой партии «Голос» базировалась на жесткой критике действий испанских властей, 

предпринятых для обеспечения общественной безопасности в период пандемии, что нахо-

дило поддержку определенной части населения.  

Пользуясь тем, что Испания переживала пандемию острее, чем любая другая запад-

ноевропейская страна, лидеры «Голос» жестко критиковали правительство и его санитар-

ные службы в неэффективности действий по борьбе с вирусом. Критика правительства Ис-

пании со стороны Сантьяго Абаскаля, как правило, носит более общий характер, поскольку 

далеко не всегда в своих выступлениях он вдается в подробности той или иной ситуации 

или конкретных мер, предпринятых в борьбе с COVID-19. Скорее он пытается делегитими-

зировать своих политических оппонентов, обвиняя их в дезинформации и скрытых моти-

вах, таких как разрушение единства Испании и попытки установить авторитарный комму-

нистический режим [Olivas Osuna J.J., 2021]. Также в числе наиболее частых обвинений 

правительства звучат: «сокрытие правды о начале распространения заболевания и его тя-

жести», «безответственность» и «умышленное утаивание средств и ресурсов, необходимых 

для борьбы с пандемией» [Vox se lanza a…, 2020].  

Еще в марте 2020 года партия потребовала от правительства действий не только по 

охране общественного здоровья, но также экономических и социальных мер, например, 
устранение последствий убытков, которые могут понести некоторые компании, особенно в 

секторе услуг. Основной задачей, по их мнению, было преодоление влияния кризиса, кото-

рый привел как к закрытию границ, так и необходимости соблюдения изоляции дома. Тем не 

менее даже относительно этих мер в дальнейшем следовала критика их плохой реализации и 

запаздывания [Vox critica las…, 2020]. Продолжая свой антииммигрантский дискурс во время 

своего выступления в Конгрессе, парламентская группа «Голос» предложила, что в связи с 

перегруженностью системы здравоохранения все иностранцы, не имеющие вида на житель-

ство, не должны получать медицинскую помощь бесплатно [La extrema derecha, 2020].  

Так, в июне 2020 года «Голос» отказалась участвовать в «дани памяти жертв корона-

вируса», организованной правительством Санчеса, подтвердив свою позицию и в 2021 году, 

поскольку, по мнению С. Абаскаля, «лучшая дань уважения – это искать истину, брать на 

себя ответственность и предлагать решения, чтобы Испания не оказалась снова втянутой в 

это халатное управление эпидемией» [VOX rechaza el falso…, 2021]. А в январе 2021 года 

«Голос» обвинила правительство Педро Санчеса в сокрытии информации о смертности во 

время пандемии, которая, по последним данным Национального института статистики 

(INE), составила 83 706 смертей, в то время как Правительство Санчеса предоставляет дан-

ные о 51 000 смертей от пандемии, подсчитывая только смертельные случаи с положитель-

ным результатом теста ПЦР. Национальный институт статистики напротив выявляет уве-

личение смертности в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Однако в очередной 
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раз данные Минздрава расходятся с информацией, публикуемой различными ведомствами 

[El Gobierno oculta…, 2021]. 

Стоит отметить, что партия выступает за защиту конституционных прав и свобод ис-

панцев, против введения ковидных паспортов [Pasaporte Covid y…, 2021], а также считает 

неприемлемым разглашение информации об иммунизации. Так, в сентябре 2021 года 

С. Абаскаль в своем интервью радиостанции «esRadio» подтвердил ранее обозначенную 

позицию о том, что не обязан оглашать публично информацию о состоянии своего здоровья 

и вакцинации. Кроме того, он подчеркнул, что отстаивает возможность добровольного вы-

бора в вопросе вакцинации и апеллирует к свободе, «которой остается в Испании все 

меньше и меньше» [Abascal rechaza decir…, 2021].  

В июле 2021 года стали появляться статьи с громкими заголовками о том, что введе-

ние режима «состояния угрозы» было «наибольшим нарушением прав человека в истории», 

по мнению представителей партии «Голос». Заявления о «неконституционности всеобщего 

заключения» со стороны партии последовали после того, как Конституционный суд Испа-

нии признал незаконным строгий карантин, включающий запрет на передвижение людей, 

введенный в Испании с 14 марта 2020 года, без введения режима чрезвычайного положения 

[Estas son las claves…, 2021]. Далее в социальных сетях С. Абаскаль неоднократно подчер-

кивал, что только «Голос» использовала возможность защищать права и свободы испанцев 

в Конституционном суде, в то время как остальные партии поддержали «нелегитимное пра-

вительство». Далее лидер партии потребовал отставки правительства и всеобщих выборов, 

а также аннулирования всех штрафов, выписанных в этот период за нарушение режима са-

моизоляции, и выплаты компенсации пострадавшим [Vox afirma que…, 2021].  

Также партия «Голос» обратилась в Конституционный суд с иском о незаконности 

решения президиума Конгресса депутатов от 19 марта 2020 года о приостановке деятель-

ности парламента. Итогом данного обращения стала еще одна победа партии, когда 5 ок-

тября 2021 года Конституционный суд признал, что введение «состояния угрозы» в любом 

случае не может прервать функционирование любой из ветвей власти. Данное решение при-

остановило на время рассмотрение парламентских инициатив, лишив депутатов права на 

участие в политическом процессе [El TC dictamina que…, 2021].  

Прослеживается определенная взаимосвязь тематики борьбы с коронавирусом и не-

легальной миграции, которая стала рассматриваться как дополнительная угроза, способ-

ствующая распространению вируса. Так, в январе 2021 года партия «Голос» призвала пра-

вительство ограничить въезд в Испанию через все пограничные посты людей из Бразилии, 

которые не являются гражданами Испании или не проживают в Испании, с целью защиты 

от варианта COVID-19, распространившегося в Амазонии на севере этой страны, особенно 

в Манаусе. Данная мера оправдывается тем, что еще не изучено влияние, которое может 

иметь этот вариант вируса на тяжесть заболевания или эффективность уже одобренных вак-

цин [Vox pide prohibir…, 2021].  

В последние годы в своих заявлениях представители партии достаточно резко выска-

зываются и о миграционной политике правительства, особенно это касается увеличения 

размера государственных расходов на Центры временного пребывания иммигрантов в Се-

уте и Мелилье. Конгрессмен партии Росио де Меер заявил, что «правительство – предатели 

своего народа», потому что только предатели могут расходовать государственные средства 

на улучшение системы приема мигрантов, которых Марокко использует в своих интересах 

[VOX Melilla…, 2021]. Кроме того, в 2022 году партия «Голос» еще раз заявила, что требует 

«завершить работы по укреплению и модернизации физической границы» между Сеутой, 

Мелильей и Марокко [Vox reclama expulsar…, 2022]. Стоит также отметить, что за рассмат-

риваемый период тема преступности среди мигрантов поднимается в выступлениях членов 



 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (240–249) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (240–249) 

 

 
245 

партии довольно часто, они любят рассматривать вопросы личной и общественной безопас-

ности в контексте наплыва мигрантов, представляя их одной из главных угроз для стабиль-

ности и безопасности в обществе [Homicidios, agresiones sexuales…, 2021].  

Миграционный вопрос для Испании в 2023 году стал особенно острым и актуальным 

по целому ряду причин. Первая их них связана с тем, что именно в этом году в Испанию 

прибыло рекордное число иммигрантов. В октябре 2023 года генеральный секретарь партии 

«Голос» Игнасио Гаррига приравнял нелегальную иммиграцию к «терроризму», а сквот-

тинг – к преступности, заверив, что, когда нет контроля над миграционным потоком, «при-

езжают люди, которые могут совершать преступления, грабежи и теракты». При этом он 

подчеркнул, что вместо того чтобы помочь испанским семьям, «которые не могут свести 

концы с концами», деньги выделяются только что прибывшим нелегалам [Entrevista en 

TVE…, 2023]. Также депутаты партии предложили «усилить присутствие сил и органов 

правопорядка в испанских районах, где безопасность находится под наибольшей угрозой 

из-за массовой или неконтролируемой нелегальной иммиграции» [Vox despliega su…, 

2023]. Однако категоричность и жесткость выражений зачастую вызывает резкую критику 

со стороны других партий, вплоть до призывов подать на партию «Голос» в суд за разжи-

гание межэтнической ненависти, расизм и ксенофобию [El reparto de inmigrantes…, 2023]. 

В качестве примера также можно привести слова президента Канарских островов  Фер-

нандо Клавихо, который сказал, что не может согласиться с термином «вторжение» и с 

попыткой связать отсутствие безопасности или преступность с миграцией, упрекнув де-

путата «Голос» в «легкомысленном» подходе к иммиграционному кризису и заключая, 

что в этом вопросе «надо быть в первую очередь людьми, а не демагогами». Интересно 

привести слова социолога Даниэля Гаинза, который отметил влияние подобных высказы-

ваний на рост ксенофобии в обществе. Д. Гайнза считает, что граждане и другие полити-

ческие лидеры должны потребовать, чтобы «эти выступления, которые так свободно об-

ращаются к общественному мнению, были каким-то образом ограничены и наказаны» [Vox 

despliega su…, 2023]. 

Вторая причина роста актуальности миграционного фактора в политической риторике 

испанских партий была связана с тем, что в июле прошли внеочередные парламентские вы-

боры. Почти каждая партия постаралась включить миграционный вопрос в свои политиче-

ские программы. Краткий сравнительный анализ показал, что такие партии, как Испанская 

социалистическая рабочая партия, Народная партия, «Мы можем» и Объединенные левые 

наиболее часто говорят о борьбе с ксенофобией, расизмом и дискриминацией, а также о 

необходимости создания условий для эффективного управления миграционными потоками 

и последующей адаптации мигрантов в принимающее общество. В то время как политиче-

ская риторика партии «Голос» включает в себя такие пункты, как немедленная депортация 

на родину нелегальных мигрантов, а также тех, кто повторяет мелкие преступления или 

совершает тяжкие; лишение всех нелегальных мигрантов возможности получения помощи 

и льгот со стороны государства; предпочтение группам мигрантов, которые имеют общий 

язык и культуру [Las propuestas de…, 2023]. Поскольку в борьбе за голоса мигрантов важ-

ную роль играют союзы с латиноамериканскими правыми, интересно отметить особые 

связи, которые «Голос» активно налаживает с выходцами из Латинской Америки, особенно 

это касается тех, кто покинул Венесуэлу, Кубу и Колумбию по политическим соображе-

ниям и негативно воспринимающих социалистические идеи. Незадолго до выборов в 

начале июля 2023 года на YouTube появился канал «Латиноамериканцы за Абаскаля», там 

же была выложена предвыборная песня. Кроме того, в октябре 2020 года партия «Голос» 

взяла на себя обязательства защищать права мигрантов в Испании от идей социализма и 

стала инициатором создания Мадридской хартии, являющейся основополагающим доку-

ментом альянса правых политических партий и организаций со всей Латинской Америки и 

Испании. К Хартии присоединились такие политики, разделяющие идеи партии «Голос», 
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как бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо, лидер Чи-

лийской республиканской партии Хосе Антонио Каст, мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага и 

кубинский политик Гильермо Фариньяс [Vox se lanza a…, 2023]. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что в связи с началом пандемии с марта 2020 года 

можно заметить некоторый отход от традиционной риторики, которая принесла партии по-

пулярность в 2019 году, и много внимания в выступлениях уделялось проблемам каталон-

ского сепаратизма, защите традиционных ценностей и борьбе с нелегальной иммиграцией. 

Лидер партии Сантьяго Абаскаль указал на неспособность правительства справиться с пан-

демией, что также помогло ему представить правительство как враждебное испанскому 

народу. Драматизируя свои выступления, он осознавал, что средства массовой информации 

будут способствовать распространению его подстрекательских заявлений. Члены партии не 

сдерживают себя как в оценке деятельности правительства в целом, так и в отношении от-

дельных его членов, высказывая зачастую довольно резкие и оскорбительные эпитеты, что 

также должно способствовать большей эмоциональной вовлеченности сочувствующих. По-

мимо политической риторики, члены партии «Голос» активно отстаивают свои интересы в 

суде, что только добавляет популярности партии и может способствовать привлечению но-

вых сторонников.  

Особенность феномена популизма заключается в том, что он довольно грамотно иг-

рает на тех или иных экономических, политических или социальных кризисах, которые от-

крывают возможности для критики действующих политических институтов, а также служат 

оправданием для радикальных мер. Обе эти тенденции можно проследить на примере пар-

тии «Голос», которая воспользовалась ограничениями, принятыми в период пандемии, 

чтобы попытаться дискредитировать правительство, получить известность и политическую 

поддержку со стороны недовольных граждан. Драматизация политического кризиса с пре-

увеличенными обвинениями соответствует популистской стратегии, которая направлена на 

то, чтобы противопоставить «народ» правящей коалиции и извлечь выгоду из этого недо-

вольства. В то же время сложная ситуация служит обоснованием для дальнейшего ужесто-

чения миграционной политики, что также прослеживается в последних заявлениях предста-

вителей партии. 

Данная тенденция подтверждается и событиями 2023 года, когда большой приток им-

мигрантов стал довольно серьезным вызовом для национальной безопасности и одновре-

менно одной из основных тем в выступлениях членов партии. Политическая риторика пар-

тии «Голос» также максимально обостряет все негативные последствия нелегальной имми-

грации, формирует устойчивый образ мигранта преступника, поддерживая высокий градус 

напряжения в обществе и выстраивая свою политическую аргументацию на базе мигранто-

фобии. В данном случае массовые наплывы иммигрантов используются как удачный при-

мер для подтверждения и демонстрации своей позиции. В настоящий момент сложно спро-

гнозировать, насколько вырастет поддержка партии на волне миграционного кризиса, но 

сейчас партия «Голос» – единственная политическая сила, выступающая за жесткий поход 

в отношении нелегальных иммигрантов, поддерживающая растущую латиноамериканскую 

диаспору в Испании и отстаивающая интересы самих испанцев в сфере этнополитической 

безопасности. Можно предположить, что, если ситуация с прибытием мигрантов будет усу-

губляться и действующее правительства Педро Санчеса не справится с ней, популярность 

партии «Голос» будет расти, несмотря на популистский характер многих заявлений и ча-

стые обвинения партии во франкистской риторике. 
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Введение 

События Второй мировой войны являлись поворотным моментом для мировой исто-

рии, затронувшим жизни людей на всех континентах. Для людей постсоветского простран-

ства война стала частью личной истории, определив на многие десятилетия систему миро-

воззрения. Со сменой поколений и хронологическим отдалением от описываемых событий 

трансформировалась историческая память, вскрывались новые факты, происходила их ин-

терпретация, построенная не всегда на принципах исторической объективности, но и на 

идеях ревизионизма, инспирированной политической конъюнктурой. 

Определяя в качестве проблемы исследования необходимость сохранения историче-

ской объективности и предотвращения искажений исторических событий под воздействием 

смены времен и политических интересов, тема исследования требовала комплексного ана-

лиза с использованием социологических, политологических и культурологических подхо-

дов. В этой связи интерес представляют исследования А.А. Синютина, И.М. Пушкаревой, 

Т.П. Емельяновой, А.В. Мишариной, О.В. Головашиной, А.А. Линченко, Д.А. Аникина, 

изучающие вопросы исторической памяти, сознания, идентичности различных групп насе-

ления через их восприятие празднования Дня Победы и событий Великой Отечественной 

войны. Также следует обратить внимание и на работы К.А. Фесик, К.Г. Челлини, А.С. Ан-

тоненковой, С.С. Лаухиной, Р.А. Юрченко, А.Н. Курицына и других, посвященных изуче-

нию российского и зарубежного медиаконтента по теме исследования. 

Объект и методы исследования 

Можно считать, что российские и зарубежные дискурсивные практики, посвященные 

теме Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, а также празднованию Дня По-

беды являются одним из проявлений информационного внешнеполитического противостоя-

ния, в рамках которого происходит борьба за молодежь. Изучение данного аспекта в совре-

менных реалиях представляется достаточно актуальным, поскольку позволяет понять, как 

различные акторы интерпретируют и используют исторические события в своих целях. В 

свою очередь, понимание различий между российским и зарубежным дискурсами по данной 

теме может помочь в разрешении конфликтов и улучшении международных отношений. 

Учитывая актуальность темы, объектом исследования выступает российский и зару-

бежный медиаконтент, посвященный теме Второй мировой войны, Великой Отечественной 

войны, а также проведению Дня Победы. 

Цель исследования – определить тренды развития и характер трансформации россий-

ского и зарубежного дискурсов, посвященных заданной теме. 

Рассуждая о методологической основе исследования, можно отметить, что автор про-

водит вторичный анализ постов в социальных медиа и публикаций в СМИ, используя метод 

контент-анализа для выявления ключевых тем, нарративов, тенденций обсуждения Второй 

мировой войны и празднования Дня Победы. Это позволило выделить основные тренды и 

дискурсы, присутствующие в российских и зарубежных источниках. Для выявления стрем-

лений трансформировать историческую память и корректировать историческое сознание 

автор прибегает к методу дискурсивного анализа. Этот подход позволяет выявить лингви-

стические и семиотические признаки манипуляции сознанием через нарративы и выраже-

ние определенных точек зрения. Также используется исторический метод, дающий возмож-

ность контекстуализировать обсуждаемые нарративы. 
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Результаты и их обсуждение 

С разрушением советской идеологической модели перед властью стояла задача по-

иска новых нарративов, которые обеспечивали бы демократический транзит, сохраняя 

принципы единства многонационального и многоконфессионального народа Российской 

Федерации как правопреемницы СССР. На это обращал внимание А.А. Синютин, отмечая, 

что распад СССР вызвал «глубокий кризис идентичности, определил необходимость по-

иска знакового исторического события, которое можно трактовать как основу для укрепле-

ния единства общества. При этом данное событие в этом качестве не должно вызывать про-

тиворечивых толкований и оценок у всех политических акторов и во всех социальных слоях 

общества. Таким общепризнанным событием являлась победа СССР над фашизмом. Мас-

штаб этого события и жертвенность народа были столь велики, что не требовали специаль-

ных усилий по интерпретации. А историческая очевидность данного события, закрепленная 

в международных юридических документах, предотвращала какие-либо иные его трак-

товки» [Синютин, 2021, с. 3–4]. 

Осознавая необходимость демонстрации своей легитимности, власть уделяла боль-

шое значение собственной репрезентации, реализация которой была возможна в рамках ме-

роприятий, проводимых 9 мая, и, прежде всего, Парада Победы. На это указывала 

И.М. Пушкарева, отмечая, что «стабильность государства, отражение его культурных цен-

ностей получает выражение и подкрепляется в государственном церемониале, который слу-

жит «маркером» государственности, фактором наличия в нем традиций и преемственности, 

имеет идеологическое и эстетическое воздействие на общество» [Пушкарева, 2019, с. 164]. 

При этом современное российское общество в аспекте восприятия Дня Победы не яв-

ляется однородным. Несмотря на позитивные оценки, демонстрируемые большинством 

граждан, встречаются и мнения о чрезмерном расходовании средств или формализме про-

водимых праздничных мероприятий. В свое время на это обращали внимание Т.П. Емелья-

нова и А.В. Мишарина, придя к заключению на основе структурированного интервью 

(n = 50) о межпоколенческом разрыве: «для всех события войны имеют высокую эмоцио-

нальную значимость, но если оценки и впечатления неработающих пенсионеров доста-

точно согласованны и однозначны, то поколение современной молодежи демонстрирует 

высокую степень скепсиса по отношению к существующим традициям, сомнения и неуве-

ренность в своих знаниях о событиях войны» [Емельянова, Мишарина, 2014, с. 228]. 

Следует отметить, что исследовательские выводы корреспондируются с данными, по-

лученными ВЦИОМ во время опроса 5 мая 2021 г. (n = 1 600), в ходе которого большинство 

(69 %) россиян отметили День Победы 9 мая как самый важный для себя праздник (табл. 1, 

табл. 2) [День Победы…, 2021].  

Таблица 1 

Table 1 

Популярность Дня Победы – 9 мая: распределение по возрасту (в %) 

The popularity of Victory Day – May 9: distribution by age (in %) 

18–24 года 25–34 года 35–44 года 45–59 лет 60 лет и старше 

57 65 63 70 78 

Таблица 2 

Table 2 

Популярность Дня Победы – 9 мая: распределение по населенному пункту (в %) 

The popularity of Victory Day – May 9: distribution by locality (in %) 

Москва  

и Санкт-Петербург 

Города- 

миллионники 

500–950  

тыс. жителей 

100–500 

тыс. 

Менее  

100 тыс. 
Сёла 

62 66 64 73 71 70 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что более трепетно к празднику Дня По-

беды 9 мая относится старшее поколение, проживающее в средних и небольших городах, а 

также сельской местности. При этом можно предположить, что эта позиция экстраполиру-

ется и на молодежь, которая находится с ними в едином провинциальном пространстве и 

культуре. В свою очередь, молодежь мегаполисов, городов-миллионников, крупных горо-

дов, несмотря на лояльность к празднику, уже не демонстрирует такого пиетета к событиям 

минувшей эпохи. 

В этой связи мы можем согласиться с мнением ряда исследователей, которые отме-

чали «ощутимый рост неосведомленности младшего поколения россиян. Это свидетель-

ствует о переходе коммуникативной памяти о войне в память культурную. Молодежное 

историческое сознание в последние годы демонстрирует явную тенденцию к трансформа-

ции от статуса прошлого как важного элемента практической деятельности к прошлому как 

объекту познавательного интереса» [Головашина, Линченко, Аникин, 2017, с. 129]. 

Столь разнообразное отношение к Дню Победы в современном российском обществе 

может таить в себе некоторые риски. Во-первых, отсутствие однородного восприятия мо-

жет привести к разногласиям внутри общества, создавая напряжение между теми, кто рас-

сматривает этот день как значимое и торжественное событие, и теми, кто воспринимает его 

скептически. Кроме того, возникает риск снижения значимости Дня Победы, если опреде-

ленная часть населения будет считать его простой формальностью. Через какое-то время 

это потенциально способно подорвать память о жертвах, принесенных во время войны, и 

важность чествования ветеранов и павших солдат. 

В этом контексте особое значение приобретает медиадискурс Дня Победы, в рамках 

которого происходит транслирование определенных коннотаций и рефлексий субъектов, 

включенных в происходящий процесс. 

Интерес в аспекте освящения Дня Победы представляют публикации в зарубежных 

СМИ, акценты в которых, в зависимости от политической конъюнктуры, с течением вре-

мени менялись. Заметим, что данная тема уже привлекала внимание исследователей, что 

дает нам возможность за счет вторичного анализа определить тренды интерпретаций по-

вторяющегося из года в год события. 

Обзор публикаций в зарубежных СМИ, приуроченных к празднованию 65-летия По-

беды, проведенный К.Г. Челлини, позволяет указать на то, что статьи касались как истори-

ческого контекста, так и описания праздничных мероприятий. Поднималась тема истори-

ческой памяти, в рамках которой краеугольным камнем являлась фигура И.В. Сталина, а 

также интерпретация его образа в сознании населения – от признания преступлений до ре-

абилитации. Это давало повод вспомнить проводимые чистки в Генштабе и офицерском 

корпусе, а также советско-германский пакт Молотова – Риббентропа, что позволяло искать 

сходства или ассоциировать тоталитарные режимы. При этом вклад СССР в разгром 

нацистской Германии не подвергался сомнению. В свою очередь, значительное внимание 

уделялось проведению Парада Победы, поиску смыслов и посылов, свойственных этому 

символичному действу. Так, участие солдат стран блока НАТО в параде интерпретирова-

лось как политическое сближение с Западом, при этом разнообразие демонстрируемой во-

енной техники – как претензия России на статус сильной военной державы. Присутствие на 

трибунах лидеров многих государств трактовалось как интеграция России в мировое сооб-

щество, а нахождение по обе стороны от Д. Медведева А. Меркель и Ху Цзиньтао при от-

сутствии других мировых лидеров у могилы Неизвестного солдата – как примирение Рос-

сии и Германии, так и демонстрация КНР в качестве ключевого внешнеполитического парт-

нера [Челлини, 2010, с. 122–127]. 

Заметим, что авторы публикаций пытались найти некий отрицательный фон описыва-

емых событий: живучесть традиции отмечать праздник Победы объяснялась ностальгией 
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политической элиты по советскому прошлому, подразумевая имперские амбиции; демон-

страция военной техники на параде сопровождалась комментариями о существующих про-

блемах в армии и военно-промышленном комплексе; Победа в войне корреспондировалась 

с деятельностью И.В. Сталина и его репрессивного аппарата. Это дает основание считать, 

что публикации были отчасти направлены на формирование неких комплексов у опреде-

ленных групп российских читателей и определенного взгляда зарубежной публики на рос-

сийскую действительность. 

70-я годовщина Победы получила широкое освящение в зарубежных СМИ. Проведен-

ный анализ публикаций, реализованный посредством метода политической медиаметрии, 

дал повод А.С. Антоненковой прийти к следующим выводам: 

 «Общий уровень отрицательной тональности по теме, связанной с Великой Оте-

чественной войной, в СМИ США, Британии, Германии превалирует. …<…>... 

 Преобладающей формой освещения событий является аналитическая статья, ис-

пользуются приемы: смещение акцентов, риторика, искажение или замалчивание фактов, 

откровенная русофобия. …<…>... 

 Медийная фигура В.В. Путина лидирует по количеству упоминаний в заголовках 

представленных изданий и оказывается главной мишенью информационных атак СМИ 

стран Запада» [Антоненкова, 2019, с. 619–620]. 

Отрицательный фон, на который указывала А.С. Антоненкова, обеспечивался за счет ра-

нее используемых в зарубежном политическом дискурсе клише. Одно из них – сравнение Пу-

тина и Сталина («Путин, к счастью, очень бледная имитация своего героя»). В свою очередь, 

гости, принявшие приглашения посетить парад в Москве, несмотря на изменение геополити-

ческой ситуации, наделялись характеристиками под стать конструируемому образу россий-

ского лидера («Диктаторы присоединяются к Параду Победы Путина»). Характеристики Пре-

зидента Российской Федерации корреспондировались с представлением о России как «регио-

нальном акторе» с претензией на мировое господство. Образ подавался в противовес Китаю, 

сближение с которым воспринималось негативно. В описании проводимых торжественных ме-

роприятий, которые характеризовались как «победное шоу», призванное повысить рейтинг 

Кремля, отмечались невыигрышные ракурсы. В частности, поломка нового танка Т-14 Армата 

во время репетиции парада («Супертанк Путина сломался накануне Парада Победы», «Не со-

всем страшное оружие, на которое надеется Путин! Новый современный российский танк ЛО-

МАЕТСЯ, когда его впервые демонстрируют… и военачальники даже не могут его отбуксиро-

вать»). Таким образом, прямое или косвенное упоминание В.В. Путина в зарубежных СМИ 

можно интерпретировать как попытку поднять вопрос о персонифицированной ответственно-

сти за происходящие процессы как внутри страны, так и в мире.  

Мероприятиям в честь 75 лет Победы также уделялось значительное внимание в зару-

бежных СМИ. С.С. Лаухина и Р.А. Юрченко, проанализировав 275 публикаций из 7 госу-

дарств, сделали следующие выводы: 

 «В оценке прессой парада выделяется несколько смысловых акцентов: «парад и 

пандемия», «парад и голосование за поправки в Конституцию», «парад и демонстрация во-

енной силы», «парад и защита исторической правды», «парад и патриотизм». 

 Основной стратегией западных СМИ в материалах о Параде Победы становится 

стратегия дискредитации, реализующаяся в тактиках обвинения, гиперболизации, иро-

нично-пренебрежительной тональности высказывания. 

 В общей оценке Парада Победы в современном медиапространстве наметились 

некоторые положительные тенденции. …<…>... В частности, в высказываниях СМИ не 

прослеживается откровенной русофобии» [Лаухина, Юрченко, 2021, с. 164]. 

Тональность публикаций во многом являлась продолжением позиций государств по 

отношению к России, при этом их проблематика не претерпела серьезных изменений, лишь 
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скорректировавшись под влиянием пандемии. В этой связи показательным выглядит мне-

ние, высказанное Д. Макдауэлом, которое, вероятно, заключало в себе практически весь 

набор дискурсов, характерный для зарубежных СМИ на тот момент.  

Парад Победы по праву является большим, символически важным праздником для 

российского народа, поскольку он представляет собой одно из немногих однозначно поло-

жительных достижений Советского Союза. При этом выбор времени парада служит явно 

заметной предвыборной цели.  

В настоящее время ущерб экономике и общественному здравоохранению от пандемии 

и неравномерная реакция правительства ясно видны большинству россиян, и есть признаки 

того, что она подрывает общественную поддержку В.В. Путина. Парад в честь Дня По-

беды – это впечатляющее зрелище, наглядная демонстрация российской военной мощи, 

призванная вызвать как национальную гордость, так и уважение за путинское восстановле-

ние «сильной» России, которая развеет опасения по поводу путинского управления внут-

ренней экономикой [Ellyatt, 2020]. 

Следует отметить, что традиционно в фокус зарубежных СМИ попадали присутству-

ющие на Параде Победы, что давало повод выстраивать предположения о характере взаи-

моотношений между государствами на определенном этапе. Коронавирус в определенной 

мере завуалировал эти расклады, позволив лидерам ряда государств, несмотря на пригла-

шение, отказаться от визита, сославшись на пандемию и перенос парада. В свою очередь, 

мы можем согласиться с мнением К. Путц, которая отмечала, что, если бы пандемия не 

вмешалась, первоначально запланированный парад и его участники подчеркнули бы, 

насколько Россия и Запад разделились за последние годы. Парад – это, конечно, всего лишь 

парад, но то, кого приглашают на такое мероприятие и кто действительно появляется, го-

ворит нам кое-что о природе лежащих в основе отношений. Россия поддерживает самые 

четкие и тесные связи с государствами бывшего Советского Союза независимо от того, есть 

пандемия или нет [Putz, 2020]. 

Западные СМИ не обошли вниманием и Парад Победы 2023 г., в освещении которого 

исторический контекст события был вытеснен политической повесткой, которая была сфо-

кусирована на вооруженном конфликте России и Украины. Как отмечал Л. Лейрос, «круп-

ные СМИ распространяют информацию о том, что Россия организовала сокращенное ме-

роприятие, потому что ее военный потенциал подорван конфликтом и в настоящее время у 

страны низкая боевая мощь, мало солдат и оружия» [Leiroz, 2023]. 

Проведенный анализ показал, что при освещении праздничных мероприятий в честь 

Дня Победы историческая составляющая события наполнялась актуальными на тот момент 

политическими коннотациями, тем самым превращая его в инструмент для формирования 

и поддержания определенных политических установок и ценностей, что отражало сдвиг в 

политической культуре и восприятии исторических событий в контексте современной об-

щественной жизни. В свою очередь, акт слияния коммеморации с современными полити-

ческими коннотациями актуализирует необходимость критического анализа политических 

нарративов в исторической сфере, учитывая присущую исторической памяти гибкость и 

восприимчивость к манипуляциям в политических целях. 

Исследовательский интерес вызывают интернет-комментарии пользователей сети, 

изучение которых дает основание судить о социологических характеристиках и настрое-

ниях акторов, а также линии поведения модерируемых площадок в зависимости от их по-

зиции и аффилиации. Такой анализ был проведен К. Фесик 24–26 июня 2020 г. на основании 

комментариев к новостным постам в группах ряда СМИ в ВКонтакте. В результате автор 

отмечала, что в группах, «отличающихся либеральными взглядами – «Дождь» [включен в 

реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента], «РБК», «Медуза» [включен в реестр иностранных средств массовой информации, 
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выполняющих функции иностранного агента] – преобладают комментарии негативного ха-

рактера. Все пользователи в этих пабликах авторизованы, аккаунты активны. В группах, 

поддерживаемых государством («Российская газета», «АиФ», «RT»), сравнительно меньше 

комментариев в целом, наблюдаются заблокированные или удаленные аккаунты, присут-

ствуют удаленные комментарии» [Фесик, 2021, с. 1111]. 

Преобладание в большинстве групп критических комментариев, на что указывает ав-

тор исследования, вполне укладывается в логику фиксируемого более скептического отно-

шения к Дню Победы у молодежи, а также ее большей пользовательской активности в сети, 

которая на отдельных площадках корректируется редакционной политикой. Кроме этого, 

влияние оказывает и психологический аспект, в рамках которого актор склонен найти свое 

комьюнити, а не вести постоянные споры с оппонентами. Тем самым происходит погруже-

ние в так называемую эхо-камеру, где пользователи постоянно подвергаются воздействию 

информации и мнений, которые подтверждают и укрепляют их существующие убеждения, 

что может приводить к нежеланию рассматривать альтернативные точки зрения. Ограни-

чивая воздействие иной информации, люди в эхо-камерах искажают восприятие реально-

сти, поскольку они защищены от противоречивых мнений и с меньшей вероятностью кри-

тически оценивают свои собственные убеждения. Феномен эхо-камеры способствует и по-

литической поляризации, поскольку люди становятся более укорененными в своих убежде-

ниях и менее открытыми для диалога и компромисса с теми, кто их не разделяет. 

В ходе другого исследования, где было проанализировано более 4,7 млн сообщений, 

авторы отмечали: «Постоянный и значительный рост количества публикаций с недостовер-

ными фактами о событиях Великой Отечественной войны. …<…>... Активную роль в рас-

пространении публикаций играют зарубежные аккаунты. Происходит «импорт повестки». 

…<…>... Фальсификации и манипуляции историческими фактами используются в полити-

ческих и геополитических целях» [Курицын и др., 2020, с. 12]. 

Проведенный вторичный анализ комментариев пользователей позволяет говорить, 

что они во многом являлись продолжением заданных теми или иными СМИ трендов. Кроме 

того, комментарии могут расширять, дополнять, искажать информацию, предоставленную 

в медиа, что свидетельствует о влиянии медиапространства на формирование обществен-

ного мнения и поведение людей. 

Источниками, развивающими дискурс вокруг Дня Победы, также выступают публи-

кации/интервью первых лиц государства, которые сочетают в себе как личное отношение, 

так и декларируемую позицию государства по тем или иным аспектам. В нашем случае не-

которые из них можно расценить как реакцию на публикуемые западными институциями 

документы, в которых давались оценки политическому режиму, существовавшему в СССР, 

а также определялись причины начала Второй мировой войны. 

В резолюции «Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и граж-

данских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке», изданной в 2009 г., отмечалось, «что в два-

дцатом веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, 

нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушение прав и свобод чело-

века, военные преступления и преступления против человечества» [Вильнюсская деклара-

ция…, 2009, с. 53]. 

В последующем интервью, вышедшем в преддверии Дня Победы 2010 г., Д.А. Мед-

ведев уделял особое внимание исторической правде, сквозь призму которой необходимо 

освещать события. Исторический объективизм должен был обеспечиваться за счет введе-

ния в научный оборот новых архивных материалов, при этом дискуссии не должны оспа-

ривать факты, не требующие доказательств, – самоочевидные или закрепленные в между-

народных документах, в частности вопрос о том, кто начал войну и кто повинен в ней, ответ 

на который кроется в материалах Нюрнбергского процесса, документах, памяти огромного 

количества людей. 
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Рассуждая о И.В. Сталине, Президент России отмечал, что «Великую Отечественную 

войну выиграл наш народ, не Сталин и даже не военачальники при всей важности того, чем 

они занимались. …<…>... Если говорить о государственной оценке, о том, как оценивается 

Сталин руководством страны в последние годы, с момента возникновения нового Россий-

ского государства, то здесь оценка очевидная – И.В. Сталин совершил массу преступлений 

против своего народа» [Дмитрий Медведев…, 2010]. 

Проведенное сопоставление позиции, выработанной в зарубежном дискурсе, и реак-

ции официальных российских властей давали возможность говорить, что западные оценки 

сталинского режима не оспаривались Президентом России. Это подтверждало тренд на про-

должавшийся в постсоветской России демократический транзит, в рамках которого исто-

рические переоценки формируют общественный дискурс и политические решения. 

В резолюции Европейского парламента «О важности сохранения исторической па-

мяти для будущего Европы», изданной в 2019 г., декларировалось, что «23 августа 

1939 года Коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали пакт о 

ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, и его секретные протоколы, ко-

торые разделили Европу и территории независимых государств между двумя тоталитар-

ными режимами, составили из них сферы интересов, подготовили почву для начала Второй 

мировой войны» [Importance of European…, 2019]. 

Комментируя резолюцию Европарламента, А. Макаркин отмечал, что в ней находит свое 

отражение «мейнстримная западная трактовка истории XX века …<…>... СССР – это тотали-

тарная страна, а Сталин почти столь же одиозен, как Гитлер. …<…>... Подвига советских сол-

дат в рамках этой трактовки не отрицают, но не распространяют этого положительного отно-

шения на сталинскую политику “железного занавеса” и экспансии на территории соседних 

стран. Да и решающую роль за СССР в войне также не признают – Сталинград находится в 

общественном восприятии на одном уровне с Эль-Аламейном» [Макаркин, 2019]. 

Принятая резолюция спровоцировала широкую реакцию в российских СМИ, а также 

послужила поводом для заявлений Президента России В.В. Путина на различных мероприя-

тиях. В итоге в 2020 г. на страницах американского журнала «The National Interest» появилась 

обстоятельная статья «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II», опирающаяся 

на архивные материалы и отвечающая, по сути, на каждый из предъявленных выпадов. 

К слову заметим, что тезисы, представленные в рамках данного материала в развер-

нутом виде, ранее уже озвучивались В.В. Путиным в статье «Karty historii – powód do 

wzajemnych pretensji, czy podstawa pojednania i partnerstwa?», вышедшей в 2009 г. на стра-

ницах польского издания «Wyborcza» [List Putina…, 2009]. 

В противовес заявленной в рамках резолюции позиции, В.В. Путин высказывал два 

тезиса: «глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, при-

нятым по итогам Первой мировой. …<…>... Мюнхенский сговор послужил тем спусковым 

крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной» [Путин, 2020]. Тем 

самым Запад характеризовался как субъект, с чьего согласия или попустительства Германия 

обрела силу и развязала войну. СССР, в свою очередь, выступал как актор, действия кото-

рого были обусловлены сложившимися обстоятельствами. 

Представление этих концепций давало повод говорить о принципиальных различиях 

во взглядах, культивируемых в западном и российском дискурсах. Это отражалось и на ис-

пользуемой в текстах лексике, которой оппоненты описывали одни и те же события. В част-

ности, в резолюции говорилось, что коммунистический Советский Союз [«annexed»] аннек-

сировал независимые республики Литву, Латвию и Эстонию [Importance of European…, 

2019], при этом В.В. Путин интерпретировал это как «Советский союз начал процесс ин-

корпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на дого-

ворной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международ-

ного и государственного права того времени» [Путин, 2020]. 
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В. Путин в своей статье вовсе не использовал слово «тоталитарный», в противовес 

тексту резолюции, который во многом был построен на этом термине («totalitarian» и 

«totalitarianism» использовались 28 и 5 раз соответственно). 

Рассуждения Президента России затрагивали и моральную сторону вопроса, которая 

заключалась в мужестве СССР признать, в отличие от коллективного Запада, свои ошибки. 

«Советский союз дал правовую и моральную оценку так называемому Пакту Молотова – 

Риббентропа. В постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально 

осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак не отражавший «волю со-

ветского народа, который не несёт ответственности за этот сговор». Вместе с тем другие 

государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и за-

падных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотруд-

ничества, в том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с 

варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения» [Путин, 2020]. 

Справедливости ради отметим, что декларируемая «коллективным Западом» позиция 

не имела единогласной поддержки. В частности, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас и 

глава Института современной истории А. Виршинг отмечали: «Предпринимаемые в по-

следние месяцы попытки переписать историю столь позорным образом требуют от нас 

разъяснений, которые, возможно, и не нужны, учитывая непреложные исторические факты: 

Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу. И только Гер-

мания несет ответственность за преступление против человечности, совершенные в Холо-

косте. Кто сеет сомнения в этом и толкает другие народы на преступную роль, тот неспра-

ведливо поступает с жертвами. Он использует историю как инструмент и раскалывает Ев-

ропу» [Maas, Wirsching, 2020]. 

В свою очередь, «в российском обществе мы наблюдаем иную ситуацию ввиду отсут-

ствия «культуры вины» и постоянных отсылок то к гордости за выигранную войну, то к 

горечи безвозвратных и во многом неоправданных потерь. При этом отсутствие социаль-

ного консенсуса приводит к резкой смене оценок от патриотизма до ущемлений националь-

ной гордости» [Головашина, Линченко, Аникин, 2017, с. 130]. 

В свою очередь, мы можем согласиться с мнением Д.И. Булдаковой, которая отме-

чала, что «обе стороны – как российская, так и западная – упрекают друг друга в намерен-

ном искажении фактов и попытках добиться их переоценки. Целью этих действий является 

создание такого образа событий конца 1930–1940-х годов, который соответствовал бы со-

временной политической прагматике каждой из сторон. Впрочем, этот прецедент не явля-

ется уникальным и характеризует не столько специфику исторической ситуации периода 

Второй мировой войны, сколько нынешнюю напряженность в отношениях между Россией 

и Западом» [Булдакова, 2021, с. 220]. 

Таким образом, вепонизация истории является стратегическим инструментом, ис-

пользуемым странами для достижения геополитических целей. Конфронтация между Рос-

сией и Западом часто проявляется в так называемых «войнах памяти», когда исторические 

события и памятные даты становятся полем битвы для конкурирующих нарративов. Пре-

вращение истории в оружие становится очевидным в символической политике, используе-

мой обеими сторонами для утверждения своего морального авторитета и делегитимации 

другой стороны. 

Окончательная фиксация позиции российских властей сопровождалась изменениями 

в Федеральном законе, в котором закреплялся «запрет публичного отождествления целей, 

решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, 

решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослу-

жащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а 

также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гу-

манитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» [Федеральный закон…]. 
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Сближают интервью Д.А. Медведева и статью В.В. Путина истории о своих родных, 

что придает сдержанным текстам элементы личного, располагая к себе читателя. Поистине 

откровенной получилась статья В.В. Путина о его родителях «Жизнь такая простая штука 

и жестокая» [Путин, 2015], рассказывающая историю одной из миллионов семей, в чью 

судьбу вмешались ужасы войны.  

Публикация президента попала в фокус зарубежных СМИ, дав повод для статьи 

«Putin, diesmal angeblich persönlich» («Путин, на этот раз якобы лично»). Ее автор К. Холм 

отмечала, что статья В.В. Путина написана высокопрофессионально, в стиле записанного 

устного повествования. С паузами и ассоциативными вставками, чего никогда бы не позво-

лили себе кремлевские спичрайтеры. Она разительно контрастирует с государственной про-

пагандой ненависти, развязанной самим В.В. Путиным, и истерической демонстрацией во-

енной мощи.  

Президент указывал на такие черты своих родителей, как жертвенность и прощение, 

что в интерпретации К. Холм выглядело как попытка канонизации семьи В.В. Путина. 

Однако ключевой темой статьи, рассчитанной на зарубежную аудиторию, являлось 

раскручивание инсинуаций о том, что В.В. Путин был воспитан в приемной семье. 

В итоге делался вывод, что В. Путин, очевидно, хочет создать себе новый имидж с 

помощью своей истории [Holm, 2015].  

Формальный повод, чтобы упрекать В.В. Путина в стремлении получить имиджевые 

дивиденды, был, поскольку выход статьи в 2015 г. совпал с первым участием Президента 

России в набирающем популярность и одобрение среди населения шествии «Бессмертный 

полк». Однако подобная точка зрения в полной мере не выглядит справедливо. Критически 

настроенные лица воспринимают подобную активность субъекта как проявление сконстру-

ированного образа, игнорируя человеческие, личностные характеристики и переживания. 

Заключение 

Исторический дискурс Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, а 

также современный дискурс о праздновании Дня Победы представляет собой важный ас-

пект противостояния России и Запада, особенно в контексте их основной аудитории – мо-

лодежи, которая является проекцией будущего общества. Если старшее поколение, имею-

щее в большинстве своем сформированную картину мира и навыки критического мышле-

ния, а также личный опыт взаимодействия с участниками войны, в меньшей степени под-

вержено воздействию заинтересованных сил, то молодежь, учитывая отсутствие четко 

сформулированной в силу возраста и бэкграунда позиции, может стать объектом для мани-

пуляций. Понимание этого присутствует как в российском, так и зарубежном дискурсе. 

Этим объясняются содержавшиеся в текстах Резолюций рекомендации по разработке и со-

вершенствованию учебных пособий, программ и мероприятий, а также призывы по форми-

рованию общей культуры исторической памяти у молодого поколения в контексте продви-

гаемых на Западе концепций. В свою очередь, в России тема Великой Отечественной войны 

является основополагающей в концепции патриотического воспитания молодежи. 

Российские и зарубежные пользователи социальных медиа, а также СМИ посредством 

дискурсивных практик способствуют распространению разделяемых ими идей, обеспечи-

вая трансформацию исторической памяти у определенной аудитории. При этом заинтере-

сованные акторы не всегда руководствуются принципами исторического объективизма, до-

пуская репрезентацию событий в выгодном для политической конъюнктуры свете, тем са-

мым создавая посредством предлагаемых нарративов предпосылки для социальной амне-

зии. В свою очередь, запущенные трансформационные процессы оказывают существенное 

влияние на историческое сознание, определяющее принципы самоидентификации и влия-

ющее на модели поведения в современных социально-политических условиях. 
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Проведенный анализ показывает, что развивающиеся на Западе концепции активно 

экспортируются и на российскую аудиторию, делегитимируя в определенной степени рос-

сийский дискурс о Великой Отечественной войне и мероприятия, посвященные Дню По-

беды, которые предлагает власть. При этом российские медиа практически не имеют воз-

можности влиять на западную аудиторию, да еще и сохраняют риски потерять контроль над 

своей, в первую очередь молодежной аудиторией. Эта ситуация не может не вызывать опа-

сения у власти, вынуждая ее прибегать к ограничительным мерам. 
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