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от редКоЛЛеГии

350-летний юбилей Петра Великого – 
это повод рассмотреть петровское прав-
ление как один из переломных периодов в 
истории российской государственности . 
Время его правления стало переходом к 
новой модели государственного устрой-
ства, характеристики которой даются как 
со знаком плюс, так и со знаком минус . 
Многомерность фигуры Петра i позволя-
ет рассмотреть его деятельность в фоку-
се аксиологических, социальных, геопо-
литических трансформаций . И попытка 
такого рода многомерного рассмотрения 
предпринимается на страницах журнала .

Казалось бы, о Петре i написано 
огромное количество трудов и известно 
всё . Однако, как это ни парадоксально, 
неизвестно главное – каковы были воз-
зрения первого российского императо-
ра, в чём состояла суть выдвигаемой им 
идеологической повестки? Ответы на 
эти вопросы принципиально расходят-
ся . Устоявшийся взгляд на Петра как на 
западника и мнения о направленности 
его реформ на европеизацию России се-
годня подвергаются ревизии . Прежние 
подходы, сформированные в дискуссиях 
славянофилов и западников, великодер-
жавников и антитоталитаристов, требу-
ют пересмотра . Вероятно, в ближайшей 
перспективе следует ожидать выдвиже-
ние новых в методологическом отноше-
нии подходов к фигуре Петра Великого .

Многие вызовы петровского вре-
мени могут быть адресованы с учётом 

осмысления уроков истории и при-
менительно к современной эпохе . Пе-
тру приходилось решать угрожающую 
суверенному существованию страны 
проблему технологического отставания 
России . Рецептура её решения была най-
дена им в европейских заимствованиях . 
Однако технические заимствования 
были встроены в западный культур-
ный контекст, экстраполяция которого 
создавала угрозы утраты цивилизаци-
онной идентичности России . Проблема 
ещё больше обострялась ввиду возник-
шего противоречия между европейски-
ми заимствованиями и борьбой Петра i  
с европейскими странами – Швецией и 
Англией . В связи с цивилизационным 
ракурсом рассмотрения политики Пе-
тра Великого сохраняет актуальность 
вопрос о его церковной реформе и в 
целом – об отношении к религии .

Особого внимания заслуживает 
взгляд на петровскую деятельность в 
фокусе геополитики: помимо западного 
направления геополитики, на который 
обращалось приоритетное внимание 
(выход к Балтийскому морю), существо-
вали и другие геополитические векторы – 
восточный и северный . 

Статьи, представленные в данном 
номере, могут использоваться как в на-
учных целях, так и в преподавательской 
деятельности в рамках курсов по исто-
рии России, культурологии, геополити-
ки, истории Церкви и др .
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Петр I: СтратеГиЯ ПетроВСКоЙ 
ПоЛитиКи и ВЫЗоВЫ ЭПоХи. 

К 350-Летию Со днЯ рождениЯ

УДК 94(47)”18”(092) Петр i
DOi: 10 .18384/2310-676x-2022-2-7-20

идеоЛоГичеСКиЙ Портрет Петра I: диСКурСиВнЫе модеЛи 
реПреЗентаЦии

Багдасарян В. Э.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Получить ответ на вопрос об идеологическом позиционировании Петра I в контексте 
различных дискурсивных моделей. Провести реконструкцию ценностных ориентиров и воз-
зрений императора с позиций различных методологических подходов.
Процедуры и методы. В исследовании применялись методические приёмы дискурсивного 
анализа, контент-анализа и историографического моделирования. При выявлении образа Пе-
тра I в историческом сознании российского населения использовалась методика социологи-
ческого опроса.
Результаты. Выявлены основные модели идеологического позиционирования Петра I в кон-
тексте историографического и общественно-политического дискурса. Сделан вывод о суще-
ствовании общественного запроса на разработку новой интегрированной модели представле-
ния идеологического портрета Петра I на основе цивилизационного подхода и патриотического 
нарратива представления истории России.
Теоретическая и/или практическая значимость. Представленное исследование создаёт осно-
ву для формирования новой методологической модели осмысления фигуры Петра I в контек-
сте идеологических течений времени.

Ключевые слова: Петр I, образ, идеология, религия, историография, дискурс, православие, 
протестантизм, секуляризм1
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Abstract
Aim. The purpose of the study is to answer the question about the ideological positioning of Peter I 
in the context of various discursive models. The author reconstructs the value orientations and views 
of the emperor from the standpoint of various methodological approaches.
Methodology. The study used methodological techniques of discursive analysis, content analysis and 
historiographic modeling. When identifying the image of Peter I in the historical consciousness of 
the Russian population, the method of a sociological survey was used.
Results. The result of the study was identification of the main models of the ideological positioning 
of Peter I in the context of historiographic and socio-political discourse. It is concluded that there is a 
public demand for the development of a new integrated model for presenting the ideological portrait 
of Peter I based on a civilizational approach and a patriotic narrative of representing the history of 
Russia.
Research implications. The presented study creates the basis for the formation of a new methodo-
logical model for understanding the figure of Peter I in the context of the ideological currents of time.

Keywords: Peter I, image, ideology, religion, historiography, discourse, orthodoxy, Protestantism, 
secularism

Введение
Петр i, безусловно, выполнял для 

Российской империи роль культурного 
героя, т . к . с ним, с его образом, связыва-
лась трансляция базовых для имперского 
периода ценностей и смыслов . Резкое не-
приятие фигуры императора в определён-
ных кругах русского общества (старооб-
рядцы, славянофилы) не отменяет этого 
положения . Антигерой является оборот-
ной стороной образа культурного героя . 
Привнесение новых ценностей и смыслов 
объективно вызывает общественное раз-
межевание . Та часть общества, ценности 
которой приняты в новой модели, как 
правило, принимает культурного героя, 
другая – отвергает [5] .

Культурными героями, помимо Пе-
тра i, для разных периодов российской 
истории выступали Владимир Крести-
тель, Александр Невский, Иван Гроз-
ный, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и 
Владимир Путин . Раскрытие их образов 
составляет ось российского историче-
ского нарратива . В концепции русской 
исторической колеи все эти персоналии 
несли одну и ту же воспроизводимую 
семантику . Действительно, нечто вос-
производимое в истории российской го-
сударственности как проявления единой 
цивилизационной парадигмы, безуслов-
но, можно обнаружить . Можно найти 

общие черты, что и находится при соот-
ветствующих историософских обобще-
ниях, у Петра i, к примеру, с В . Лениным 
или с И . Сталиным . Предтечей Ленина, 
«первым большевиком на троне», на-
зывал его, в частности, Н . А . Бердяев [4, 
c . 17–18] . В плане решения внешнеполи-
тических задач могут быть проведены и 
проводились параллели между Петром i, 
с одной стороны, и Александром Не-
вским и Иваном Грозным – с другой . Сам 
император способствовал распростра-
нению культа Александра Невского как 
победителя шведов, что должно было вы-
звать ассоциации с победами в Северной 
войне1 .

Но ни одна из перечисленных фигур 
ни по политическому стилю, ни по сопря-
жённому с ней идеологическому мессед-
жу не являлась дубляжом другой . Уни-
кальной фигурой не только по личным 
качествам (импульсивный реформатор, 
«мастеровой» на престоле), но и по репре-
зентуемой семантике правления являлся 
и Петр i . В случае с ним эта семантика 
задавала идеологическую модель новой 
имперской государственности . Она, без-
1 Прокопович Ф . Слово в день святого благоверного 

князя Александра Невского, проведанное Феофа-
ном, епископом Псковским, в монастыре Алексан-
дро-Невском при Санкт-Петербурге 1718 году // 
Святой Александр Невский . 800 лет : сб . М .: Абрис, 
2018 . С . 39–52 .
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условно, не оставалась неизменной при 
последующих правлениях, подвергалась 
корректировке . Но в любом случае гене-
зис системы закладывает программу её 
функционирования, а соответственно, 
без преобразований Петра i адекватно 
осмыслить феномен Российской империи 
в её двухсотлетнем существовании вряд 
ли возможно [34; 38] .

Образ Петра Великого небезосно-
вательно связывается с западнической 
парадигмой развития . Крылатая пуш-
кинская фраза о «прорубленном окне в 
Европу» (не открытом, а именно про-
рубленном) отражала определённо ев-
ропейский вектор петровской политики 
[21] . Но, будучи идейным западником, 
Петр i боролся со странами Европы (не-
посредственно – со Швецией, опосредо-
ванно – с Англией), являвшимися объ-
ектами его почитаний . Применительно к 
сегодняшнему дню петровский опыт со-
стоит в постановке вопроса о возможно-
сти успешного противоборства с врагом 
при опоре на ценности и идентичные мо-
дели врага . Конкретизация этого вопроса 
означает решение проблемы потенциаль-
ной возможности борьбы с Западом на 
основе западнической ценностной пара-
дигмы . Ответов на него в преломлении к 
петровскому времени может быть три: 

1 . Петр i, заимствовав передовой за-
падный опыт, смог за счёт него провести 
модернизацию и взять верх над учителями; 

2 . успехи Петра i были относитель-
ными, сопровождались кризисными яв-
лениями и катастрофами, а в долгосроч-
ной перспективе имели гибельные для 
Российской империи последствия; 

3 . западные заимствования имели 
формальный и технический характер, не 
затронув цивилизационные константы 
России, развитие при Петре i шло лишь 
под западными вывесками, а петровская 
империя была в сути своей новой моди-
фикацией российского государства-ци-
вилизации .

Для осмысления опыта петровских 
преобразований с позиций соотнесе-

ния в ней западных и цивилизационных 
российских компонент следует на пер-
вом этапе определить ценности и воз-
зрения самого Петра i, выражаемые им 
самим как главным субъектом реформ, 
ценностно-смысловой повестки . Необ-
ходимо дать ответ на вопрос: кто был в 
действительности в идейном отношении 
Петр Великий? Ключевой методикой в 
продвижении к решению поставленных 
проблем может стать выделение на ос-
новании историографического и обще-
ственного дискурсов моделей позицио-
нирования Петра i . Восприятие фигуры 
императора на уровне исторического 
сознания российского общества предпо-
лагает обращение к учебной литературе 
и материалам социологических опросов .

Предлагаемая постановка исследова-
тельской задачи является новой для исто-
риографии истории петровской эпохи . 
Конечно, попытки раскрытия воззрений 
Петра i предпринимались многократно . 
Однако они ограничивались представле-
нием одной модели идейного позициони-
рования императора, взятой в качестве 
базовой при игнорировании оппониру-
ющих моделей . В этом отношении боль-
шие когнитивные потенциалы обнару-
живает подход, предложенный видным 
специалистом по петровскому времени 
Е . В . Анисимовым в монографии «Петр 
Первый: благо или зло для России», пред-
ставленной в виде диалога о Петре i . 
Один подход излагался с позиции обо-
снования прогрессивности петровской 
модернизации, другой – обвинения в 
авторитарности, усилении крепостного 
гнёта, фактически в следовании пути не 
сближающим с Европой, а усугубляющим 
размежевание с ней . Однако предложен-
ная историком полемика ограничивалась 
фактически матрицей модернизацион-
ной теории с двумя возможными выво-
дами о Петре i как о модернисте и анти-
модернисте [3] .

Между тем пространство выбора 
моделей идейной идентификации им-
ператора может быть гораздо шире . Да 
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и сама матрица теории модернизации 
представляет собой перенос современно-
го дискурса модифицированного либе-
рального подхода на эпоху, для которой 
она была бы совершенно мировоззренче-
ски не контекстна . Период конца xVii – 
начала xViii вв . являлся временем со-
хранявшейся доминации религиозного 
сознания в народе при тенденциях от-
хода от традиционных религий в сторо-
ну оккультизма и секуляризма в элите . 
И Петр i, как человек своего времени, не 
мог не воспринимать тем или иным об-
разом соответствующие течения мысли 
и столкновения между ними . Очевидно, 
что теория модернизации, не будучи сфо-
кусированной на религиозных воззрени-
ях, не вполне годится для реконструк-
ции представлений человека петровской 
эпохи . Всё это побуждает обратиться к 
фигуре Петра i, соединив современный 
историографический дискурс с мировоз-
зренческим контекстом соответствующе-
го исторического времени .

Петр I – «одинокий герой»
Дискуссии о роли «героя» и «масс» в 

историческом процессе достаточно ши-
роко представлены в истории истори-
ческой науки . К череде великих героев 
истории (исторических гениев) принято 
относить и Петра i . Согласно героиче-
ской версии он как личность вступил в 
противоборство с целой системой и по-
бедил . Петровский гений изменил вектор 
развития страны, вытянул из «болота 
средневековой отсталости» . Пушкинская 
метафора об «узде железной» прочно 
укоренилась в репрезентации образа Пе-
тра . Оппоненты героической версии при-
водят аргументы, дезавуирующие фигуру 
царя, принижая как его личные таланты, 
так и достигнутые политические риту-
алы [23] . Существуют и усиливавшиеся 
попытки представления Петра i в каче-
стве злодея, патологической персоналии 
с садистскими наклонностями [6] . Под-
спорьем распространения такого рода 
интерпретаций выступают многочислен-

ные исторические анекдоты, используе-
мые в антипетровской памфлетике xViii 
и xix вв . в фокусе внешней и внутренней 
критики пороков русского самодержа-
вия [26] .

Петр I – выразитель классовых 
интересов

Не вытеснена полностью из научного 
и общественного дискурса и марксист-
ская модель интерпретации политики 
Петра i, оказывающая существенное ка-
тегориальное и методологическое влия-
ние на другие модели . Дискуссия о том, 
подтолкнули или затормозили петров-
ские реформы развитие капитализма 
в России, ведётся фактически в рамках 
формационной версии истории, концеп-
та перехода от феодальной к капитали-
стической системе [8] .

Через призму влияния марксистской 
методологии проводится также рассмо-
трение вопроса об аккумуляции в пе-
тровских реформах классовых интере-
сов . Признаётся, что политика Петра i 
наносила удар по позициям родовой бо-
ярской аристократии . Ухудшилось в ре-
зультате реформ и положение широких 
народных масс, что нашло, в частности, 
выражение в переходе к подушному на-
логообложению и установлению системы 
рекрутчины . К наиболее ярким прояв-
лениям классовой борьбы петровского 
правления принято относить восстание 
Кондратия Булавина, переосмысливае-
мое вместо прежней трактовки в каче-
стве крестьянской войны как преиму-
щественно казацкое выступление [30] . В 
отношении же того, чьи классовые пози-
ции выражал Петр, обнаруживаются раз-
ночтения в трактовках о реализации им 
интересов дворянства, зарождающейся 
буржуазии или альянса обоих групп . Су-
ществует, впрочем, и точка зрения о том, 
что петровская политика выражала ин-
тересы самого государственного режима, 
превратившегося в особую социальную 
силу с собственными классовыми инте-
ресами чиновничества [2; 37] .
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Петр I – «секулярист»
Существуют 2 датировки начала эпо-

хи Просвещения: одна определяет её 
наступление в конце xVii в ., вторая – в 
середине xViii в . Вероятно, было бы 
уместно говорить о 2 этапах в развитии 
просветительской идеологии . На первом 
этапе, начавшемся еще в xVii в ., утверж-
даются представления о формировании 
государства и общественных институций 
снизу вверх с опорой на общество . Такой 
взгляд заменил прежние воззрения, что 
власть даётся от Бога . Осуществляется 
секулярный переход в развитии европей-
ской общественно-политической мысли 
[14] . На втором этапе, который может 
быть датирован серединой xViii в . уже 
на секулярной платформе выдвигаются 
идеи, соотносимые с последующей три-
адой Великой Французской революции – 
«свобода, равенство, братство» [24] .

Петр i, как и российская политиче-
ская элита в целом, не мог не испытывать 
влияния распространявшейся в Европе 
просветительской идеологии . Речь долж-
на при этом идти именно о первом эта-
пе в истории Просвещения – переходе к 
секулярной системе воззрений на госу-
дарство . Теория «общего блага», к кото-
рой обращался Пётр Великий, восходила 
напрямую к просветительским идейным 
источникам [7] . При этом о восприятии 
им идей свободы и равенства, характер-
ных для второго этапа Просвещения, 
говорить ещё невозможно . Из представ-
лений об «общем благе» вытекала задача 
создания «регулярного государства», что 
обеспечивалось принятием «правиль-
ных» законов и установлений [1] . 

Деятельность Петра i определялась 
контекстом исторического транзита от 
религиозного к секулярному типу го-
сударства и общества [12] . Власть в ре-
зультате петровских преобразований 
десакрализуется по лекалам европейско-
го абсолютизма, утрачивая (хотя и не в 
полной мере) прежние акценты теокра-
тической государственности [25] . При-

нятие титула «император», оттеснявшего 
на второй план титул «царь», отражало 
ту же секулярную тенденцию . «Царство» 
не было ниже «империи», но выражало 
сакрально-религиозные, а не военно-ие-
рархические аспекты государственности . 
Петровская секуляризация оказалась 
частичной, охватив привилегированную 
часть общества, в то время как народ 
оставался вплоть до революции в системе 
бытия общества религиозного типа [13] .

Петр I – «империалист»
К . Марксом в работе «Разоблачение 

дипломатической истории xViii века», 
подготовленной в контексте только завер-
шившейся Крымской войны, выдвигалось 
утверждение о доминанте в петровской 
политике империалистических устано-
вок, стремления к мировому господству . 
Выход к морю нужен был Петру, согласно 
взглядам автора, не для торговли, а для 
мировой военной экспансии [17] . Оценки 
К . Маркса в работе по российской истории 
выносились в противоречие с собственно 
марксистской методологией анализа исто-
рического процесса . Образ Петра как рус-
ского империалиста устойчиво исполь-
зовался и продолжает использоваться в 
антироссийской исторической пропаган-
де . Разоблачение факта фальсификации в 
происхождении текста так называемого 
«Завещания Петра i» показывает связь 
соответствующего концепта с актуальной 
политикой [11, с . 77–89] .

Сторонники модели петровского 
империализма как ключевой характе-
ристики правления Петра i занимают 
определённые позиции и в российской 
историографии . Особо индикативными 
в качестве проявления империалисти-
ческих амбиций царя оцениваются пер-
сидские походы и планы колонизации 
Мадагаскара . Эти проекты последних лет 
царствования Петра оцениваются как 
«безумные» . Характерно, что при этом 
английская политика колонизации Ин-
дии безумной не считается и связывается 
с британскими геополитическими и гео-
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экономическими интересами1 . Концепт 
империалистичности политики Петра 
зачастую базируется на фобиях в отно-
шении России и русского народа, пред-
ставлениях о врождённом российском 
империализме [35] .

С позиции классической геополити-
ки Петр i чётко действовал сообразно с 
парадигмой Хартленд . Культурно при-
нимая Запад, он в геополитическом отно-
шении вступил в борьбу с ним, сокрушив 
Швецию и бросив вызов Англии . Пе-
тровские устремления выхода к морям с 
точки зрения геополитики означали курс 
на обеспечение неуязвимости России – 
Хартленд2 .

Петр I – «русофоб на престоле»
Семантически противоположным 

выше рассматриваемому концепту яв-
ляется взгляд на Петра i как русофоба 
на российском престоле . Согласно ему 
воспитанный в Немецкой слободе импе-
ратор ненавидел и презирал всё русское . 
Под стать царю было его окружение – 
сторонники радикальной европеизации, 
связывающие русскость с отсталостью . 
Петру приписывают слова сожаления 
о том, что ему досталась в управление 
Россия, а не какое-либо из европейских 
государств . С ближайшим сподвижни-
ком царя А . Д . Меншиковым связывался 
исторический анекдот о просьбе к госу-
дарю именоваться немцем . Русофобия 
оказывалась в данном случае идеологи-
ческим инструментом реформирования, 
предполагавшего радикальный разрыв с 
удерживающей связь с прошлым нацио-
нальной традицией . Результатом реформ 
стал фактический распад российского со-
циума на 2 народа3, отличавшегося и по 

1 Потеряли берега . Как Петр i присоединил к России 
новые земли и почему их пришлось отдать // Лен-
та : [сайт] . URL: https://lenta .ru/articles/2019/08/29/
russian_caspian/ (дата обращения: 08 .02 .2022) .

2 Дугин А . Г . Геополитика Петра Великого // Ridero .
TV : [сайт] . URL: https://rideo .tv/video/55462/ (дата 
обращения: 08 .01 .2022) .

3 Кровь стрелецкого бунта, как русофобия Петра i // 
Культурный ландшафт : [сайт] . URL: https://

культуре, и по языку, и по системе цен-
ностей [18; 19] .

Петр I – «протестант»
Европейские заимствования Петра 

Великого носили выборочный характер . 
В основном они относились к странам 
протестантского культурного образца . 
Существует в этом смысле представле-
ние о латентных симпатиях Петра i если 
не к протестантизму, то протестантской 
модели жизнеустройства . Он симпати-
зировал «дешёвой церкви» и совершил 
определённые шаги в этом направлении . 
Папская церковная система напрямую 
высмеивалась им в постановках «Всешу-
тейшего собора», во главе которого стоял 
избранный шутовской князь-папа . Ши-
рокое распространение имеет точка зре-
ния о том, что синодальная реформа Пе-
тра i была осуществлена в соответствии 
с моделью протестантского установления 
[27; 28] .

Западничество Петра i не являлось 
инвариантом западнического подхода . 
В идейном плане на уровне российских 
элит вели борьбу между собой не запад-
ники со старомосковской консерватив-
ной партией, а две западнические груп-
пировки . Одна, с которой связывалось 
направление царевны Софьи и её фаво-
рита Василия Голицына, придержива-
лась шляхетско-католических позиций, 
вторая – Петра i и его главного идеолога 
Феофана Прокоповича – латентно проте-
стантских . Победа петровского направ-
ления означала принятие практической 
стороны европеизации . Победа же линии 
царевны Софьи означала более серьёз-
ную для православной идентичности 
России угрозу – принятие европеизации 
по католическому образцу с уклоном в 
аристократическую роскошь и, возмож-
но, в униатство [15] .

culturelandshaft .wordpress .com/этногенез/истоки-
славян/созидатели/петр-i-последний-царь/кровь-
стрелецкого-бунта-как-русофоби/ (дата обраще-
ния: 06 .01 .2022) .
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Петр I – «ставленник тайных сил»
Общественный дискурс вокруг фигуры 

Петра i не будет реконструирован в пол-
ной мере при исключении из него направ-
ления конспирологии . «Теорию заговора» 
нельзя признать научным анализом, но в 
качестве феномена исторического созна-
ния она, безусловно, занимает значимые 
позиции . Историческая конспирология 
построена на представлении о существо-
вании некоего заговора тайных сил с це-
лью построения антисистемы . Отправной 
точкой конспирологических сюжетных 
линий по отношению к Петру являются 
его зарубежные путешествия 1697–1698 гг . 
и 1716–1717 гг . Применительно к перво-
му путешествию выдвигается версия, что 
царь был в Европе действительно подме-
нён, как сообщала о том народная молва . 
Приводятся соответствующие аргументы, 
связанные с изменением внешности госу-
даря, его воззрений и главное – отступле-
нием от православия [36] .

С путешествием 1716–1717 гг . свя-
зывается мифологема о масонском по-
священии Петра i [9, с . 29] . Первая ма-
сонская ложа-матерь была учреждена 
в 1714 г ., и вступить в братство он тео-
ретически мог только во время второго 
посольства . Масонские символы1 обна-
руживаются в семантике петербургской 
архитектуры [16] .

Конспирологические оккультные ри-
туалы усматриваются в рамках теории 
заговора в функционировании Всешу-
тейшего всепьянейшего собора и петров-
ских ассамблей . Усиливает позицию кон-
спирологов отсутствие рациональных 
оснований в объяснении ритуализации 
кощунственных по традиционным пред-
ставлениям православной Руси деяний 
Всешутейшего собора2 . Ключевая роль в 

1 Как масонские идеи повлияли на реформы Петра i // 
Дилетант : [сайт] . URL: https://diletant .media/
sborniki/45298969/ (дата обращения: 06 .01 .2022) . 

2 Щеглов А . «Всешутейший» царь-антихрист Петр 
Первый и его кощунства [Электронный ресурс] . 
URL: http://www .staropomor .ru/posl .vrem(5)/
vseshutejshij .html (дата обращения: 06 .01 .2022) .

версии существования вокруг Петра не-
коей оккультной организации отводится 
Я . Брюсу . Распространена, в частности, 
легенда о существовании под председа-
тельством Брюса «общества Сухаревой 
башни» [10; 32] .

Петр I – «антихрист»
Ни одна историческая персоналия не 

имела в русской эсхатологической мысли 
столь же широкой рефлексии как персони-
фикация антихриста подобно Петру i [22] . 
Определение царя антихристом имело 
столь угрожающий размах в народе и, пре-
жде всего, в старообрядческой среде, что 
местоблюститель патриаршего престола 
С . Яворский был вынужден выступить с 
опровержением выдвигаемых тезисов3 . Но 
и по прошествии времени идентификация 
Петра как антихриста сохраняла популяр-
ность, что нашло, в частности, отражение 
в третьей части трилогии Д . С . Мереж-
ковского . Антихристу-Петру в качестве 
носителя христианской веры писатель 
противопоставлял царевича Алексея, во-
преки исторической достоверности [20] . 
Развивалась идея о череде исторических 
антихристов, являющихся предтечами 
антихриста последних дней .

Петр I – «православный государь»
Включённость Петра i в череду геро-

ев российской истории вызывает стрем-
ление изменить западную семантику его 
восприятия . Такая установка выражается 
патриотической формулой – «не отдать 
Петра Великого Западу» . Серьёзные за-
труднения такое истолкование вызывает 
в отношении петровской религиозной 
политики, в которой он, как принято счи-
тать, шёл фактически на разрыв с тради-
циями православия . Однако высказыва-
ются мнения и в защиту православной 
идентичности Петра . В отличие от своих 
старших братьев и сестёр он не обучался 
у последователя С . Полоцкого, являвшего-
ся одним из лидеров «латинской партии» . 
3 Яворский С . И . Знамения пришествия антихри-

стова и кончины века . М ., 1782 . 152 л .
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Мать Петра Н . К . Нарышкина, имевшая 
значимое влияние на сына, стояла на ор-
тодоксальных позициях Русской Церкви . 
Именно Петра в борьбе с Софьей поддер-
жал патриарх Иоаким [31], связывая с ним 
отпор латинской группировке в элите .

Синодальная реформа Петра i рас-
сматривается сторонниками позиции 
сохраняемой приверженности царя пра-
вославию как каноническая . Во главе 
Церкви, считают приверженцы этой вер-
сии, стоял не Синод, а непосредственно 
император, что соотносится с византий-
ским церковным правом [33] . 

Петр i поддерживал и распространял 
культ православного святого князя Алек-
сандра Невского . Его самого сравнивали с 
Константином Великим, имея в виду свя-
зываемую с его правлением миссию хри-
стианского имперостроительства [29] . И 
даже разрыв с идеологией Третьего Рима 
переосмысляется через замысел создания 
Петербурга в качестве «четвёртого Рима» . 

Учебная версия: 
историко-культурный стандарт

Какая же из перечисленных моделей 
была взята за основу учебной версии 
освещения правления Петра i в совре-
менной России? Обращение к истори-
ко-культурному стандарту позволяет 
утверждать, что в качестве такой основы 
используется теория модернизации1 .

Понятие «модернизация» непосред-
ственно используется в отношении к пе-
тровскому времени в пояснительной пре-
амбуле к разделу . Утверждается при этом, 
что модернизация затронула все слои, 
тогда как доминирующей в историогра-
фии является позиция о сословной огра-
ниченности петровских трансформаций . 
Стандарт исходно даёт высокую оценку 
результатов преобразований Петра i, и 
только уже после её вынесения сообщает 
о существовании разных мнений в отно-
шении личности и политики императора . 
1 Историко-культурный стандарт [Электронный 

ресурс] . URL: http://istorik-samara .ru/files/istoriko-
kulturnyj_standart .pdf (дата обращения: 06 .01 .2022) .

По мнению разработчиков Стандарта, 
петровские преобразования «позволили 
в кратчайший срок ликвидировать от-
ставание России от европейских стран (в 
промышленном и военном отношении), 
поставив в один ряд с великими мировы-
ми державами того времени» . В разраба-
тываемых на основе Стандарта школьных 
учебниках к результатам политики Пе-
тра i следует относить: создание сильной 
армии и флота, начало формирования 
национальной промышленности, закла-
дывание основ для институционализа-
ции регулярного государства, занятие 
дворянством господствующего положе-
ния в государстве, заимствование частью 
общества европейских культурных об-
разцов, развитие наук, просвещения и 
светского искусства, достижение России 
статуса империи .

Властную систему петровского вре-
мени предлагается трактовать как абсо-
лютизм, что, как известно по развернув-
шейся ещё в советское время дискуссии, 
было поддержано далеко не всеми исто-
риками . Характеристика государства 
Петра i как системы абсолютизма указы-
вала в представляемой версии историче-
ского процесса на единство российского 
и европейского исторических процессов . 
Говорилось также об отступлении преем-
ников императора от принципов петров-
ской политики, состоящих в требовании 
общего служения всех сословий . По-
следующие правители России приняли 
установку послаблений в отношении дво-
рянской службы, а затем и предоставле-
ния дворянам возможности не служить . 
Необходимо при этом заметить, что вы-
двигаемый разработчиками Стандарта 
концепт всеобщности государственной 
службы при Петре i нивелировал акцен-
тированное прежде положение о классо-
вом неравенстве в российском феодаль-
но-крепостническом обществе2 .

2 Историко-культурный стандарт [Электронный 
ресурс] . URL: http://istorik-samara .ru/files/istoriko-
kulturnyj_standart .pdf (дата обращения: 06 .01 .2022) .
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Властный дискурс
Важно зафиксировать апелляции к 

Петру i в качестве одного из ключевых 
образов российской истории с позитив-
ной коннотацией на уровне властного 
дискурса . В том, что именно Петр i из 
всех политических деятелей заслуживает 
наибольшего восхищения, заявил Пре-
зидент Российской Федерации в 2019 г . 
в интервью «Financial Times» . Поясняя 
свою позицию, В . В . Путин указал, что, 
по его мнению, петровское дело продол-
жает жить и в настоящее время1 . Петр i 
дважды был включён Путиным в тройку 
самых выдающихся фигур российского 
прошлого . Во время встречи с политоло-
гами в 2012 г . перед президентскими вы-
борами он в перечень наиболее близких 
ему правителей в истории России наряду 
с Петром i включил также Александра 
Невского и Екатерину ii2 . В 2019 г ., от-
вечая на вопрос о национальных героях 
России, Президент назвал А . С . Пушки-
на, Петра i и добавил П . И . Чайковского . 
Главными заслугами императора им на-
зывались проведённые преобразования 
и основания Санкт-Петербурга .3

Высокую оценку давал деятельно-
сти Петра i премьер-министр России 
Д . А . Медведев, провозглашая в 2019 г . 
подготовку к празднованию 350-летия 
императора . По словам премьера, «за 
время своего правления Петр i превра-
тил патриархальную Русь в огромную и 
мощную Российскую империю – сильную 
и в то же время просвещённую европей-
скую державу, с которой стал считаться 
весь мир»4 . Как и президент, Д . А . Мед-
1 Интервью газете «The Financial Times» // Пре-

зидент России : [сайт] . URL: http://www .kremlin .
ru/events/president/news/60836 (дата обращения: 
06 .01 .2022) .

2 Путин назвал исторических деятелей, которые 
могут служить примером // РИА Новости : [сайт] . 
URL: https://ria .ru/20120206/558633590 .html (дата 
обращения: 06 .01 .2022) .

3 Путин назвал Пушкина и Петра i в числе на-
циональных героев России // ТАСС : [сайт] . 
URL: https://tass .ru/obschestvo/6517663 (дата обра-
щения: 06 .01 .2022) .

4 Медведев считает празднование юбилея Пе-

ведев связывал в своих оценках деятель-
ность императора с современной рос-
сийской государственностью . Раскрывая 
это положение, в заслугу Петру он ставил 
закладку оснований военного и инженер-
ного дел, административной и правовой 
систем, национальной культуры . Д . Мед-
ведев в своём выступлении провёл исто-
рическую параллель между петровской 
эпохой и современностью в плане запро-
са на энергичных и целеустремленных 
личностей, готовых брать на себя ответ-
ственность за необходимые стране пре-
образования5 .

Таким образом, можно говорить, что 
и на уровне высших фигурантов россий-
ской власти существует представление 
о Петре i как царе-преобразователе, со-
относимое в основных чертах с теорией 
модернизации . При этом в качестве след-
ствий петровских реформ акцентирова-
лось внимание на укреплении российско-
го государства через страны на рельсы 
современного развития . 

Общественное мнение: 
образ Петра I в историческом 

сознании российского социума
Сходная в целом позиция в воспри-

ятии фигуры Петра i доминирует и в 
массовом общественном сознании . При 
том, что историческое сознание россий-
ского социума характеризуется состоя-
нием расколотости, проявляемом в от-
ношениях многих персоналий и событий 
прошлого, в восприятии Петра сложил-
ся сравнительно устойчивый консенсус 
(если иметь в виду взгляды большинства 
населения) . 

О степени популярности Петра i 
можно получить представление по ма-
териалам регулярно проводимых Лева-
да-Центром опросов по выявлению наи-
более выдающихся деятелей в истории 
в восприятии российского социума . По 

тра i хорошей возможностью извлечь уроки из 
истории // ТАСС : [сайт] . URL: https://tass .ru/
obschestvo/6433064 (дата обращения: 06 .01 .2022) .

5 Там же .
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всем проводимым социологическим за-
мерам Петр i оказывался в группе наибо-
лее популярных исторических деятелей . 
В 1989 г . он с 38% голосов занял вторую 
позицию . Выше – с 72% – был только 
В . И . Ленин, место которого определя-
лось контекстом ещё существовавшего на 
время опроса СССР . Третьим с заметным 
отставанием от Петра – в 13% – оказался 
А . С . Пушкин . Сталин в 1989 г . получал 
только 12% голосов поддержки, и рост 
его популярности произойдет позже1 .

Опрос 1994 г . отражал уже реалии 
исторического сознания российского об-
щества постсоветского времени . Петр i с 
показателем в 41% занял тогда первое ме-
сто . Ленин оказался оттеснён на вторую 
позицию – 34% .

Максимум популярности фигура Пе-
тра i – 45% – достигла по результатам 
опроса 1999 г . Он сохранял первую пози-
цию, однако отставание идущих вслед за 
ним и делящих 2–3 места Ленина и Пуш-
кина сократилось до 3% .

По результатам опроса 2003 г . Петр i 
и Ленин с показателем в 43% поделили 
первое место . Следующую ступеньку за-
нял существенно поднявшийся в рейтин-
ге Сталин с 40% .

2008 г . ознаменовался успехом в опро-
се Левада-Центра А . С . Пушкина . Петр i 
оказался на втором месте (37%), Сталин – 
на третьем (36%) . В 2012 г . Петр i набрав 
те же 37% голосов, делил 2–3 места с Ле-
ниным . Сталин вышел впервые в лидеры 
условной гонки, сохраняя лидерскую по-
зицию и в дальнейшем .

Последующие опросы 2017 г . и 2021 г . 
обозначили тенденцию снижения рей-
тинга популярности Петра i (29% и 19% 
соответственно) . В обоих случаях это со-
ответствовало четвертому месту .

Определённое снижение рейтинговых 
позиций Петра i может быть объяснимо 
разочарованием в отношении западного 
вектора российской политики, истори-
1 Выдающиеся люди // Левада-Центр : [сайт] . 

URL: https://www .levada .ru/2017/06/26/vydayushhie-
sya-lyudi/ (дата обращения: 06 .01 .2022) .

чески ассоциированной с петровским 
политическим курсом . Сказывалась, ве-
роятно, и условная конкуренция с исто-
рическими деятелями советской эпохи . 
Тем не менее сама по себе четвертая по-
зиция Петра i является указанием на 
сохраняемое восприятие его в качестве 
одной из ключевых фигур российского 
исторического нарратива2 .

Заключение
Проведённое исследование позволяет 

утверждать наличие семантически раз-
личных дискурсивных моделей осмыс-
ления фигуры Петра i . Консенсуса по 
вопросу, связываемого с ним идеологи-
ческого месседжа, не существуют . В ин-
терпретации петровских воззрений стал-
киваются взаимоисключающие позиции . 
Вероятно, по широте спектра оценок иде-
ологии Петра i он не имеет аналогов сре-
ди высших государственных деятелей в 
истории России . Можно прогнозировать 
наступление нового историографическо-
го этапа в осмыслении фигуры Петра i, 
определяемого запросом на диалог с по-
зиций разных идейных платформ, имея 
в виду в т . ч . и задачи патриотического 
представления петровского периода в 
преподавании истории в школе .

На уровне общественного сознания 
доминирует восприятие Петра i в рам-
ках парадигмы великодержавия . В зна-
чительной мере оно определяется сфор-
мировавшейся ещё в советское время 
матрицей восприятия его образа как ца-
ря-реформатора, деятельность которого 
была подчинена решению стратегиче-
ской задачи выхода России к Балтийско-
му морю . Вместе с тем целевой ориентир 
создания Великой державы должен полу-
чить ценностно-смысловое обоснование .

2 Выдающиеся люди // Левада-Центр : [сайт] . 
U R L :  h t t p s : / / w w w . l e v a d a  . r u / 2 0 1 7 / 0 6 / 2 6 /
vydayushhiesya-lyudi/ (дата обращения: 06 .01 .2022); 
Самые выдающиеся личности в истории // 
Левада-Центр : [сайт] . URL: https://www .levada .
ru/2021/06/21/samye-vydayushhiesya-lichnosti-v-
istorii/ (дата обращения: 06 .01 .2022) .
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В реализации каких высших ценно-
стей и идей осуществлялось петровское 
державостроительство? Ответы на этот 
вопрос могут быть различными . Следует 
признать, в частности, недостаточность 
марксистского подхода о выражении Пе-
тром i запросов зарождающейся русской 
буржуазии . Очевидно, что включение 
петровских деяний в патриотический 
нарратив с позиций классового анализа 
представляется затруднительным . Либе-
ральный подход, получивший домина-
цию в постсоветской историографии, в 

целом противоречит концепту велико-
державия, трактуемого в качестве прояв-
ления петровской тоталитарности . Сле-
дует предположить, что в перспективе, 
учитывая имеющий место политический 
контекст, будет востребовано рассмотре-
ние Петра i через призму цивилизацион-
ного анализа и патриотической нарра-
тивности . Это потребует определённой 
корректировки взгляда на петровское 
западничество .

Дата поступления в редакцию 28.01.2022
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ЦерКоВно-ГоСударСтВеннаЯ ПоЛитиКа Петра I
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141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24. Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Показать сложный и противоречивый характер церковно-государственной реформы 
Петра I, отражавший катастрофическое время петровской шоковой модернизации периода 
Северной войны.
Процедура и методы. Сделан анализ кардинальных структурных изменений в церковно-госу-
дарственных отношениях периода петровских преобразований. При проведении исследова-
ния применены методы системного анализа, проблемно-исторический и сравнительно-типо-
логический, обусловленные темой работы.
Результаты.  Аргументированно показана петровская реконструкция перехода от византий-
ской модели «симфонии» духовной и светской власти как многовекового механизма государ-
ственного управления к западноевропейскому абсолютизму управления. Авторы приходят к 
выводу о недопонимании властью важности укрепления для России традиционных несиловых 
духовно-религиозных скреп российской государственности, что в дальнейшем крайне нега-
тивно сказалось на судьбе романовской империи. Введены авторские редакции следующих 
понятий: «симфония» священства и царства, церкви и государства, а также западноевропей-
ского абсолютизма.
Теоретическая и/или практическая значимость. Определена важность укрепления церковно-
государственных отношений как фундаментальной основы духовно-нравственных ценностей 
тысячелетней российской истории. Результаты исследования вносят заметный вклад в исто-
риографию рассматриваемой проблематики.

Ключевые  слова: реформа, модернизация, синод, симфония церковно-государственных 
отношений, западноевропейский абсолютизм1
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Abstract
Aim. The purpose of this article is to show the complex and contradictory nature of the church and 
state reform of Peter I, which reflected the catastrophic time of Peter the Great’s shock moderniza-
tion during the Northern War.

 © CC BY Реснянский С . И ., Куренкова Е . А ., 2022 .



22

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

Methodology. The article analyzes cardinal structural changes in the church and state relations dur-
ing the period of Peter the Great’s reformations. While conducting the research, system analysis, 
problem-historical and comparative-typological methods, were applied, determined by the research 
topic.
Results. The article provides well-grounded evidence of Peter the Great’s reconstruction of the tran-
sition from the Byzantine model of the “symphony” of spiritual and secular authorities as a centuries-
old mechanism of state administration to Western European absolutism of government. The authors 
come to the conclusion that the authorities misunderstood the importance of strengthening the 
traditional non-forceful spiritual and religious bonds of the Russian statehood, which subsequently 
had an extremely negative impact on the fate of the Romanov empire. Author’s editions to the fol-
lowing concepts are introduced: “symphony” of priesthood and kingdom, church and state, as well 
as Western European absolutism.
Research implications. The theoretical and/or practical significance of the article is determined by 
the importance of strengthening church-state relations as the fundamental basis of the spiritual and 
moral values of the thousand-year Russian history. The results of the authors’ research make a sig-
nificant contribution to the historiography of the issues under consideration.

Keywords:  reform, modernization, synod, symphony of church-state relations, Western European 
absolutism

Введение
Бифуркационной точкой российской 

истории является xViii в ., начатый шо-
ковой модернизацией царя Петра i . Лич-
ность Петра всегда была дискуссионной, 
ещё со времён славянофилов и западни-
ков, вызывая многочисленную полеми-
ку . Полемична она и сегодня среди тех, 
кто интересуется историей государства 
российского . Это и понятно, ибо имен-
но Пётр i определял своей пассионарной 
личностью модернистскую модель, стро-
ившейся им имперской государственно-
сти, став её «культурным героем», как в 
своё время Великий князь Владимир Кре-
ститель, ставший «культурным героем» 
для государства традиционного . 

Империя, созданная Петром i, назы-
валась «петровской» по имени её созда-
теля, и вполне естественно, что и отно-
шение к этой новой имперской модели 
переплеталось с её автором . Личность 
Петра i, да и вся его реформаторская 
деятельность, во многом действительно 
носит весьма противоречивый характер . 
С одной стороны, все его реформы были, 
безусловно, актом самосохранения Рос-
сии от уничтожения её суверенности со 
стороны агрессии западных держав, ибо 
это было время промышленной револю-

ции на Западе и начала колониальных 
экспансий . Пётр i сумел ответить на «вы-
зов», который был предъявлен России . 
Именно Северная война – главный ка-
тализатор всех петровских преобразо- 
ваний . 

Основной инструмент политики Пе-
тра i – использование ресурса абсолют-
ной самодержавной власти, лихорадоч-
ная государственная экспансия по всему 
периметру российского социума . В этой 
связи Пётр i по аналогии с французским 
королём Людовиком мог бы с полным 
правом признать, что государство – это, 
конечно же, он, император Пётр Вели-
кий . Армия и флот, новые геополитиче-
ские приращения, превращение России в 
мощную европейскую державу – всё это 
безусловный позитив преобразователь-
ной деятельности Петра .

Но она же породила и колоссальные 
проблемы в будущем страны . Как писал 
Г . В . Флоровский, «с Петра начинается 
«Вавилонское пленение Русской церкви» 
[8, с . 95] . Кроме того, фундаментальным 
основанием, базовым компонентом всей 
реформаторской политики Петра i было, 
как известно, закабаление подавляющей 
части населения страны, в то время как 
крепостное право в Западной Европе 
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считалось уже анахронизмом . Однако 
этот факт не помешал Петру i именно со 
стран протестантского ареала заимство-
вать западный цивилизационный код, да 
и сама модернизация, осуществляемая 
Петром, отождествлялась им с вестерни-
зацией . Но, как показал Н . Данилевский 
в книге «Россия и Европа», чужеродные 
цивилизационные модели заимствова-
нию как модели по преимуществу под-
ражательные не поддаются, и рано или 
поздно они взорвутся, создав смертель-
ную угрозу государственности .

Церковно-государственная реформа
Пётр i был убеждён, что поиск путей 

восприятия новых западных технологий 
для выживаемости страны при сохра-
нении старых традиционных духовных 
ценностей было делом невозможным [9] . 
Они ассоциировались с его прошлым . 
Видимо, это было связано с его детскими 
и юношескими увлечениями Немецкой 
слободой и с тем кровавым стрелецким 
бунтом 1682 г ., в результате которого 
были убиты его родственники . Он нена-
видел всю старую Россию . И в этой свя-
зи хотел видеть свою державу в качестве 
новой Голландии, меняя русскую гетеро-
генную национальную идентичность на 
европейский лад, в результате чего че-
стью и достоинством России, как писал 
Н . М . Карамзин, сделалось подражание .

Итак, с одной стороны, – реформа-
торская деятельность Петра, его насиль-
ственный рывок в новую реальность, но 
была и другая сторона этого процесса . 
Вот как писал о ней И . Л . Солоневич: 
«Пётр оставил после себя выигранную 
Северную войну, расходы на которую 
не стоили “пяти Швеций”, и оставил на 
целое столетие потерянные возможности 
на юге (Прутский поход, сдача Азова и 
флота) . Он оставил разорённую страну, 
отвечавшую на произвол и неслыханное 
дотоле воровство “птенцов гнезда пе-
трова” безрасчётным отчаянием и раз-
боем . Он всё-таки подорвал и монархию: 
вчерашняя уличная девка на престоле 

была бы так же невозможна в Москве, 
как невозможно было дальнейшее столе-
тие порнократии . Он подорвал церковь . 
Он подорвал престолонаследие . И после 
всего этого историки говорят о «част-
ных ошибках» . Эти частные ошибки мы с 
вами расхлёбываем до сих пор – третьим 
интернационалом, террором и голодом, 
законными наследниками великого Пе-
тра» [5] . И это тоже парадоксальная ре-
альность петровской эпохи . 

Безусловно, невосполнимым в контек-
сте русской истории оказался шоковый 
удар, нанесённый политикой петровской 
модернизации по духовно-нравствен-
ным мировоззренческим и цивилизаци-
онно-ценностным основам российской 
государственности . Пётр думал, что при 
смене шапки Мономаха на имперскую 
корону сущность его православного со-
знания не изменится . Но оказалось, что 
это далеко не так, ибо государственно-
церковные отношения – это законода-
тельная проблема и реальная политика 
к Церкви центральной власти и власт-
ной элиты на местах . Проблема эта – во 
всей социально-политической атмосфере 
в российском социуме, проблема места 
Церкви – в массовом народном созна-
нии, а не только в сознании российского 
элитарного слоя . Иная логика поведения, 
создание новой по преимуществу секу-
лярной элиты и формирование её корпо-
ративной культуры с идентификатором 
европейскости, в то время как русский 
народ оставался в допетровской систе-
ме православных духовно-религиозных 
ценностных координат . Всё это привело 
к небывалому ранее глубокому расколу 
российского общества .

В результате такой политики обра-
зовались разные смысловые поля изо-
лированных друг от друга миров . Сама 
возможность какого-либо диалога между 
дворянством и народом оказалась безна-
дёжно утраченной . Произошёл раскол на-
рода на «тонкий верхний слой, живущий 
западной культурой, и народ, оставший-
ся духовно и социально в Московии» [6] . 
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Это глубокое непонимание между элитой 
и народом на протяжении всего периода 
романовской империи будет постоянно 
актуализироваться – и, в конечном счёте, 
приведёт её к коллапсу в 1917 г . 

Действительно, Пётр i был «завяз-
кой русской трагедии» . В этом контексте 
понятна и реконструкция базисной ду-
ховной составляющей всей петровской 
преобразовательной деятельности, его 
церковно-государственная реформа . И в 
этой связи, безусловно, один из актуаль-
нейших в рамках петровских преобразо-
ваний – вопрос о соотношении церков-
но-государственной политики Петра i и 
русской религиозной традиции . Преем-
ственна ли эта церковная реформа с пра-
вославной патристикой Византии? Имеет 
ли религиозная политика Петра i глубин-
ную генетику в русской многовековой 
православной традиции? Или же петров-
ское государство силой призвало Церковь 
к строительству империи, далёкой от иде-
алов православной теократии? Каков ре-
альный объём духовной власти у Синода 
в сравнении с прежними Патриархами? 
Осуществилось ли Петром i эффективное 
конвертирование западных ценностей в 
сферу духовного пространства России? 
Эти проблемы чрезвычайно актуальны 
не только в контексте петровских преоб-
разований, но и в последующие времена 
истории государства российского .

Именно в ходе петровских реформ, 
важнейшей из которых была церковная 
реформа, произошли кардинальные из-
менения во взаимоотношениях государ-
ства и церкви . Прежде всего, произошло 
расцерковление самой идеи, на которой 
основывалась многовековая самодержав-
ная власть . Произошла трансформация 
интровертной теономной идеи Москов-
ской Руси в экстравертную секулярную, 
по сути, идею христианской империи . Эта 
инверсия во многом определяла многие 
приоритеты, составлявшие русское на-
циональное самосознание . Именно при 
Петре i начало коренной функциональ-
ной перестройки всего механизма власти 

государственного управления, вызван-
ной отбрасыванием всей духовно-рели-
гиозной составляющей прошлых веков, 
бывших прежде несиловыми скрепами 
российской государственности, а значит 
утратой прежней сакральности власти и 
изменением парадигмы правосознания . 
«Вера в царское самодержавие, – писал 
П . Флоренский, – мистическое к нему 
отношение – это один из непременных 
элементов православия и поэтому изме-
нения в способах управления страной на-
носит православию новый удар» [7] .

Цель петровской церковной реформы 
была неизмеримо глубже, чем считали 
многие исследователи петровской эпо-
хи . Её главная цель – государственная 
абсолютная власть, высвобождение свет-
ской власти из-под духовно-религиозных 
норм, как это было на протяжении мно-
говековой российской истории, и в итоге 
этого процесса – секуляризация государ-
ственной власти и подчинение интересам 
государственного аппарата церкви . «Но-
визна петровской реформы не в запад-
ничестве, но в секуляризации . Именно в 
этом реформа Петра была не только по-
воротом, но и переворотом» [8, с . 82–84] .

Надо сказать, что Пётр первоначально 
не собирался менять столетиями установ-
ленные церковно-государственные отно-
шения . Однако в ходе своей шоковой мо-
дернизации у него оставалось всё меньше 
желания разделять власть с патриархом . 
В «Духовном регламенте» от 1721 г . Фео-
фан Прокопович писал об этом желании 
царя: «Дабы у простого народа не воз-
никал соблазн видеть в патриархе некое 
второе лицо в государстве, почти равное 
первому, а то и превосходящее его…» . 

Реализация этого процесса по ради-
кальному изменению церковной поли-
тики заняла длительное время . Как из-
вестно, 16 октября скончался Патриарх 
Адриан . Петром i патриаршим место-
блюстителем был назначен митрополит 
рязанский Стефан (Яворский) с резким 
ограничением его духовной власти: изъ-
яты кадровые вопросы; в восстанов-
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ленный в 1701 г . Монастырский приказ, 
который возглавил царский стольник 
боярин Иван Мусин-Пушкин, перешли 
все монастырские земли, архиерейские 
дома и даже Патриарший двор . Ну а по-
сле создания в 1711 г . Правительствую-
щего Сената, Стефан Яворский вообще 
лишился какой-либо власти, например, 
определять наместников в монастыри, 
принимать участие в строительстве хра-
мов и т . д . Всё это отошло к компетенции 
Сената .

В 1721 г . (кстати, этот год, как извест-
но, был годом Ништадского мира) па-
триаршество было заменено Духовной 
коллегией, и какое-то время молитвы в 
православных храмах возносились к этой 
самой Духовной коллегии, что само по 
себе было кощунством . Потом, видимо, 
поняли, что это напоминает западноев-
ропейский протестантский мир, и реши-
ли переименовать Духовную коллегию в 
Святейший правительствующий Синод 
(греч . «Собор») . Хотя президентом Си-
нода и был назначен Стефан Яворский, 
но в качестве надзора за деятельностью 
Синода уже в 1722 г . была создана осо-
бая должность обер-прокурора из числа 
светских царских чиновников . Первым 
таким обер-прокурором Синода был 
гвардейский полковник Иван Болтин . 

Теоретическая доктрина церковной 
реформы была изложена идеологом Пе-
тра i, архиепископом Ф . Прокоповичем 
в его работе «Правда воли монаршей», в 
основе которой были парадоксальным 
образом заложены западноевропейские 
идеи естественного права Пуффендорфа 
и Гроция . Цель петровской церковной 
реформы, как следовало из этой теорети-
ческой доктрины Ф . Прокоповича, – до-
стижение в России «всеобщего блага», и 
церковь как часть идеологического госу-
дарственного аппарата должна всемерно 
этому способствовать . И это-то в России, 
где крепостное право (прикрепление 
крестьян к дворянину-помещику по мо-
дели польского крепостного права, а не к 
земле, к государству, как было в России в 

прошлом) для подавляющего числа кре-
стьянского населения, начиная именно с 
правления Петра i, было законсервиро-
вано на многие десятилетия . 

В реальности же это была попытка 
внедрить в российское пространство эле-
менты протестантской модели абсолют-
ного государства, которая имела иную ге-
неологию, иной исторический процесс, её 
родивший, совершенно противополож-
ный отечественной истории, отбросив 
при этом византийскую модель симфо-
нии властей, «Священства» и «Царства», 
существовавшую много веков в истории 
государства российского, ибо она уже 
для петровской преобразовательной дея-
тельности была абсолютно неприемлема .

Церковь, по своей сути, духовно на-
правляет человеческую жизнь, и частную, 
и общественную; и в едином служении 
делу Божию Церковь и Государство со-
ставляют, согласно византийской модели, 
одно целое, один организм, хотя «несли-
янно», но и «нераздельно», подобно двум 
природам в Богочеловеке, в едином Лице 
Христовом . Однако Пётр i был горячим 
поклонником протестантских стран За-
падной Европы, где рождалась в борьбе 
с папством иная модель церковно-госу-
дарственных отношений, где светские 
правители возглавляли реформационные 
движения в своих странах, естественно 
подчиняя государству церковные орга-
низации, и где государственная власть, 
власть светских монархов, становилась 
абсолютной, создавая при этом громад-
ный бюрократический аппарат . Такая 
модель власти, где церковь мыслилась 
как религиозная проекция самого го-
сударства, этот западный абсолютизм, 
родившийся в борьбе против католиче-
ской церкви, отрицал за ней всякое право 
быть «совестью» государства, сжимая её 
в жёсткие рамки «обслуживания духов-
ных нужд», причём само государство, чи-
новничество, определяло эти нужды и то, 
как их обслуживать . 

Именно такой механизм власти реа-
лизовывался в российском социуме, те-
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оретически имея своим обоснованием 
работы архиепископа Ф . Прокоповича, 
ближайшего идеолога Петра i . Естествен-
но, при этом, чтобы соблюсти видимость 
каноничности новой синодальной мо-
дели, Пётр заручился поддержкой Кон-
стантинопольского патриарха Иеремии и 
других восточных патриархов, которые, 
будучи под властью турок, были посто-
янно зависимы от российской финансо-
вой «милости», получив от них призна-
ние, что новая российская синодальная 
система равна патриаршей власти .

Итак, в отечественной истории на-
ступил резкий надлом . Если в своё вре-
мя Святитель Иосиф Волоцкий включал 
в систему Божьего тягла самого царя: 
«Царь подзаконен и только в пределах 
Закона Божьего обладает своей властью . 
А несправедливому или “строптивому” 
Царю вовсе не подобает повиноваться», – 
писал он в своём «Просветителе…», то 
легитимность власти императора Петра i 
обосновывалась уже не церковным бого-
словием, а правовой западноевропейской 
системой, элементы которой были за-
имствованы архиепископом Феофаном 
Прокоповичем в качестве легитимности 
монарших прав из западноевропейско-
го общественного договора, рождённого 
философско-политической мыслью За-
падной Европы .

Само понятие «самодержавие» как 
его византийская модель «симфонии» 
властей, священства и царства, Церкви 
и государства, под пером Ф . Прокопо-
вича трансформируется в модель абсо-
лютизма западноевропейского разлива . 
В этой связи парадокс заключался в на-
делении Петра i императорским титулом 
и России в качестве империи . Империей 
же в православном смысле, «катехоном», 
«Третьим Римом», удерживающим от сил 
зла в мире, именно с этого петровского 
периода своей истории Россия быть пере-
стала .

На наш взгляд, до петровских преоб-
разований западноевропейская модель 
абсолютизма не могла быть внедрена в 

государственное управление России в ка-
честве политического механизма власти, 
ибо коренной символ православия, вера 
«в Церковь православную соборную» 
был незыблемым на протяжении много-
вековой российской истории в парадигме 
«симфонии» светской и духовной власти . 
Именно исходя из этого факта путь иного 
порядка к абсолютизации высшей свет-
ской или духовной власти в контексте 
этой византийской модели «симфонии 
властей» был абсолютно невозможным 
для государственного управленческого 
механизма Руси, в которой соборность 
рассматривалась как одна из главнейших 
основ всего государственного миростро-
ительства . Только отбросив этот главней-
ший постулат соборности, как папы это 
сделали в своё время в Риме, а вслед за 
ними и светские монархи протестантских 
стран, взявших себе всю полноту духов-
ной и светской власти, с неизбежностью 
определялся путь к абсолютной модели 
властвования . 

Идея Святой Руси и была сопряжена 
с соборностью сознания русского чело-
века . Верующий человек рассматривал-
ся как смысловой центр Божественного 
Космоса . Соборный разум Церкви, а че-
ловек – средоточение этого соборного 
единства . Однако именно с Петра i в 
России в результате трансформации ба-
зисных духовно-религиозных основ, этих 
несиловых государственных скреп, на 
уровне элитарной семиосферы утвержда-
ется вид нового антропологического типа 
человека секулярного .

Эта мировоззренческая секуляриза-
ционная парадигма определила и содер-
жательную часть идеологии петровской 
реконструкции . «Регулярное государ-
ство» с его всеобщим государственным 
тяглом, где Церковь являлась только ре-
лигиозной проекцией светского абсолю-
тизма – эта идея была близка Петру i, и 
он её всемерно реализовывал в своей 
внутренней политике . Так, в Дополне-
нии к «Духовному регламенту», который 
определял роль Церкви в государстве, «о 
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правилах притча церковного и чина мо-
нашествующего», изданном при Петре i, 
говорилось об обязательности священ-
ников доносить в Тайную канцелярию об 
открытых ими на исповедях злоупотре-
блениях против государственности . Та-
кая государственная политика породила 
в православном народе различные толки, 
особенно в старообрядческой среде, что 
царь – антихрист на троне . 

О подчинении жизни церковной инте-
ресам государственным свидетельствует 
и тот, казалось бы, бытовой факт, что «на 
некоторых иконах того времени», – писал 
об этом профессор Духовной академии 
М . М . Дунаев, – «образ Христа писался 
с портретов императора Петра i… Мно-
гие вельможи, подражая царю, застав-
ляли художников изображать на иконах 
Святых свой собственный облик . Бог по 
образу царя, Святой по образу вельмо-
жи» [1] .

Кардинальные перемены произошли 
и в богослужебном церковном пении . «В 
новой парадигме государства», – отмечал 
известный специалист богослужебного 
пения композитор В . И . Мартынов, – 
«Церковь перестала занимать главен-
ствующее положение и превратилась в 
один из государственных институтов . 
Богослужебное пение, являющееся зву-
ковым эквивалентом православного цар-
ства, было заменено музыкой, партесным 
пением, являющейся эквивалентом секу-
лярной империи, ибо само Российское 
государство превратилось из царства в 
империю, в результате чего богослужеб-
ное пение перестало существовать как 
икона ангельского пения, как ангельское 
пение» [3] .

Конечно, нельзя не упомянуть в этой 
связи и о Всешутейшем соборе, который 
функционировал до самой смерти Пе-
тра i . В шутовском балагане этого Всешу-
тейшего собора, возглавляемого самим 
царём, ряд историков усматривали анти-
православный вектор под влиянием про-
тестантской среды Немецкой слободы 
[2; 4] . Этот Всешутейший собор нанёс по 

позициям православной Церкви удар, со-
поставимый с апостасийной политикой 
всей преобразовательной деятельности 
Петра i в целом . Разрушение базовых ос-
нов русского быта, его десакрализация 
и инкорпорирование в русский социум 
западных традиций, которые были несо-
вместимы с православной культурой (на-
пример, курение табака, насильственное 
внедрение иностранной одежды, запрет 
на бороды, петровские ассамблеи и др .) . 
Всё это создавало новый секулярный мир 
и новый антропологический тип лично-
сти . Всё это были негативные плоды за-
падничества в российском социуме, те 
самые посеянные «зубы дракона», кото-
рые «аукнулись» в 1917 г . 

Однако и позитивные приобретения 
российской петровской европеизации 
также, безусловно, налицо . Реформы Пе-
тра i были актом самосохранения России 
от уничтожения европейской агрессией . 
Глубокий метафизический смысл был и 
в перенесении мощей Св . князя Алексан-
дра Невского в Петербург . Он свидетель-
ствовал о том, что вся преобразователь-
ная деятельность Петра i и, прежде всего, 
его церковно-государственная реформа 
были ориентированы на создание мощ-
ной, процветающей российской держа-
вы, как сам Пётр i это понимал .

Заключение
Итак, противоречивым характером 

своей преобразовательной деятельности, 
сам того не ведая, Пётр i создал вектор 
неопределённого будущего России, раз-
рушив несиловые духовные скрепы го-
сударственности и быта, выступающие 
под наименованием «связи времён» . Но-
вая петровская цивилизационная модель 
создавалась при полной приверженности 
Петра западноевропейским материаль-
ным ценностям и при игнорировании 
тысячелетнего опыта российской циви-
лизации . В этом – актуальнейший урок 
для современной России . 

Дата поступления в редакцию 29.11.2021
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еВроПеЙСКие ноВШеСтВа КаК ВнеШниЙ деКор ГоСударСтВенноЙ 
ПроПаГандЫ Петра I

Черникова Т. В.
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД Российской Федерации 
119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 76, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ нескольких форм государственной пропаганды Петровской эпохи.
Процедура и методы. Проанализирована смысловая нагрузка, которую несли выполненные 
на западноевропейский манер портреты-аллегории Петра I, памятные медали, ордена, декор 
кораблей, спектакли и триумфы. В основе исследования лежал принцип историзма, требую-
щий трактовки смыслов, исходя из представлений конца XVII – начала XVIII вв. Применялась 
методология сравнительного анализа западных и российских источников.
Результаты. Проведённый анализ показал поверхностность петровской европеизации в идей-
ной области, подмену идеи «общего блага» государственным интересом в трактовке царя. По 
своей сути государственная идеология Петровского времени была формой развития прежних 
«старомосковских» социально-политических взглядов, выработанных в рамках русской па-
тримониальной монархии, украшенных европейским аллегорическим «декором».
Теоретическая и/или практическая значимость. Сделанный вывод практически не встречается 
в отечественной историографии и акцентирует внимание исследователей на ту часть петров-
ской идеологии, которая была связана не столько с «новшествами», сколько со старой осно-
вой социокультурной системы России.

Ключевые слова: Пётр I, пропаганда, аллегории, триумф, медали, ордена1

euRoPeAn InnoVAtIons As An eXteRnAL DeCoRAtIon of the stAte 
PRoPAGAnDA of PeteR the GReAt

T. Chernikova
MGIMO University 
Prosp. Vernadskogo 76, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of the article is to analyze several forms of state propaganda of Peter the Great’s 
era.
Metodology. The author analyzes the semantic load that allegoric portraits of Peter the Great, com-
memorative medals, orders, decor of ships, performances and triumphs carried out in the Western 
European manner. The basis of the study is determined by the principle of historicism, which re-
quires interpretation of meanings, based on the beliefs of the late 17th – early 18th centuries. The 
methodology of comparative analysis of Western and Russian sources was applied.
Results. The analysis revealed the superficiality of Peter the Great’s Europeanization in the ideologi-
cal sphere, the substitution of the idea of the «common good» in the interpretation of the tsar. In 

 © CC BY Черникова Т . В ., 2022 .
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essence, the state ideology of that time was the form of the development of the former «Old Mos-
cow» socio-political views which were developed as a part of the Russian patrimonial monarchy, 
ornamented by European allegorical «decor».
Research implications. The conclusion made is practically not found in domestic historiography and 
emphasizes the attention of researchers to that part of Peter the Great’s ideology which was connect-
ed with the old basis of the sociocultural system of Russia rather than with with the «innovations».

Keywords: Peter I, propaganda, allegories, triumph, medals, orders

Введение
Эпоха преобразований Петра i – одна 

из самых парадоксально противоречи-
вых страниц отечественной истории . 
Разброс мнений историков и публици-
стов велик: от апологетики, представлен-
ной в трудах таких значимых для отече-
ственной науки историков xix – начала 
xxi вв ., как М . П . Погодин, С . М . Соло-
вьёв и Н . И . Павленко и др ., до крити-
ческих, если не сказать негативных, при 
рассмотрении ближних и долгосрочных 
последствий, какую мы можем найти в 
трудах также известных исследовате-
лей П . Н . Милюкова, Е . В . Анисимова и 
многих других . Более уравновешенный 
взгляд на баланс позитивных и отрица-
тельных итогов преобразовательной де-
ятельности Петра i представлен в книгах 
В . О . Ключевского и С . Ф . Платонова, за 
которыми, на наш взгляд, и следует боль-
шинство современных отечественных и 
зарубежных специалистов, изучающих 
Россию конца xVii – первой четверти 
xViii вв . 

Хотелось бы привлечь внимание чита-
теля к выводу, который сделал С . Ф . Пла-
тонов, подводя итоги своему анализу 
петровской реформы во всех её направ-
лениях [9, с . 448–450]:

«К какому выводу приведёт нас наше 
изучение Петра? Была ли деятель-
ность традиционной или же она была 
резким неожиданным и неподготов-
ленным переворотом в государствен-
ной жизни Московской Руси?
Ответ довольно ясен . Реформы Петра 
по своему существу и результатам не 
были переворотом; Пётр не был ца-
рём-революционером, как его иногда 
любят называть .

Прежде всего деятельность Петра не 
была переворотом политическим: во 
внешней политике Пётр строго шёл 
по старым путям, боролся со старыми 
врагами, достиг небывалого успеха на 
Западе, но не упразднил своими успе-
хами старых политических задач по 
отношению к Польше и к Турции… В 
политике внутренней Пётр недалеко 
ушёл от xVii века . Государственное 
устройство осталось прежним: пол-
нота верховной власти, сформулиро-
ванная царём Алексеем…, получила 
более пространное определение при 
Петре в регламенте воинском, в ука-
зах, наконец, в философских тракта-
тах Феофана Прокоповича . Земское 
самоуправление, не имевшее полити-
ческого характера и имевшее характер 
сословный до Петра, осталось таким 
и при Петре . Над органами сослов-
ного самоуправления, как и раньше, 
стояли учреждения бюрократическо-
го характера, и хотя формы админи-
страции были изменены, общий тип 
её остался неизменным, как было и 
до Петра: смешение начал личного с 
коллегиальным, бюрократического с 
сословным .
Деятельность Петра не была и обще-
ственным переворотом… Прикре-
пление сословий к государственным 
повинностям осталось во всей силе, 
изменился только порядок исполне-
ния этих повинностей… 
В экономической политике Петра, в 
её задачах также нельзя видеть круто-
го переворота, Пётр ясно определил 
ту задачу, к решению которой невер-
ными шагами шли и до него, – зада-
чу поднятия производительных сил 
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страны… Россия, имея после Петра 
более двухсот фабрик и заводов, была 
все-таки земледельческой страной с 
очень слабым торговым и промыш-
ленным развитием .
И в культурном отношении Пётр не 
внёс в русскую жизнь новых открове-
ний . Старые культурные идеалы были 
тронуты до него; в xVii веке вопрос о 
новых началах культурной жизни стал 
резко выраженным вопросом… Но 
его предшественники были ученики 
киевских богословов и схоластиков, а 
Пётр был ученик западноевропейцев, 
носителей протестантской культуры . . . 
Пётр не был творцом культурного 
вопроса, но был первым человеком, 
решившимся осуществить культур-
ную реформу… он дал своему народу 
полную возможность материального 
и духовного общения со всем цивили-
зованным миром . 
Если, таким образом, деятельность 
Петра не вносила по сравнению с про-
шлым ничего радикально нового, то 
почему же реформы Петра приобре-
ли у потомства и даже современников 
Петра репутацию коренного государ-
ственного переворота?…
Близорукие московские люди объяс-
няли себе и внешние предприятия, и 
внутренние нововведения государя 
его личными капризами, взглядами 
и привычками… За разрушенными 
и введёнными вновь частностями 
общественного быта они не видели 
общей сущности старого и нового… 
современникам Петра, присутство-
вавшим при бесчисленных нововве-
дениях, и крупных и мелких, казалось, 
что Пётр перевернул вверх дном всю 
старую жизнь, не оставил камня на 
камне от старого порядка . Видоизме-
нения старого порядка они считали за 
полное его уничтожение» .
«Видоизменения старого порядка» – 

вот итог аналитики С . Ф . Платонова . Мы 
попытаемся подкрепить этот взгляд на 
эпоху Петра, рассмотрев некоторые из 

форм и средств государственной про-
паганды конца xVii – первой половины 
xViii вв ., акцентируя внимание на столь 
любимых царём европейских заимство-
ваниях и пытаясь понять, какой идейный 
посыл обществу скрывался в их форме . 

Идея «общего блага» 
и законотворчество Петра I

Просветители на Западе видели в го-
сударстве, прежде всего, в просвещённой 
абсолютной монархии, инструмент обе-
спечения «общего блага» . «Правильное» 
государство через справедливые законы 
и законность в действиях всех ветвей 
власти учреждало сословный компро-
мисс, который и был воплощением «об-
щего блага» . 

Огромное число новых законов, 
указов и распоряжений Петра отчасти 
происходило от его желания в западно-
европейском духе учредить в России за-
конность . Новая государственно-право-
вая доктрина подпитывается идеями 
Х . Вольфа, В . Лейбница, С . Пуфендорфа и 
других мыслителей и правоведов, с кото-
рым Пётр был лично знаком .

Историк права М . О . Акишин насчи-
тал 3314 «узаконений», включённых в 
«Полное собрание законов Российской 
империи» за период с 1696 по 1725 гг . 
[1, с . 100–101] . Акишин критиковал 
Е . В . Анисимова, насчитавшего только с 
1713 по 1725 гг . 7584 указов по различным 
отраслям управления, за непонимание 
разницы «законов» и личных распоря-
жений царя . Однако, на наш взгляд, дело 
заключается не в наличии теоретиче-
ской разницы, а в том, что в Петровскую 
эпоху, как и в старомосковские времена, 
живая воля царя и была воплощением 
верховной законности, могла противоре-
чить недавно и давно принятым нормам . 
В отличие от западного правоведения 
xViii в . в России никто не видел в этом 
нонсенса . 

В публичных речах Петра, в его бе-
седах с иностранными послами царь не-
однократно говорит о себе как о «первом 
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слуге» государства . Однако в главных 
законодательных актах (указе «О Еди-
нонаследии», 1714 г .; «Воинском уста-
ве», 1716 г .; «Генеральном Регламенте» 
(28 февраля 1720 г .), «Духовном регла-
менте», 1721 г .; законе о престолонасле-
дии (1722 г .), «Табели о рангах» (январь 
1722 г .), указе о «Должности Сената», 
27 апреля 1722 г .) мы не найдём разделе-
ния понятий «самодержец» и «государ-
ство» . Они там слиты и воплощены со-
вершенно по-старомосковски в образе 
царя, наместника Бога, что само по себе 
знаково, т . к . показывает, что все заим-
ствования из идеологии раннего запад-
ного просвещения в Петровскую эпоху 
не более чем декоративный глянец на 
прежнем каркасе патримониальной мо-
нархии, в корне отличной от института 
западноевропейского абсолютизма xVii–
xViii вв . 

«Устав Воинский» 1716 г . определял 
нормы поведения не только военного, 
но и гражданского населения . Указом 
Сенату от 10 апреля 1716 г . «Устав Во-
инский» переносился на всех жителей 
России, превращая страну в один воен-
ный лагерь . Статус российского монарха 
там был определён предельно чётко: «Его 
Величество есть самовластный монарх, 
который никому на свете о своих делах 
ответ дать не должен; но силу и власть 
имеет свои государства и земли, яко 
христианский государь, по своей воле 
и благомнению управлять» («Воинский 
устав», гл . 3, арт . 201) . Из столь строго-
го заключения мог следовать лишь один 
вывод: определять государственные ин-
тересы («общественное благо» в частной 
риторике Петра) может только государь . 
Самое интересное, как доказал М . М . Бо-
гословский, что процитированный выше 
артикул 20, столь обычный для представ-
лений «холопов государевых» в Москов-
ском государстве конца xV–xVii вв ., был 
почти целиком взят из шведского закона 
1693 г . [2, с . 20] .

1 ПСЗ РИ . Т . V . № 3006 .

Но заимствуя формулировку из за-
падного акта, Пётр, как в своё время 
Иван iii, Иван iV, Борис Годунов или пер-
вые Романовы, не прочь был использо-
вать монопольное господство Российско-
го государства над обществом в рамках 
старомосковского вотчинного уклада . 
Такой порядок не только не мешал, а, ско-
рее, помогал быстрее внедрить в русскую 
жизнь отобранные царём западноевро-
пейские новшества в хозяйстве, военном 
деле, в искусстве и в быту, не меняя при 
этом средневековой природы социально-
экономических и социально-политиче-
ских старомосковских институтов . 

Это же стремление овладеть внешни-
ми формами наблюдается и в государ-
ственной пропаганде .

Аллегории и девизы 
Петровского времени на гравюрах, 

портретах, медалях, и орденах
С конца xVii в . появится немало па-

радных аллегорических царских пор-
третов, указывающих на добродетели 
Петра i – военачальника, законодателя, 
строителя новой столицы, Отца Отече-
ства и т . д . Работа по «европеизации» об-
раза русского монарха началась в ходе 
Великого посольства, а потом в течение 
всего царствования Петра заказывались 
парадные и камерные портреты, гравюры 
с аллегорическими изображениями царя 
в типичном для западноевропейских мо-
нархов облачении . 

Писали портреты первостепенные ху-
дожники, которые имели известность и 
влияние при дворах многих европейских 
суверенов . Среди них, к примеру, были 
голландец П . ванн дер Верф и немец 
Г . Кнеллер . Последний являлся придвор-
ным художником английского короля 
Вильгельма iii . Посвящённый королём в 
рыцари, он был необычайно популярен в 
Англии, писал портреты как аристокра-
тов, так и видных учёных (И . Ньютона, 
Д . Локка) . Многочисленные изображе-
ния царя кисти известных на всю Евро-
пу мастеров (саксонца И . Г . Таннауэр, 
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официального придворного живописца 
Петра i, чеха Я . Купецкого, нидерланд-
ца Я . Хоубракена, француза Б . ле Кофра, 
придворного живописца датского коро-
ля, французов Ж-М . Наттье и Л . Кара-
вакка) формировали совсем другой образ 
россиянина . С этих картин часто тира-
жировали гравюры, причём как в Европе, 
так и в России . Из русских портретистов 
был востребован И . Никитин (парадные 
и камерные портреты), но главным рус-
ским мастером аллегорических портре-
тов-гравюр стоит считать А . Ф . Зубова .

Появлялись столь насыщенные алле-
гориями портреты, что для донесения их 
смысла до зрителей создавались «иконо-
логические лексиконы» . Стараясь быть 
доступной адресату и одновременно не-
сти просветительскую нагрузку, государ-
ственная пропаганда времён Петра i соз-
дала свою систему символов и девизов, 
опираясь на западноевропейскую тради-
цию в этой области . В 1705 г . было выпу-
щено пособие «Симбола и эмблематика» . 
В работе над книгой царь принимал не-
посредственное участие . Это издание, а 
потом и ещё несколько подобных бро-
шюр, должны были «облегчить жизнь» 
типографам, художникам и устроителям 
массовых публичных действий, указав 
им «правильный» лексический и образ-
ный ряд . «Наиболее любимые царём де-
визы многократно повторялись в разных 
произведениях и видах искусства . Иногда 
девизы создавались из общеизвестных 
“ходячих” выражений типа библейских 
цитат, поговорок или пословиц либо со-
чинялись ни на что не похожие по горя-
чим следам каких-то значимых событий» 
[12, с . 104] .

Антиподами в визуальных рядах вы-
ступали образы русского орла и швед-
ского льва, в основе которых лежало 
обыгрывание государственных гербов 
России и Швеции . Олицетворять эти об-
разы могли не только страны и народы, 
но также персонально Петр i и Карл xii . 
«Например, на гравюре Адриана Шхо-
небека, изображающей фейерверк в Мо-

скве 1 января 1704 г ., орёл российский 
на центральном транспаранте держал на 
груди Андреевский крест, на крыльях он 
держал карты Белого и Азовского морей, 
в правой лапе – карту Каспийского моря, 
и всё это сопровождалось девизом “Сим 
чрез единого”» . «Симбола и эмблематика» 
предлагала ещё 4 варианта образа орла 
с девизами: «1) орёл с пучком молний и 
оливковой ветвью, девиз: “Имею обои”; 
2) орёл, сидящий на пушке, над ним Ку-
пидон, дующий ему на крылья, девиз: “От 
обоих бесстрашен”; 3) орёл, сидящий на 
ветке, пригнувшейся к земле, девиз: “Не 
гласом, но делами моими”; 4) орёл, на-
падающий на льва, девиз: “Приключаю 
и сильному трясение” . Чаще других ис-
пользовался образ орла, терзающего льва 
с соответствующими девизами, утверж-
дающими победу России» [12, с . 104] .

Нужные идейные символы внушались 
также через декоративное оформление 
памятных медалей . К примеру, в 1796 г . 
в честь взятия Азова была выпущена ме-
даль . На лицевой стороне был изображён 
сам Пётр в анфас в латах и с античным 
римским символом славы – лавровом 
венке . По кругу шла надпись на русском 
языке: «ПЕТРЪ . АЛЕКСЕЕВИЧЪ . МО-
СКОВСКОЙ . ПРИСТНО . ПРИРАСТИ-
ТЕЛЬ» . На обороте – картина обстрела 
Азова из пушек с указанием года 1696, 
т . е . уже в западноевропейском летоис-
числении от Р .Х . (хотя официально та-
кой стиль будет введён только с 1 января 
1700 г .) . Девиз на обороте, написанный 
в две строки над панорамой осады Азо-
ва, гласил: «МОЛНИЯМИ И ВОЛНА-
МИ / ПОБЕДИТЕЛЬ» . В целом медаль 
была выполнена по западноевропейским 
лекалам с указанием имени мастера . В об-
резе плеча царя имелась надпись: «С . Ю .» 
(Самойла Юдин)1 .

1 Медаль в память взятия Азова // Петров-
ское барокко : [сайт] . URL: http://petro-barocco .
ru/archives/2851?yrwinfo=1642321341687971-
3590623107126441579-man1-5786-849-man-l7-bal-
ancer-8080-BAL-4036 (дата обращения: 06 .01 .2022) .
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После возвращения Великого посоль-
ства в Россию памятные медали стали 
выпускаться преимущественно с девиза-
ми на латыни, что не удивительно, ведь 
выполнялись они западными мастерами, 
но при личном идейном надзоре со сто-
роны Петра на стадии проекта .

В 1698 г . мастер Христиан Верт отче-
канил медаль в честь такого неслыханно-
го прежде в России события как частный 
(якобы инкогнито) вояж царственного 
урядника «Петра Михайлова» с Великим 
посольством в Европу . Профиль царя 
в лавровом венке и мантии на аверсе 
«по-русски»1 повёрнут вправо . Надпись 
по кругу гласит: «PETR’ . ALExEiEWiCZ 
D:G .M . MOSCOV . TZAR» («Петр Алек-
сеевич Божьей милостью Великий Царь 
Московии») . На реверсе Петра символи-
зирует аллегорическая фигура путеше-
ствующего Геракла . Хронология «путеше-
ствия» римскими цифрами: «AO . M . DC . 
iiiC . ET MDCiiC» («Годы 1697 и 1698») . 
Девиз: PERLVSTRAT TERRAS . (Обходит 
земли)», второй девиз по гурту: «ViDiT 
iNAVDiTO ExEMPLO GERMANiA 
PRiMVM» («Германия впервые увидела 
неслыханный пример»)2 .

В 1698 г . была отчеканена ещё одна 
медаль в честь заслуг боярина Ф . А . Голо-
вина в дипломатической службе и за его 
участие в розыске по стрелецкому бун-
ту . На главной стороне красовался про-
филь Головина с латинской надписью: 
«THEODOR . ALExiD . GOLOViN CSAR 
MAY . iNT . BOYARiN GENERAL . ET . BEL-
LiC . ExPEDiT . COMMiSSAR . iS . YAMLE-
GAT .ExTR . PLENiP . ViCEREG . SiBiRiAE» 
(«Фёдор Алексеевич Головин, Царского 
Величества ближний боярин, генерал и 
кригскомиссар, чрезвычайный и полно-
мочный посол, наместник Сибири») . На 
1 На античных монетах такое встречалось . На рус-

ских православных иконах такое направление 
было каноном . Западная геральдика требовала 
разворота справа налево .

2 Медаль на первое путешествие Петра i по Европе 
(1698) Головина // Петровское барокко : [сайт] . 
URL: http://petro-barocco .ru/archives/2826 (дата об-
ращения: 06 .01 .2022) .

обороте – герб Головина: коронованный 
лев в обрамлении лавровых ветвей с де-
визом «Et consilio et zobore» («И советом, 
и мужеством»)3 . 

Корона на головинском гербе была 
графская . Ещё одним из символических 
утверждений принадлежности России 
к европейской цивилизации стало при 
Петре i получение титулов иностранных 
монархов . Головин, вторым после Мен-
шикова, удостоился в Вене в 1698 г . от 
императора (и с разрешения царя) титула 
графа Священной Римской империи гер-
манской нации .

В конфликте с царевичем Алексеем 
Пётр полагал, что плохо скрываемое не-
довольство царевича его образом прав-
ления есть личная прихоть ленивого и 
недалёкого наследника . Угроза лишить 
Алексея наследия, спровоцировала бег-
ство последнего в Австрию, что подвело 
основу к подозрению царевича в измене . 
Через А . Румянцева и П . Толстого обеща-
нием прощения Пётр вернул сына в Рос-
сию . Как отец он даёт прощение цареви-
чу, а как государь «за Отечество своё не 
жалеющий ни своего живота, ни живо-
тов подданных», простить его не может и 
фактически обрекает наследника престо-
ла на смерть .

Суд сановников, назначенных царём, 
был не более чем спектакль, организован-
ный для придания законности расправы 
над наследником перед просвещённым 
западноевропейским мнением, а заодно 
и проверки лояльности российских чи-
нов, назначенных в судилище . Старого 
фельдмаршала Б . П . Шереметева, сооб-
щившего Петру о своей болезни, царь за-
подозрил в нежелании участвовать в суде 
и под угрозой опалы вытребовал в Пе-
тербург . По дороге Шереметев скончался, 
так что, скорее всего, царские подозрения 
были напрасны . Как обнаружил Н . И . 
Павленко, степень пыток, применённых 
к царевичу Алексею на следствии в спе-
3 Медаль в честь Фёдора Алексеевича Головина // Пе-

тровское барокко : [сайт] . URL: http://petro-baroc-
co .ru/archives/2837 (дата обращения: 06 .01 .2022) .
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циально созданной по его делу Тайной 
канцелярии, сильно превышала обыч-
ную практику пытки, применяемой глав-
ным органом политического сыска того 
времени – Преображенским приказом . 
Остаться в живых у Алексея Петровича 
просто не было шансов . Понятно, что 
превышение нормы пыток в отношении 
царского сына, как и смертный приговор 
ему, вынесенный сановниками, могли по-
явиться только с санкции Петра .

Как ни странно, но по случаю дела ца-
ревича Алексея тоже была выпущена па-
мятная медаль, причём ещё до судилища 
над царевичем . Дата чеканки на медали 
– декабрь 1717 г . На лицевой стороне кра-
совалось погрудное изображение Петра в 
профиль с надписью по кругу: «ПЕТРСЪ . 
ПЕРВЫИ . БОЖiЕЮ МiЛОСТiЮ . 
iМПЕРАТОРЪ . РОСiИСКИi» . Как мы 
видим, налицо пример позиционирова-
ния Петром себя как императора, хотя 
до официального поднесения сенаторами 
прошения о принятии царём император-
ского титула ещё остаётся почти 4 года . 
Принимая в 1721 г . титулы «Великий», 
«Отец народа» и «Император», пришед-
шие в западноевропейскую и российскую 
действительность из древнеримской 
истории, Пётр скажет, что будет «тру-
диться о пользе и прибытке общем, кото-
рый Бог нам перед очьми кладёт»1 . 

На оборотной стороне медали име-
лась надпись: «ДОБРОДЕТЕЛЬ . ТВО-
РИТЪ . БЛАГОДШНА» . Российское го-
сударство олицетворял орёл, сидящий в 
гнезде и укрывающий крыльями птенцов 
(очевидно, подданных) . Голова орла была 
обращена в сторону восходящего солн-
ца . Гнездо располагалось между сухой 
ветвью (аллегория на царевича Алексея) 
и живой ветвью с листьями и плодами2, 
очевидно, символизирующими других 
возможных наследников . В 1718 г ., как 

1 ПСЗ РИ . Т .Vi . № 3840 .
2 Медаль в память процесса царевича Алексея 

(1717) // Петровское барокко : [сайт] . URL: http://
petro-barocco .ru/archives/2815 (дата обращения: 
06 .01 .2022) .

мы знаем, официальным наследником 
был провозглашён царевич Пётр, сын 
Петра i и его второй жены Екатерины, 
прозванный родителями «Шишечкой» . 
По смерти «Шишечки» был принят за-
кон о престолонаследии 1722 г, которым 
император России подобно римским и 
византийским императорам оставил за 
собой право назначить себе любого на-
следника . Лучший публицист петровской 
эпохи Феофан Прокопович в «Правде 
воли монаршей» обосновал это решение 
интересами «общего блага» . 

На деле гибель царевича внушила не 
столько веру в преданность Петра i слу-
жению «общему благу», сколько укре-
пила прежнюю уверенность во всевла-
стии и всемогуществе обладателя шапки 
Мономаха . Лишь староверы, бегущие к 
сибирским окраинам страны, противо-
поставили царской воле свою наивную 
средневековую сказку о «царевиче Не-
чае», Алексее, спасшемся Божьим чудом 
и скрывающимся среди старообрядцев .

В петровское царствование в честь 
разных событий было выпущено мно-
жество памятных медалей . Только по-
свящённых военным победам России 
начеканили на Монетном дворе 12 . А вы-
пускались ещё медали по случаям осно-
вания Кроншлота и Петербурга, поездок 
царя за границу, окончания процесса по 
винам царевича Алексея и другим по-
водам . Большинство из медалей имело 
изображение царя . Медали также вво-
дили русского зрителя в эстетический и 
этический мир Ренессанса . В понимание 
прежде всего социальной элиты России 
вошли образы-символы античных богов 
и героев, преимущественно с римской 
формой имён – Марс, Амур, Геркулес и 
т . п ., но встречалась и Афина-Паллада 
как дева-воительница и олицетворение 
мудрости . Появлялись цитаты антич-
ных авторов . Так, аверс медали 1704 г . в 
честь основания Кроншлота имел деви-
зом цитату из Вергилия на латыни (пер.: 
«Паллада о крепости, которую основала, 
сама заботится . Вергилий») . На лицевой 



37

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

же стороне в обрезе поместили и бо-
лее понятную фразу: «Кроншлот среди 
зимы российским императором постро-
ен, 1704» . А на реверсе латинская над-
пись цитировала уже Овидия («В зим-
нее время на гнезде сидит Альциона1, 
тогда безопасна дорога моря . Овидий . 
Метаморфозы»2) . 

Наибольшим смысловым подтекстом, 
подводящим итоги царствования Петра 
Великого, обладала вторая из 3 посмерт-
ных медалей в честь почившего государя . 
На лицевой стороне был расположен пор-
трет Петра в доспехах римского импера-
тора и лавровом венке . Царский профиль 
был обращён вправо . Это важная деталь, 
т . к . западные геральдические правила 
требовали «смотреть» влево . Поворот 
профиля, аналогичный русской иконо-
графической традиции, мог олицетво-
рять самозначимость России в Европе и 
словно отражал записанную А . И . Остер-
маном фразу позднего Петра . Когда Рос-
сия на международной арене попала в 
блестящую изоляцию после победы над 
Швецией в Северной войне, зафиксиро-
ванной в чрезмерных, по мнению многих 
в Европе, статьях Ништадтского мира, 
Пётр якобы заявил: «Мы возьмём всё, 
что нужно в Европе, а потом повернёмся 
к ней задом!» .

Надпись на русском по кру-
гу аверса гласила: «ПЕТРЪ . ВЕЛИ-
КИ . iМПЕРАТОРЪ . ИСАМОДЕРЕЦЪ . 
ВСЕРОСiСКИ» . На реверсе на фоне бес-
крайнего моря и парусника неслась на 
облаке аллегоричная фигура Вечности, 
уносившая в своей руке Петра в небеса . 
Надпись фиксировала слова, обращён-
ные императором к аллегоричной фигу-
ре России в образе женщины, сидящей 
на берегу: «ВИЖЬ КАКОВУ ОСТАВИХЪ 

1 Альциона (др .-греч . Ἁλκυών – «зимородок») – в 
античной мифологии дочь Атланта . Именем Аль-
ционы названа одна из ярчайших звезд .

2 Медаль на строительство Кроншлота (1704)-
2 // Петровское барокко : [сайт] . URL: http://
petro-barocco .ru/archives/2840 (дата обращения: 
06 .01 .2022) .

ТЯ»3 . Два лавровых дерева символизи-
ровали славные дела и вечную жизнь . 
Рядом с фигурой России находились сим-
волы государственной власти, науки, ис-
кусства и военной мощи . Для русского 
общественно-политического сознания 
(конечно, элитарного) революционным 
было включение в число достижений Пе-
тра, как государя, науки, которой в прин-
ципе не существовало в старомосковской 
России, и искусства, которое в прежние 
времена большинство служилых людей 
вряд ли бы отнесли к важным для монар-
ха делам .

Появление русских орденов
Традиция выпуска медалей в России 

имела определённый отечественный ис-
ток . В xVii в . на Руси существовал обы-
чай награждения за заслуги перед монар-
хом особыми золотыми и серебряными 
монетами, не имевшими значения денег . 
Пётр помимо памятных медалей, подра-
жая западной традиции, учредил 2 рос-
сийских ордена: мужской и женский . 
Особый нагрудный знак символизировал 
принадлежность человека к ордену, со-
обществу людей, совершивших, с точки 
зрения высшей государственной власти, 
достойные прославления поступки . 

Мужчины могли быть пожалованы 
«вступлением» в орден Апостола Андрея 
Первозванного, который был учреждён 
30 августа 1698 г . и имел одну степень . 
Первым орденоносцем 10 марта 1698 г . 
(по юлианскому стилю) стал Ф . А . Голо-
вин . Мы знаем об этом из записок И .-
Г . Корба, секретаря австрийского посоль-
ства в России . «Его царское величество 
учредил кавалерский орден Св . апостола 
Андрея . Кавалеры будут носить крест 
такого вида, как обыкновенно изобража-
ют крест Св . Андрея, называемый иначе 
бургундским; надпись на лицевой сторо-
не: “Св . Апостол Андрей”, на оборотной: 
“Пётр Алексеевич, обладатель и самодер-
3 Медаль на смерть Петра i (1725)-2 // Петровское 

барокко : [сайт] . URL: http://petro-barocco .ru/
archives/2768 (дата обращения: 06 .01 .2022) .
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жец Российский”, поперёк имя царевича: 
“Алексей Петрович” . Этот орден установ-
лен как знак отличия для тех, которые 
во время турецкого похода прославили 
себя храбрыми подвигами . Его царское 
величество пожаловал боярина Головина 
первым кавалером этого ордена и дал ему 
знаки оного . Боярин сегодня же вечером1 
показывал этот орден императорскому 
посланнику и рассказал ему содержание 
устава» [11, с . 54–55] .

Не последнюю роль тут сыграло то, 
что Фёдор Алексеевич был не только од-
ним из трёх великих послов в Великом 
посольстве в Европу в 1697–1698 гг ., но 
в этой роли принял самое деятельное 
участие в наёме на русскую службу ино-
странных моряков, а ранее осенью 1695 
– весной 1696 гг . вместе с Лефортом ко-
ординировал строительство на р . Во-
ронеж первого петровского флота . По 
учреждению в Москве 11 декабря 1698 г . 
«Приказа воинского морского флота» 
Головин возглавил его . А флот, как из-
вестно, являлся любимым детищем Пе-
тра . 21 апреля 1699 г ., после смерти бли-
жайшего личного друга Петра адмирала 
Франца Лефорта, Головин стал первым из 
русских генерал-адмиралом флота2 . 

В 1699 г . Пётр также внёс изображе-
ние ордена Андрея Первозванного и цепи 
к нему в российский герб . Элементы ор-
дена Св . Андрея Первозванного вошли 
чуть позже в знаки гвардейских полков . 
Для преображенцев эскиз креста Андрея 
Первозванного нарисовал сам царь . 

На западные истоки орденской си-
стемы в России указывает «Устав орде-
на Св . Андрея Первозванного», оконча-
тельно выработанный при Петре лишь в 
1 Запись относится к 20 марту 1698 г . по григориан-

скому стилю .
2 Интересно, что сам Ф . А . Головин, как прежде Ле-

форт, не был военно-морским специалистом или 
«флотоначальником, выигрывавшим морские ба-
талии . Однако он понимал это и сосредоточился 
на администрировании привлечения на русскую 
службу профессиональных западноевропейских 
военно-морских чинов, в чём преуспел и стал, та-
ким образом, одним из создателей военного флота 
России .

1720 г .: «…мы сей наш новый орден име-
нем сего Св . Андрея назвать за благо изо-
брели; наипаче же и для того, что орден 
Св . Андрея, яко патрона и заступника, 
в Шотландии уже пресёкся; а другой от 
Филиппа Добраго, герцога Бургунского и 
Брабантскаго, в 1430 г . в честь Пресвятыя 
Богородицы и Апостола Андрея устроен-
ный, в орден Золотого Руна превращён от 
цесаря Карла» . Изучавший историю ор-
дена А . Л . Хазин считает также аргумен-
тированным мнение Г . В . Вилинбахова, 
развиваемое Э . Зицером, что при Алексее 
Михайловиче в России появился культ 
Константиновского Св . Георгия, знака 
ордена, учреждённого римским импе-
ратором Константином Великим в 312 г . 
[4, с . 219] . Почитание Константиновского 
креста может быть отнесено к русским 
истокам орденской системы Петра i . 

Девиз ордена Андрея Первозванного, 
ставшего в дальнейшем главным орденом 
Российской империи, гласил: «За веру и 
верность» . Он был близок и понятен как 
человеку с традиционным религиозным 
мировосприятием, так и людям Нового 
времени .

В 1703 г . сам царь Пётр Алексеевич 
и его любимец Алексашка Меншиков 
получили право носить знак ордена 
Св . Андрея Первозванного за подвиг по 
захвату в акватории вблизи Ниеншанца 
2 шведских фрегатов . Это была чистой 
воды авантюра, героическая и опасная, 
не имевшая особого военного смысла, 
т . к . крепость Ниеншанц 1 мая 1703 г . уже 
сдалась русским . Однако захват фрегатов 
стал первой победой русских на Балтий-
ском море . «Шведский адмирал Нумерс, 
не зная, что Ниеншанцем уже овладели 
русские, отправил 5 мая 2 корабля сво-
ей эскадры в устье Невы . Пётр решил 
атаковать корабли . Ранним утром 7 мая 
под покровом тумана от берега отчалили 
30 лодок с солдатами . Половиной из них 
командовал Пётр, другой – Меншиков . 
Оба отряда лодок подкрались к шведским 
кораблям и одновременно взяли их на 
абордаж . Быстротечная схватка закончи-
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лась овладением кораблями и почти пол-
ным истреблением экипажей, поскольку 
они “пардон зело поздно закричали”» [7, 
с . 40] . В честь захвата фрегатов была вы-
пущена медаль с девизом: «Небываемое 
бывает» .

Женщин в петровское время могли 
по царскому указу приобщить к ордену 
Св . Великомученицы Екатерины . Этот 
орден был учреждён 24 ноября 1714 г . 
Орденом Св . Екатерины Пётр наградил 
только свою вторую супругу . Отчасти это 
был жест легитимации Екатерины как ца-
рицы после официального оформления 
брака в 1712 г . Долгое время Екатерина, 
популярная среди гвардейцев и «худо-
родной» по происхождению новой знати 
(выдвиженцев из «птенцов гнезда Петро-
ва»), не пользовалась расположением как 
у «фамильных людей» из старой аристо-
кратии, так и у высшего духовенства . По-
следнее, к примеру, упорно не отмечало 
тезоименитств Екатерины в церковных 
службах, хотя традиция такого праздни-
ка в честь царицы существовала со старо-
московских времён .

После смерти Петра орден Св . Ека-
терины большого орла вручался только 
женщинам из царской семьи числом не 
более 12, а малого орла, числом не более 
94 награждённых, – жёнам высших са-
новников с учётом государственных за-
слуг мужей .

Обязательным условием «зачисления» 
в Орден для российских подданных была 
принадлежность к шляхетскому сосло-
вию . Кстати, частое при Петре ещё до 
обнародования в 1722 г . «Табели о ран-
гах» пожалование шляхетства просто-
людинам за служебное рвение и заслуги 
перед монархом также было наградой . 
Идейный подтекст состоял в простой 
формуле: беззаветная служба государю/
государству – высшая добродетель для 
россиянина . Дарование шляхетства про-
столюдину моментально возвышало его 
в общественных представлениях над 
представителями тяглых сословий . Пётр 
стремился к объединению всех старорус-

ских служилых наследственных сословий 
(бояр, дворян, сынов боярских) с новыми 
выдвиженцами в рамках единого шляхет-
ского сословия . 

Заимствование польско-литовского 
названия здесь неслучайно . О француз-
ских шевалье или немецких рыцарях в 
России знали не много, в то время как 
о шляхетстве Речи Посполитой хорошо 
было известно . Кроме того, тайно все 
русские служилые люди по отечеству за-
видовали его привилегиям и высокому 
положению . Называя себя шляхтичем, 
русский дворянин возвышался в соб-
ственном представлении над «народом 
рабочим, крепостным» и это примиряло 
его с возросшими тяготами его бессроч-
ной службы государю .

Флот как символ Петровской эпохи
Любимым детищем Петра и серьёз-

ным нововведением для России являлся 
военный флот . Помимо своего прямого 
назначения, он использовался и в каче-
стве средства пропаганды . Причём здесь 
личная опека Петра была почти моно-
польной . Царь ещё в годы своей первой 
войны с Турцией в указе от 25 мая 1699 г . 
[5, с . 51; 12] застолбил за собой право 
выбирать названия судов, девизы, по-
ясняющие смысл названий, и, наконец, 
скульптуры-аллегории и прочие украше-
ния для кораблей . Ориентировался царь 
главным образом на примеры из книги де 
ла Фея «Девизы и эмблемы» .

Особую гордость царя по началу со-
ставлял «Гото предестинация» (лат. 
«Goto Praedestinatio» – «Божье предвиде-
ние») . Этот трёхмачтовый линейный ко-
рабль 4 ранга с экипажем в 253 человека 
имел на вооружении 58 пушек . Он был 
заложен на Воронежской верфи 19 ноя-
бря 1698 г . У современников закрепилось 
убеждение, и это очень значимо для пред-
ставлений петровского времени, что кон-
струкцию судна придумал сам царь . 

Как не вспомнить свидетельство ав-
тора xVi в . С . Герберштейна, что русские 
полагают, что их государь знает и умеет 
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всё . Историки флота считают, что, ско-
рее всего, Пётр i лично внёс изменения 
в привезённый им из Англии британ-
ский чертёж, чтобы корабль мог ходить 
по мелководью [3; 5] . Построен «Гото 
предестинация» был русскими корабель-
ными плотниками во главе с Ф . М . Скля-
евым и Л . А . Верещагиным, которых царь 
отозвал из Венеции, где оба проходили 
обучение . Внешний вид корабля при-
учал вкус россиян к стилю, который ис-
кусствоведы позже назвали петровским 
барокко . Резьба на носу, корме и венки 
вокруг портов для пушек были позолоче-
ны, внутренняя часть бортов с портами 
была окрашена в огненно-красный цвет . 
Синие и красные надстройки на палу-
бе имели позолоченные декоративные 
украшения с изящной резьбой . Под буш-
притом находилась позолоченная фигу-
ра коронованного льва с прильнувшем к 
нему золотым ангелом . Корабль имел ещё 
много вызолоченных скульптур людей и 
животных по бортам и в каюте капитана . 
На корме над окнами капитанской каю-
ты в центре гакаборта располагался овал 
с изображением коленопреклонённого 
апостола Петра . Над ним на фоне золо-
того солнца с лучами и голубя поместили 
девиз: «И на семъ камени созиждю цер-
ковь мою» . Овал с каждой стороны окру-
жали с трезубцами в руках по два Непту-
на, сидящих на фантастических рыбах, 
которые плыли по голубым волнам1 . 
1 Представление о внешнем и внутреннем виде 

«Гото предестинации» даёт его реконструкция, 
созданная при участии историков и музейных 
работников в 2011–2014 гг . Реконструкция осно-
вывается на изображениях «Гото предестинации», 
выполненных художниками, его видевшими (на 
триптихе А . Шхонебека, гравюрах из «Куншт ко-
рабельных» П . Пикарта и рисунках П . Бергмана), 
а также на его описаниях в письмах и других до-
кументах Петровской эпохи . Никах чертежей 
корабля не сохранилось . Существует довольно 
обширная литература о «Готопредестинации» . 
Особой значимостью обладают статья И . А . Ива-
нова и А . С . Константинова «Первый линейный 
корабль России», напечатанная в журнале «Моде-
лист-конструктор» в № 9 за 1981 г . (с . 14–26), очерк 
«”Предестинация” – первый линейный корабль 
русской постройки» Л . И . Алешина, В . И . Барыше-

Спуску «Гото предестинации» на воду 
27 апреля 1700 г . был придан статус боль-
шого всероссийского и международного 
масштаба . Пётр привёз на Воронежскую 
верфь многих своих сановников, на-
следника престола –царевича Алексея, 
иностранных дипломатов . За действом 
наблюдали сотни простых жителей Во-
ронежа и крестьян окрестных сёл, все 
русские и иноземные плотники верфи, 
солдаты гарнизона .

Ради справедливости скажем, что с 
практической точки зрения корабль ока-
зался не так хорош, как красив . Его при-
шлось дорабатывать ещё до 1710 г ., когда 
он, наконец, с русским экипажем при ка-
питане и лекаре «немцах» вошёл в состав 
Азовского флота . Однако Азов пришлось 
вернуть османам после провала Прут-
ского похода 1711 г . Азовский флот был 
уничтожен или частично продан Турции 
(включая «Гото предестинацию») .

Но к этому времени на Остзее, как 
тогда называли Балтийское море, имелся 
уже другой более мощный и современ-
ный флот . Недалеко от Ниеншанца 16 мая 
1703 г . на Заичьем острове была заложена 
крепость, названная на голландский ма-
нер – Санкт-Петербурх . В 1705 г . здеш-
няя Адмиралтейская верфь приступила к 
строительству кораблей . А двумя годами 
раньше на Олонецкой верфи при участии 
Петра сразу начали постройку 43 различ-
ных кораблей . К концу петровского цар-
ствования насчитывалось 147 линейных 
судов . Им часто царь утверждал имена 
животных и даже насекомых . К при-
меру: «Элефант» (девиз «Злым – лих»), 
«Спящий лев» (девиз «Сердце его бдит»), 
«Скорпион» (девиз «Смертью его исцеля-
ются») . Другие корабли носили военные 
угрожающие названия: «Бомба» (девиз 

ва и двух уже названных выше авторов в журнале 
«Судостроение» (№ 2 за 1977 г ., с . 38–40) и статьи 
А . В . Иванова «Уникальный рисунок первого рус-
ского линейного корабля «Гото предестинация» . 
Воссозданный корабль-музей может ходить по Во-
ронежскому водохранилищу на дизельном ходу, но 
плавал он лишь раз и был пришвартован к пирсу у 
Адмиралтейской площади г . Воронеж .
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«Горе тому, кому достанусь»), «Шпага» 
(девиз «Покажи мне, где суть лавровые 
венцы»), «Барабан» (девиз «Непотребен 
без грому») и т . д . Мелкие боты называ-
лись с юмором . Так кораблик с именем 
«Три рюмки» имел поучительный девиз 
«Держи во всех делах меру» . Привыч-
ку к иностранным названиям воспиты-
вали такие имена кораблей, как: «Бир-
Драгерс» («Пивоносец»), «Вайн-Драгес» 
(Виноносец») и т . п . [12, с . 104–106] .

Л . Чёрная произвела сравнительный 
рейтинг употреблявшихся в Петровскую 
эпоху девизов и пришла к мнению, что 
при оформлении кораблей, как и гра-
вюр, медалей, орденов, чаще всего ис-
пользовались слоганы, апеллирующие к 
Богу: «С божьей помощью», «Божье сему 
есть предвидение», «Бог всем управля-
ет» и т . п . [12, с . 106], что не удивитель-
но, учитывая, что окружение Петра, да и 
сам государь, во многом сохраняли при-
вязанность к религиозным традициям, а 
простой российский люд и не вышел за 
пределы старомосковского восприятия 
мира только через постулаты своей пра-
вославной веры .

Театральные спектакли и Триумфы
Обратимся, однако, к другим формам 

внушения публике важных для Петров-
ской эпохи истин .

Одной из таких форм был театраль-
ный спектакль-панегирик . Первый лю-
бительский театр в России, возник, как 
известно, при Алексее Михайловиче . 
Постановки разыгрывали ученики про-
тестантской школы Немецкой слободы 
и актёры из холопов А . С . Матвеева при 
деятельном участии царевны Софьи . 
Спектакли прекратились в царствова-
ние Фёдора Алексеевича . Новому царю 
нравилась музыка . Он распространил в 
России западную музыку, а заодно и за-
падную нотную грамоту, вытеснившую 
старорусские крюки . Пётр решил вер-
нуться к начинанию времён отца .

В 1702 г . в Москву была приглашена 
профессиональная труппа Иоганса Кун-

ста . На Красной площади возвели «хо-
ромину», вмещавшую до 2000 зрителей . 
Однако спектакли, разыгрываемые ар-
тистами-немцами, быстро надоели царю . 
Он уставал от роли пассивного наблюда-
теля пьес, не связанных с первостепенны-
ми делами его государства . В итоге роль 
«народного театра», выполнявшего госу-
дарственный агитационный заказ, опять 
перешла к юным любителям . На сей раз 
это были уже не школьники пасторской 
школы, а студенты Славяно-греко-латин-
ской академии . Многие из них были пере-
ведены в Москву из Киево-Могилянской 
академии, где существовала своя люби-
тельская театральная традиция, впитав-
шая отчасти черты польского театра . 

29 декабря 1701 г . под Эрестфером 
русские одержали первую свою победу 
в Северной войне . 4 февраля 1702 г . сту-
денты духовной Академии уже разыгры-
вали спектакль «Страшное изображение 
второго пришествия», являвшимся па-
негириком-аллегорией в честь победы 
отряда Б . П . Шереметева . Центральный 
персонаж – Марс Российский – появлял-
ся на сцене как победитель прегордых 
шведов . Фортуна возлагала на голову 
Марса венец и вместе с Победой укра-
шала «столп торжественный», а русский 
Орёл опускался на эту колонну и метал 
огненные стрелы .

Это незамысловатое, но радостное и 
наполненное «спецэффектами» зрелище 
входило в контекст Триумфа, посвящён-
ного Эрестферу . Зрители быстро нахо-
дили привычных ещё их предкам врагов 
России – «агарян проклятых», «еретиков 
богоотступных», «шведов, немцев про-
клятых» – и ликовали по случаю победы 
«наших», попутно знакомясь с античны-
ми Марсами и Амурами, ставшими те-
перь тоже «нашими» .

Понимая недостаточную востребо-
ванность у населения в печатных пане-
гириках, Пётр счёл правильным воздей-
ствовать на менталитет своих подданных 
через массовые праздничные зрелища, в 
контекст которых вплетались важные для 
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государства идейные посылы и новины . 
Поводами к таким действам служили во-
енные победы, исстари почитаемые насе-
лением как лучшее доказательство силы 
государя и богоизбранности его власти .

На Западе Европы ещё в эпоху Ре-
нессанса в xiV–xVi вв . возродился 
жанр древнеримского парада Триумфа, 
в xVii в . он стал непременной частью 
празднования военных побед . Пётр и его 
окружение имели представление о запад-
ных Триумфах из рассказов служилых 
иноземцев и других обитателей столич-
ной Немецкой слободы . Триумфы стали 
своего рода «визитной карточкой» пе-
тровского царствования .

Через Триумфы все интеллектуаль-
но-ментальные, этико-эстетические, ре-
лигиозно-философские и политические 
наработки Ренессанса, Барокко и раннего 
Просвещения хлынули в Россию, рабо-
тая на прославление центральной госу-
дарственной фигуры – царской особы, 
которая в любом Триумфе оказывалась 
главным героем .

Первый Петровский триумф был ор-
ганизован в Москве 30 сентября 1696 г . 
в честь взятия Азова . С 9 утра до темно-
ты по столичным улицам шли войска . 
Солдаты-победители двигались внутри 
людского коридора из пленных турок . 
«Праздновались подвиги командующих, 
генерала и адмирала Лефорта и генерала 
Шеина, подразумевались подвиги самого 
Петра, который являлся «Большим Капи-
таном» . Семёновский полк вёл полковник 
Чемберс, генерал Патрик Гордон шёл во 
главе своих войск, а замыкали шествие 
полки стрельцов . В процессии шли и ав-
стрийские, и бранденбургские инжене-
ры, а также Франц Тиммерман со своими 
кораблестроителями и плотниками» [2, 
с . 348] . Демонстративное единение рус-
ских и «немцев» в этом параде также было 
публичной демонстрацией, снимающей 
прежние религиозно-национальные ба-
рьеры . Взгляд на Европу как очаг цивили-
зации стал одной из революционных идей 
Петровской эпохи . В этом случае, как и в 

пропаганде пользы наук и светского обра-
зования, петровская европеизация выхо-
дила за рамки поверхностного подража-
ния внешним формам и приёмам .

Американский историк Р . С . Уортман 
подчёркивает особую значимость алле-
горических изображений и надписей, 
украшавших Триумфальную арку . Бро-
сались в глаза массивные барочные фи-
гуры Геракла и Марса с надписями «С 
Геркулесовой крепостию» и «С Марсовой 
крепостию» . «В Геркулесе и Марсе рус-
ские столкнулись с западными метафо-
рами монарха-героя, монарха-бога . . .» [10, 
с . 68–69] . Цитата из Евангелия от Луки, 
помещённая на фронтон Арки, «Достоин 
делатель мзды своея» сопровождалась не 
иконой, а изображением «античной кры-
латой Победы с лавровым венком и зелё-
ной ветвью в руках» . 

Присутствовали и надписи с упоми-
нанием римского императора Констан-
тина, но не как защитника христиан-
ства, с которым так любили сравнивать 
прежних московских монархов русские 
монахи-книжники . Теперь на золотых 
гобеленах Константин выступал аллего-
рией царя Петра, прославляя его как мо-
нарха-воина, возвращающегося подобно 
римскому императору с победой и празд-
нующего свой триумф «над нечестивым 
царём Максентием римским» [10, с . 69] 
(аллегорическим воплощением осман-
ского султана) .

Не забывали петровские триумфы 
упомянуть и сподвижников царя . В их 
честь также звучали панегирики .

На московском Триумфе 1696 г . на 
крыше Триумфальной арки стоял Ан-
дрей Андреевич Виниус, сын голландца 
Андрея Виниуса (Старшего), создате-
ля первой в России железоделательной 
европейской мануфактуры под Тулой 
(1632 г .), принявшего, в конце концов, 
православие, а вместе с ним и русское 
подданство . Младший Виниус был дум-
ный дьяк и главный почтмейстер России . 
На Триумфе он читал стихи собственного 
сочинения в честь Франца Лефорта:
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«Генерал-адмирал, морских воев всех 
Страх велий в Азове и всюду сил глава! 
Пришед, зрей, победил прегордаго врага . 
Мужеством командора турок вскоре поражен! 
Премногих же оружий и запасов си лишён,
Сражением жестоким бусурманы побеждены; 
Корысти их отбиты, корабли запалены; 
Оставшиежь ся в бегство ужасно устремиша, 
разшириша . 
По сих, их сила многа на море паки прииде, 
Но в помощь в град Азов от сих никтоже вниде:
Сие бо возбранила морских ти воев сила . 
Их к сдаче град Азов всю выю наклонила .
И тем бо взятием весело поздравляем, 
Труды же командора триумфом прославляем1» . 

Перефраз «Пришед, зрей, победил» 
сравнивал с Юлием Цезарем даже не 
столько Франца Лефорта, сколько царя . 
Слова «пришёл, увидел, победил» были 
также помещены на Арке в трёх местах . 

Звучал панегирик и воеводе Алексею 
Семёновичу Шеину:

«О великий воевода! тя мы восхваляем, 
Преславные твои дела по всюду разширяем! 
Радуйся, полководче, агарян победивый, 
Полки татар и турок прехрабро прогонивый! 
Где ныне гордость их, яже в высость восходила, 
Во все три части мира пространство размирила . 
Преполная луна у них се ныне ущербляет, 
Взятием бо Азова весьма ся умаляет . 
Желаем же прилежно, как ныне побеждал 
И в будущия б лета Измаил указал . 
Преславное же воинство победы одержали, 
С такими жь радостями в свояси возвращали . 
Прехвальныя те дела прияли достоинства, 
И двалетние труды всего преславна воинства, 
Сими враты победны повсюду разширяем 
И подвиги прехрабры триумфом прославляем»2 .

Пушки салютовали Азовской «вик-
тории» . Музыканты, русские и инозем-
цы били в литавры и барабаны, звучала 

1 Гистория Свейской войны (Поденная записка Пе-
тра) / сост . Т . С . Майкова . М ., 1974 . С . 103–132 .

2 Дневниковые записи И . А . Желябужскаго (время 
Федора Алексеевича и Петра Великаго) // Русский 
архив . 1910 . № 9 . С . 136–137 .

европейская военная музыка . Вечером 
обязательно зажигались фейерверки в 
форме какой-нибудь аллегорической 
надписи или символического изобра-
жения из античной мифологии . Кстати, 
первые фейерверки завёл в России во-
все не Пётр, а его единокровный брат 
царь Фёдор iii Алексеевич (1676–1682) . 
Он являлся крёстным отцом Петра и ве-
селил довольно часто маленького брат-
ца-крестника этим невиданным прежде 
зрелищем . Однако именно Пётр стал ис-
пользовать фейерверки как часть идеоло-
гического спектакля .

В дальнейшем Триумфы, подобные 
Азовскому, но ещё более пышные и дол-
гие, стали обычным делом . И всё это 
было так не похоже на старый колоколь-
ный звон и шествие духовенства с икона-
ми . Впрочем, колокольный звон никуда 
не исчез . Но и в православных храмах на 
европейский манер духовные лица чита-
ли теперь сочинённые ими похвальные 
проповеди в честь царя и его великих дел . 
Они имели тот же смысл, что и вирши 
Андрея Виниуса, но были куда более по-
учительными и совершенными . 

Продолжение получила и старорус-
ская традиция почитания святых . В ранг 
государственного культа было введено 
почитание Александра Невского . При 
этом было полностью перестроено по-
нимание памяти этого святого . Из благо-
верного князя, успевшего перед смертью 
принять постриг, а потому и изображае-
мого прежде на иконах в образе схимни-
ка, по государеву указу Александр пре-
вратился в идеал воина, изображаемого 
только в доспехах или другом княжеском 
облачении . Царским указом изменили 
и дату почитания, перенеся её на дату 
подписания Ништадтского мира . Выбор 
Св . Александра Невского и развитие во-
круг него особой государственно-религи-
озной мифологии, понятной народу, куда 
лучше барочных аллегорий из античной 
мифологии объяснялся предельно про-
сто . Невскую битву 1240 г ., как и Ледовое 
побоище 1242 г ., легко было представ-
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лять истоками петровского «прорубания 
окна» в Европу .

Уже после смерти Петра, в 1725 г . был 
учреждён и новый российский орден – 
орден Св . Александра Невского . 

С введением нового счёта лет от Рож-
дества Христова (1700 г .) начало Нового 
года в России переместилось с 1 сентября 
на 1 января . Царским указом повелева-
лось, что надо как в Европе шумно и весе-
ло праздновать наступление Нового года 
с ёлками и хвойными гирляндами, с паль-
бой, угощениями, а главное с рвением, не 
меньшим, чем празднование Рождества с 
молитвой .

В утверждении «нового и цивилизо-
ванного» огромную роль Пётр придавал 
переодеванию служилых и горожан в 
«немецкое платье» и ношению ими «ев-
ропейских» причёсок и париков . А по-
скольку петровской манере управления 
была свойственна спонтанность, склон-
ность к режиму «ручного управления», 
то и здесь начало было положено им-
пульсивным царским поступком . В авгу-
сте 1698 г . по возвращении из загранич-
ного вояжа царь собственноручно начал 
резать бороды и подолы старорусского 
платья . Прежде в России брадобритие 
считалось «елинской ересью» . В феврале 
1699 г . на шуточном освящении роскош-
ного дворца, построенного в стиле евро-
пейского барокко в Немецкой слободе на 
Яузе, для главного любимца, друга и во 
многом учителя Петра i – женевца Фран-
ца Лефорта, царь, вооружась ножницами, 
резал подолы старорусского платья у сво-
их вельмож . Чуть позже в Китай-городе и 
у Чудова монастыря в Кремле появились 
листы с публикованием указа, чтобы в 
Москве и прочих городах все люди, а дво-
ряне повсеместно, носили бы немецкие и 
венгерские кафтаны . В столице, где пер-
вая реформа по перемене старорусского 
платья на польский кафтан (но при за-
прещении немецкого костюма) прошла 
ещё при Фёдоре iii, нововведение при-
няли спокойно . Совсем иное творилось 
в провинциальных городах . В Астрахани, 

восставшей от возрастающих налогов и 
произвола властей, звучал клич: «За бо-
роду и русское платье!» . 

Волей царя вводился ещё один «ерети-
ческий» прежде обычай, за который ранее 
грозила смертная казнь, – курение табака . 

Разгром бунтовщиков астраханцев, 
как и прочих восставших в многочислен-
ных бунтах Петровской эпохи, освещали 
с церковного амвона и при чтении указов 
с лобного места, но не только .

На смену «Курантам», первой своего 
рода рукописной газете xVii в ., читаемой 
только перед царём и боярами, в 1703 г . 
пришла европейская газета «Ведомости» 
с огромным по тем временам тиражом в 
2000 экземпляров . Стоит согласиться с 
оценкой её роли, высказанной американ-
ским учёным Р . Пайпсом: «Это издание не 
только внесло большой вклад в русскую 
культурную жизнь, оно также ознамено-
вало важнейшее конституционное ново-
введение, ибо этим шагом Пётр положил 
конец московской традиции обращаться с 
внутренними и иностранными новостями 
как с государственной тайной» [8, с . 173] .

Заключение
Мы привели лишь некоторые формы 

государственной идеологии Петровского 
времени . Насколько они вместе с много-
численными панегириками и прочими 
формами и способами донесения до пу-
блики важных для власти идеологем из-
менили менталитет русского населения к 
моменту смерти их инициатора Петра i? 

Безусловно, наибольшее влияние 
было оказано на дворянскую социальную 
элиту, и об этом написано немало . Но, что 
не менее важно, память о Петре и оценка 
его дел сохранились в народном фоль-
клоре . Народные сказания очень проти-
воречивы . Мы можем найти и образ Пе-
тра как Антихриста в старообрядческом 
фольклоре, и образ Петра как Великого 
императора . Последнее свидетельствует 
о том, что до определённых народных 
слоёв идейные посылы петровской про-
паганды достучались .
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Обычно, когда речь идёт о кончине 
императора Петра i, приводят погребаль-
ное слово Феофана Прокоповича: «Что се 
есть? До чего мы дожили, о россияне? Что 
видим? Что делаем? Петра Великого по-
гребаем! . . . безмерное богатство силы его 
и славы его . . . при нас есть . Какову он Рос-
сию свою сделал, такова и будет; сделал 
врагам страшною, страшная и будет; сде-
лал на весь мир славною, славная и быти 
не перестанет . Оставил нам духовные, 
гражданские и воинские исправления» 
[6, с . 552] .

Однако и в фольклорных источни-
ках мы находим памятники, родственные 
панегирику Прокоповича . Нам хочется 
закончить статью примером одной сол-
датской песни, отражающей новое ми-
ровосприятие рядовой служилой массы, 
воспитанной петровским «Воинским уста-
вом», собственными воинскими подвига-
ми и Триумфами в их честь . «Песнь» явно 
солдатская, но записана она в крестьян-
ской среде уже в xix в ., что тоже немало-
важно . Создан данный источник был по 
средневековым канонам народного плача, 
но с идеологией, звучавшей в ходе публич-
ных представлений Петровской эпохи . 
Публикаторы назвали песню «Смерть Пе-
тра i» . Она начинается с рассказа о послед-
них часах жизни императора:

Под одеялечком лежит удалой добрый молодец,
Удал добрый молодец, наш православный царь .
Православный царь Пётр Алексеевич .
Перед ним стоят все князья-бояре,
Все старшие фельдмаршалы:
«Тебе, видно, худо можется,
Худо можется конец ближится .
На кого ты своё царство приказываешь,
На кого ты своё государство отказываешь?
Кому у нас будет сенат судить,
Кому у нас владеть каменной Москвой, 
Каменной Москвой, всей Россиею?»
А возговорил наш батюшка православный царь,
Православный царь Пётр Алексеевич:
«Сенат судить вам, князьям-боярам,
Каменна Москва и Россия вся — моей госуда-
рыне» .

Услыхала государыня,
Из палат идёт, сама вопит:
«О ты гой еси, мой мил-сердечный друг,
Православный царь Пётр Алексеевич! . . .

Следующий сюжет этой печальной 
баллады переносит нас уже к похоронам 
царя:

Ах ты батюшко светел месяц .
Что ты светишь не по старому,
Не по старому и не по-прежнему .
Всё ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей тёмною .
Что у нас было на Святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском, что у правого 
у крылоса .

У гробницы государевой,
Молодой солдат на часах стоял,
Стоючи, он призадумался,
Призадумавшись, он плакать стал,
И он плачет, что река льётся,
Возрыдает, что ручьи текут,
Возрыдаючи, он вымолвил:
«Ах ты матушка сыра земля,
Раступися ты на все стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
И ты встань, проснись, православный царь .
Посмотри сударь, на свою гвардию,
Посмотри на всю армию,
Уже все полки во строю стоят
…
Дожидаются они полковника,
Что полковника преображенского,
Капитана бомбардирского»1 .

В наивной и традиционной для фоль-
клора форме здесь вполне чётко пере-
даны события января 1725 г ., включая 
отголосок официального объяснения 
причины кончины императора без со-
ставления духовной . Император выбрал 
наследника, когда в 1724 г . короновал 
свою вторую супругу Екатерину Алек-
сеевну как императрицу . Звучит уважи-
1 Исторические песни и баллады . М ., 1991 . С . 312 .
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тельный тон к высшим военным чинам 
(князьям-боярам, старшим фельдмарша-
лам), которым велено вести дела Сената, 
и так и невысказанная впрямую, но аб-
солютно понятная оценка деятельности 
Петра i . Очевидно, что воспитательная 
нагрузка петровских указов, триумфов 
и похвальных слов не оставила равно-

душной автора (авторов) этой песни, а 
вот образы из древнегреческих мифов, 
надолго вошедшие в символику дворян-
ской мысли и в пространство высокого 
русского искусства, в солдатских головах 
явно не прижились . 
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Аннотация
Цель. Аналитическое исследование генезиса института аманатства (политического заложни-
чества) и его развитие в Петровскую эпоху.
Процедура и методы. В статье применялись принципы объективности, диалектики, научности 
и историзма, анализа и синтеза. Для раскрытия темы были использованы методы: общена-
учные, историко-правовой, проблемно-хронологический, системный и сравнительно-истори-
ческий.
Результаты. Аманатство – древний правовой институт, базировавшийся на основе норм обыч-
ного права и получивший повсеместное распространение. В петровскую эпоху институт аманат-
сва окончательно оформился и продолжает эффективно применяться при освоении Дальнего 
Востока и севера Тихого океана. В качестве аманатов в основном использовались представи-
тели родо-племенной верхушки. Многие из них активно впитывали русскую культуру, язык, 
традиции, некоторые становились переводчиками, проводниками и даже священниками.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные сведения могут иметь практиче-
скую значимость в выстраивании политики по отношению к коренному населению, а также 
будут полезны при изучении широкого круга вопросов по истории АТР.

Ключевые слова: Петровская эпоха, колонии, история Русской Америки, аманаты, Тихий оке-
ан, экспедиции
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Abstract
Aim. Analytical study of the genesis of the institute of amanatism (political hostage-taking) and its 
development in Peter the Great’s era.
Methodology.  The article applied the principles of objectivity, dialectics, scientificity and histori-
cism, analysis and synthesis. To reveal the topic, general scientific methods were used, as well as 
historical-legal, problem-chronological, systemic, and comparative-historical methods of research.
Results. Amanatism is an ancient legal institution based on the norms of customary law and rather 
widespread. In the era of Peter the Great, the institute of amanatism finally took shape and proceeded 
to be efficiently used in the exploration of the Far East and the North Pacific Ocean. Representatives 
of the tribal elite were mainly used as amanats. Many of them actively absorbed Russian culture, 
language, traditions, some became translators, guides and even priests.
Research implications. The data obtained can be of practical importance in building policies in rela-
tion to the indigenous population, and can also be useful in studying a wide range of questions on 
the history of Asia-Pacific countries.

Keywords: Peter the Great’s era, colonies, history of Russian America, amanats, Pacific Ocean, ex-
peditions
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Введение
Со времени продвижения русских 

на север Тихого океана и выходу к Але-
утским и Курильским островам про-
должалось активное взаимодействие c 
коренными жителями . Русские в конце 
xVii – начале xViii вв . продолжили вза-
имодействие с бурятами, ительменами, 
юкагирами, которые были объясачены, 
предоставили аманатов и активно заим-
ствовали русскую культуру . В это же вре-
мя начинается активное взаимодействие 
с чукчами, эскимосами и алеутами . Если 
первые 2 народности проявили свою во-
инственность и в целом не передавали 
заложников российским властям, то по-
литическое заложничество (аманатство) 
со стороны алеутов являлось продолже-
нием сложившейся в xVii в . сибирской 
практики . 

Канадский исследователь Дж . Гибсон 
выдвинул концепцию «зависимости» 
русских от туземцев (зависимость от ра-
бочей силы аборигенов и поставок ими 
продовольствия, от связей с туземками 
и пр .) [14, p . 358–359] . Действительно, 
русские переняли у островитян и образ-
цы одежды (парки), которая больше все-

го подходила к суровому климату Алеут-
ских островов, способы добычи морского 
зверя, навыки выживания в суровых ус-
ловиях Аляски и Алеутских островов 
и т . д . Размер доставляемого в Россию 
промысла во многом зависел от умения и 
сноровки аборигенов, продававших пуш-
нину русским или же добывавших её в 
составе промысловых партий .

Проблему аманатства изучали почти 
исключительно историки, а специалисты 
по истории права в курсе более широких 
проблем, связанных с изучением истории 
налогообложения и взимании ясака .

Генезис института аманатства 
и этимология термина

Одной из основных задач русских при 
продвижении и закреплении на новых 
территориях был сбор ясака с коренных 
народов . Этот процесс проходил как мир-
ным путём, так и вооружённым . Важным 
элементом для решения территориаль-
ных вопросов, урегулирования споров и 
определённой гарантии от военных стол-
кновений был институт аманатства .

Практика аманатства имеет исто-
ки в истории первобытного общества 
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и зафиксирована в ранних источниках, 
связанных с обычным правом многих 
народов мира . Политическое и диплома-
тическое заложничество издревле имело 
место в обычном праве многих народов 
мира и в международных отношениях . 
Его использовали Византийская импе-
рия, Арабский халифат, русские княже-
ства во взаимодействии между собой и 
половецкими ханами . Но умерщвление 
аманатов безо всякой причины счи-
талось самым гнусным делом (напри-
мер, Владимир Мономах раскаивался в 
умерщвлении половецких аманатов) . В 
Средние века умерщвлять заложников 
считалось варварством; в случае нару-
шения договора заложник превращался 
в пленного . Поэтому в заложники брали 
только тех лиц, свобода которых была до-
рога для их правительств, нередко детей 
монарха . Так, Франциск i в обеспечение 
мадридского договора оставил испанцам 
своего сына1 .

Один из основоположников науки 
международного права Э . де Ваттель до-
сконально описал правила относительно 
заложников: они должны быть из важ-
нейших особ; обман относительно их ка-
чества есть преступление; только свобода 
их заложена, но не жизнь; как только вы-
полнены условия договора, они должны 
быть освобождены; если заложник умрёт, 
его правительство не обязано дать друго-
го; если принц в заложниках получает ко-
рону, его следует освободить и взять дру-
гого заложника; если условия договора 
не исполнены, заложник становится во-
еннопленным; при этом он может вполне 
добросовестно порвать свою связь с го-
сударем, отдавшим его в заложники и от-
казавшимся от него, и взять подданство 
той державы, которой был отдан в залог 
[3, с . 45–50] .

В новое время в мировой практике 
аманатство постепенно изживает себя – 

1 Энциклопедический словарь, составленный рус-
скими учеными и литераторами . Т . iV / под ред . 
П . Л . Лаврова . СПб .: Тип . И . Глазунова и Комп ., 
1862 . С . 14–15 .

стали верить слову государя и преимуще-
ственно использовали не личный, а ве-
щевой залог . Но аманатство всё ещё было 
распространено в России xVi–xix вв ., 
причём в различных регионах Россий-
ской империи [8, с . 97–98] . Получил он 
своё развитие и приобрёл определённые 
особенности в период продвижения рус-
ских к берегам Тихого океана .

Вплоть до настоящего времени про-
должаются дискуссии о точном перево-
де и трактовке термина «аманат» . Чаще 
всего переводят как заложник, что вошло 
в словари и концепции подавляющего 
большинства исследователей2 . Этот фе-
номен можно объяснить отсутствием 
разъяснения на государственном уровне 
по отношению к тем или иным народам .

В одном случае мы видим аманата в 
качестве заложника в его историко-ког-
нитивном восприятии, а в другом – пред-
ставителя, почётного гостя, обладающего 
всеми свободами, получающего другой, 
более высокий, статус в глазах своих со-
племенников и русских промышленни-
ков .

Этимология слова «аманат» предпо-
ложительно относится к арабскому кор-
ню «аман», что обозначает безопасность, 
обязательство, гарантия, благонадёж-
ность . Заимствование ориентализма 
«аманат» русским языком можно связать 
с его значениями: «гарантия», «надёж-
ность» и «безопасность» . Они были иден-
тичны одному из устаревших смыслов 
исконных русских слов «залог», «заклад», 
связанных с поручительством при заклю-
чении договоров [13, с . 47] . В старорус-
ском языке изначально существовал свой 
вариант слова – «таль»3 .

Со временем смысл термина «аманат» 
трансформировался и стал отличаться от 
значения, которое ему было присуще при 
вхождении в лексико-семантическую си-
2 Советская историческая энциклопедия . Т . 1 . М .: 

Советская энциклопедия, 1961, С . 444 .
3 Энциклопедический словарь, составленный рус-

скими учеными и литераторами . Т . iV / под ред . 
П . Л . Лаврова . СПб .: Тип . И . Глазунова и Комп ., 
1862 . С . 14–15 .
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стему русского языка . В результате мож-
но говорить о том, что на русской почве 
произошла семантическая деривация 
лексемы «аманат»: изначальная семан-
тика – «дипломатический заложник» мо-
дифицировалась в понятие «заложник» . 
Более того, в казачьей народной речи 
понятие «аманат» приобрело значение 
«обманщик»1 .

Особенности аманатства в освоении 
Дальнего Востока и Тихого океана
В Сибири практика взятия аманатов 

развивалась, по всей видимости, с по-
ходов Ермака и существовала на протя-
жении следующих двух столетий . При-
менительно к изучаемому периоду и 
конкретному географическому региону 
аманат в основном перестаёт нести ди-
пломатическую функцию . Это происхо-
дило отчасти от того, что народы Сибири, 
Дальнего Востока и Америки не создали 
ещё своей государственности . Аманатов 
в Сибири использовали как гаранты со-
блюдения политических договорённо-
стей, безопасности немногочисленного, 
по сравнению с аборигенами, русского 
населения и поступления налогов (яса-
ка) в казну . Причём, чем выше был статус 
аманатов, тем надёжнее были гарантии .

Отношение к аманатам было раз-
личным у разных народов . Всё зависело 
от конкретных условий и сложившихся 
военно-политических традиций . Если 
практика аманатства традиционно вхо-
дила в культуру поведения противо-
борствующих сторон, то она восприни-
малась адекватно обеими сторонами и 
принимала более или менее приемлемые 
формы . В данном случае имела место 
взаимная передача заложников, или дву-
стороннее аманатство: отношение к ама-
натам, условиям их содержания и т . п . [4, 
с . 130] . Иное дело, когда в систему по-
добных отношений попадал этнос, ста-
дия социального развития которого не 
была подготовлена к системе договорных 
1 Энциклопедия казачества / сост . Губарев Г . В . М .: 

Вече, 2008 . С . 21 .

отношений, пусть даже таких «диких», 
какими являлось аманатство [6, с . 121] . 
Когда один из участников подобных от-
ношений был явно слабее, имело место 
одностороннее аманатсво: только одна 
сторона выдавала заложников . Именно 
такой вариант чаще использовался в Си-
бири и на Дальнем Востоке .

Во многих сибирских городах на про-
тяжении всего xVii в . и отчасти начале 
xViii в . существовали «аманатские избы 
(дворы)» – специальные постройки для 
содержания аманатов, находившиеся 
внутри укреплённого острога [1], кото-
рые уже не использовались при взаимо-
действии с аборигенами в ходе продвиже-
ния на Курильских и Алеутских островах .

Нельзя сказать, что отношение к ама-
натам везде и всегда было одинаковым . 
Оно зависело от множества факторов: по-
литических, экономических, личностных, 
наконец . Содержание аманатов зависело 
от их статуса . Имеющиеся аманатские 
избы мало отличались от тюремных по-
мещений . К ним примыкали постройки, 
где хранились необходимые припасы для 
содержания заложников, и помещения 
для стражи, несущей круглосуточную 
охрану . Наиболее знатных и значимых 
аманатов держали «за приставом», т . е . 
во дворе служилого человека, который 
был обязан обеспечить политическому 
заложнику особый режим и был ответ-
ственен за его содержание . В этом случае 
положение аманата мало отличалось от 
пребывания «за приставом» ссыльных 
из метрополии, имевших определённый 
статус . Но это, конечно же, касалось да-
леко не всех . Содержание рядовых амана-
тов в небольших, отдалённых острожках 
иногда приводило к плачевным результа-
там [1] .

Гарантии, которые обеспечивала 
практика аманатства в восточных реги-
онах страны, были далеко ненадёжны и 
зависели, прежде всего, от развитости 
общественных отношений, устойчиво-
сти родовых связей, выделения властных 
структур и степени осёдлости этноса .
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Культура поведения и усвоенные тра-
диции во многом определяли судьбы ама-
натов . Если этносы были хотя бы в малой 
степени знакомы с русской культурой и 
имели некоторое представление о быте 
русских переселенцев, то и пребывание 
«в аманатах» для них проходило менее 
болезненно, а порой и являлось полез-
ным опытом . Аманаты активно усваива-
ли русский язык, социальную структуру, 
методы хозяйствования, приобщались 
к культуре . Многие из них становились 
толмачами, проводниками и даже свя-
щенниками [5, с . 338–340] . Они станови-
лись своеобразным посредником между 
культурой пришедшего сюда русского че-
ловека и традициями коренных жителей . 
В свою очередь, аманаты способствовали 
усвоению русскими первопроходцами 
и промышленниками способов добычи 
пушнины аборигенами, выживанию в 
экстремальных условиях и т . д .

Иное дело, когда в аманаты попадали 
люди, исключённые из соприкосновения 
с культурой колонистов . Они приходили 
«чужими» и «чужими» уходили, пред-
ставляясь населению русских острогов 
«непонятыми язычниками» .

Азиатская Россия в Петровскую эпоху 
сформировалась как территория ссылки 
на самых разных уровнях, куда в основ-
ном отправляли в качестве управленцев 
неугодных политиков . Одновременно 
здесь отбывали наказание преступники 
различных сословий и военнопленные . 
Активизация освоения новых террито-
рий также способствовала тому, что на 
фронтире присутствовала разнородная 
публика – от государственных людей, 
лично знакомых с царём и представите-
лями местной администрации, до людей, 
скрывавшихся от правосудия и надеяв-
шихся доказать свою лояльность пример-
ным поведением или подвигами в геогра-
фических открытиях .

Именно в петровское время сформи-
ровался интерес к освоению и включения 
в состав Российского государства терри-
торий на берегах северной части Тихого 

океана . В это время наблюдается упоря-
дочение экспедиционной деятельности и 
смена континентального вектора экспан-
сии на океанский [10, с . 91–92] .

Последние 15 лет царствования 
первого русского императора можно 
охарактеризовать как «экспедиционно-
исследовательский» период . Начинает 
формироваться отрасль российского 
колониального права, в которой аманат-
ство занимает одну из важнейших по-
зиций . В это время ещё отсутствовали 
писаные источники права, которые бы 
регулировали приобретение и освоение 
новых территорий (основную роль здесь 
играло право первооткрытия и первоза-
селения), их включение в экономический 
оборот, порядок организации и функци-
онирования торгово-промысловых (ку-
печеских) компаний и предоставление 
льгот отдельным купцам . Преобладала 
частноправовая составляющая . Это было 
вызвано тем, что территория северной 
части Тихого океана находилась далеко 
от органов центральной власти, которые 
имели возможность лишь косвенно вли-
ять на участников экспедиций и следить 
за соблюдением правовых предписаний 
[11, с . 101–112] .

Сложившееся положение накладыва-
ло специфический отпечаток в установ-
ление русско-аборигенных отношений, 
особенно если дело касалось этносов, сто-
ящих на ранних стадиях общественного 
развития . С этой точки зрения следует 
подходить к такому явлению как практи-
ка «сибирского аманатства», а в дальней-
шем и «американского аманатства» . При-
ведение жителей вновь открытых земель 
в подданство и повышение их лояльности 
к российской короне облегчались исполь-
зованием института аманатства, который 
способствовал формированию лояльной 
прослойки населения . Именно в петров-
скую эпоху окончательно сложилось по-
нимание этого факта, и рассматриваемый 
институт, базирующийся на использова-
нии норм обычного права, получил своё 
позитивное юридическое закрепление .
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При кочевом образе жизни большин-
ства коренных народов Сибири договор 
шерти (как было принято называть до-
говорные отношения с аборигенами) не 
обеспечивал прекращения вооружённых 
столкновений и своевременную уплату 
ясака . Та или иная этническая группа ко-
чевников, «дав шерть», могла поменять 
своё географическое местоположение . 
Чтобы добиться хоть каких-то устойчи-
вых гарантий, русской администрации 
приходилось прибегать к практике взя-
тия в аманаты представителей «лучших 
людей» из числа этнического объедине-
ния . Русская администрация была заин-
тересована в том, чтобы аманат принад-
лежал к знатной, уважаемой семье и имел 
влиятельных в своей среде родичей [1] .

Аманатам полагалось выделять из 
казны содержание на пищу и прочие бы-
товые нужды . Кроме пищи, аманаты мог-
ли получать казённую одежду и предметы 
бытового обихода . В первые десятилетия 
xVii в . Сибирь испытывала потребность 
в продовольствии, поэтому возникали 
сложности обеспечения аманатов . На-
пример, в Красноярске аманаты беспре-
пятственно передвигались по городу и 
просили милостыню и, судя по всему, по-
лучали её . Таким образом, происходило 
непосредственное общение аборигенно-
го населения с горожанами-колонистами, 
и в этих конкретных обстоятельствах от-
части снималось противопоставление на 
«своих» и «чужих» [1] .

С целью стабилизации ситуации с ама-
натами в конце xVii в . – начале xViii в . 
появились предписания центральных 
властей о порядке содержания аманатов: 
«беречь накрепко, и корм и питьё им да-
вать по указу, чтоб им голоду не было»1 . 
Тем не менее подобные рекомендации не 
всегда исполнялись на окраинах государ-
ства необходимым образом . В Сибири 
практика взятия аманатов в целом сошла 

1 Наказ Астраханскому воеводе № 1793 «Об управле-
нии казенными, земскими и военными делами»от 
30 .05 .1700 // Полное собрание законов Российской 
империи . Собрание 1-е . Т . 4 .

на нет к середине xViii в ., когда корен-
ные народы этого региона окончательно 
были включены в систему русской госу-
дарственности .

Тем не менее практика политического за-
ложничества на восточных окраинах России 
и территориях на севере Тихого океана упо-
рядочилась в годы правления Петра I. Имен-
но в правление первого императора началось 
освоение этих земель, и именно от аманатов 
русские нередко получали ценные сведения 
о соседних народах и землях [9, c. 267–270]. 
Кроме того, их нередко использовали в ка-
честве «вожей», т. е. проводников на новые 
территории, что способствовало выполне-
нию наказов руководителям исследователь-
ских и промысловых экспедиций. В дальней-
шем в рапортах и донесениях самих русских 
мореходов и передовщиков аманаты упоми-
наются достаточно часто.

При организации новых экспедиций и от-
крытии новых земель взятие аманатов пред-
полагалось как обязательное условие по умол-
чанию и не всегда упоминалось в инструкциях 
(к примеру, экспедиция под руководством 
якутского казачьего головы А. Ф. Шестакова 
для поиска и освоения новых земель и остро-
вов). «...И прежде утвердить те места, кото-
рыми уже российское владение было, и кои 
народы на Камчатке и в других тамошних по-
морских местах ещё были не покорены. А не 
утвердя оного, на острова морские не ходить 
и острогов на них не строить, но разведав об 
них подлинно, какие на таких островах на-
роды и под чьими владениями, и торг с кем 
имеют ли и чём, о том о всём писать к сибир-
скому губернатору и в Сенат. А между тем, где 
возможно, на такие острова посылать только 
для уговаривания добровольно в подданство 
и збору ясачного...»2.

Непосредственно главы экспедиций, 
в т . ч . В . Беринг, разбирали вопросы при-
теснения коренных жителей со стороны 
представителей местной администрации: 
на «Уки реки, также и по реке Камчатке 
лутчие иноземцы доносили мне словесно 
2 Русские экспедиции по изучению северной части 

Тихого океана в первой половине xViii в .: сборник 
документов . Т . 1 . C . 55 .
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чрез толмачей, а многие и сами росийским 
языком об своих обидах, доносили, что 
сверх ясаку и аманатцкого корму збирают 
с них сладкую траву, ягоды и сарану, от 
чего им немалая тягость, и терпят голод»1 .

В целом, документы свидетельствуют 
о широком использовании аманатства 
на начальных этапах колонизации Рус-
ской Америки . Царские власти всячески 
поддерживали данную практику на ти-
хоокеанских островах . Как и в Сибири, 
их основной целью был ясак, а без ама-
натов получить его было весьма затруд-
нительно . В интересах государственной 
политики казённое начальство призыва-
ло промышленников обходиться с тузем-
цами-аманатами как можно «ласковее» . 
Кроме того, практика аманатства, как и 
делаемые представителям коренного на-
селения подарки, способствовали упоря-
дочению ясачного платежа [2, с . 23–26] .

Ещё в первые десятилетия освоения 
Сибири царским правительством изда-
вались акты, предписывающие сугубо 
мирные отношения с коренными [12, 
с . 157–159] . Такой подход сохранялся и 
в дальнейшем – в процессе присоедине-
ния и освоения земель на берегах Тихого 
океана . Лишь в более позднее время, уже 
в конце xViii в . коронные власти разра-
ботали специальную инструкцию об об-
ращении с аманатами .

В рапортах и донесениях самих рус-
ских мореходов и передовщиков аманаты 
упоминаются достаточно часто . Напри-
мер, в рапорте казака С . Т . Пономарёва и 
передовщика С . Г . Глотова в Большерец-
кую канцелярию говорилось об их пре-
бывании на островах Умнак и Уналашка 
в 1759–1762 гг ., где они смогли формаль-
но привести в российское подданство 
нескольких местных вождей-тоенов и 
собрать с них ясак . От алеутов удалось 
получить и 2 аманатов, которых русские 
доставили на Камчатку . В своём рапорте 
Пономарёв и Глотов сообщали: «А при 
отправлении с вышеозначенных остро-
вов по добровольному тех народов к под-
1 Там же . С . 68–69 .

данству склонению, а чрез нашу к ним 
ласку и привет оные желание возымели 
и впредь быть в подданстве и чтоб к ним 
российские люди всегда на судах ходили, 
и что они будут ясак платить бездоимоч-
но, дали добровольно в аманаты перво-
го острова тоена Шашука племянника 
малолетнаго, парня именем Мушкаля, 
которого мы назвали Иваном, возрастом, 
например, около 12 или 13 лет, которого 
со всяким в пути, как возможно, охране-
нием, привезя при сем же, в Большерец-
кую канцелярию объявляем»2 .

На Алеутских островах, как и в Сиби-
ри, русские предпочитали брать в амана-
ты именно детей туземцев, т . к . это обе-
спечивало максимальную лояльность со 
стороны их родителей . Кроме того, для 
промышленников было более безопасно 
иметь детей-аманатов, чем взрослых ту-
земцев, да и прокормить их было гораздо 
легче . Реже в качестве аманатов содержа-
лись взрослые мужчины и женщины, как 
правило, высокого социального статуса . 
В «Наставлении» от 16 сентября 1778 г . 
иркутским купцам, отправлявшим свои 
суда для промыслов и торговли на Але-
утские и Курильские острова, иркутский 
генерал-губернатор Ф . Г . Немцов осо-
бо подчёркивал необходимость заботы 
об аманатах, «которых сверх ласковаго 
обхождения довольствовать пищею из-
быточно буде»3 . А несколько ранее, в 
1775 г ., в инструкции начальника Кам-
чатки премьер-майора М . К . фон Бема 
главе экспедиции на Курильские острова 
И . М . Антипину была развернута целая 
программа в отношении аманатов4 . Она 
предусматривала не просто содержание 
аманатов для безопасности русских, но 
и некую «культурную» составляющую . В 

2 Архив внешней политики Российской империи . Ф . 
Российско-американской компании . Оп . 888 . Д . 6 . 
Лл . 172–174 об .

3 Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана во второй половине xViii в . Сбор-
ник документов . Т . 2 . М .: Наука, 1989 . С . 172 .

4 Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана во второй половине xViii в . Сбор-
ник документов . Т . 2 . М .: Наука, 1989 . С . 172 .
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частности, Бем рекомендовал обучать ту-
земцев-аманатов русскому языку и обы-
чаям для последующей более успешной 
аккультурации местного населения . Раз-
рабатывая эти положения инструкции, 
он, очевидно, обобщил уже имевшийся 
к тому времени опыт содержания амана-
тов в Сибири и на Алеутских островах . 
Таким образом, аманаты служили в даль-
нейшем проводниками русской культуры 
в обществе алеутов, а аманатство посте-
пенно приобретало в Русской Америке не 
только политический и экономический, 
но и культурный аспекты .

На культурный аспект аманатства 
указывала в своей монографии специ-
алист по истории и этнографии Алеут-
ских островов Р . Г . Ляпунова: «Русские 
с самого начала широко применяли для 
обеспечения своей безопасности систему 
взятия аманатов, преимущественно де-
тей тоенов, в возрасте от 8 до 14 лет . Эта 
система была очень удобна для обучения 
алеутов русскому языку и приобщения 
их в целом к русским культурным тради-
циям» [7, с . 59] .

Подобное наблюдение принадлежит 
и архимандриту Иоасафу на Кадьяке, от-
мечавшему, что аманаты приучались к 
образу жизни русских и смягчали «вар-
варские нравы» своих отцов .

Русские не препятствовали регуляр-
ным встречам родственников с аманата-
ми, а иногда даже позволяли последним 
навещать сородичей в туземных селениях .

Длительное пребывание у русских по-
могло многим аманатам хорошо обучить-
ся их языку .

Заключение
Аманатство было органической ча-

стью российской колонизации как Си-
бири, так и земель тихоокеанского по-
бережья (особенно на ранних этапах 
освоения) . В этом состояло одно из её 
существенных отличий от испанской, 
английской и французской колониза-

ций Нового Света . В целом аманатство 
зарекомендовало себя как весьма дей-
ственное средство подчинения корен-
ного населения, прежде всего, на Алеут-
ских островах, где оно выполняло, как и 
в Сибири, не только политическую, но и 
важную экономическую функцию . Кроме 
того, через посредничество аманатов сре-
ди коренного населения Аляски распро-
странялись элементы русской культуры и 
знание русского языка .

В ходе колонизации Сибири аманат-
ство получило развитие, было оконча-
тельно упорядочено в Петровскую эпоху 
и потом почти в неизменном виде успеш-
но применялось в процессе освоения 
Алеутских островов и выхода к берегам 
Америки, когда на территории метропо-
лии эта практика практически прекрати-
лась . Именно в Петровскую эпоху проис-
ходит окончательное закрепление этого 
института, базировавшегося на нормах 
обычного права в позитивной юридиче-
ской форме . В аманатах видели важный 
и опробованный метод закрепления на 
новых территориях, создание лояльной 
российской короне прослойки туземного 
населения и закрепление института под-
даничества .

Государство Петровской эпохи из-
бегало официального признания и регу-
лирования института аманатства, хотя 
отсутствовало и осуждение за его приме-
нение . В изучаемое нами время имелось 
почти исключительное одностороннее 
понимание аманатства – только со сторо-
ны русских . Позиция коренных народов 
даётся либо в пересказе тех же русских, 
либо в свидетельствах другой, более 
поздней, эпохи .

Понимание института аманатства 
представляется важным аспектом при 
изучении борьбы за колонии на севере 
Тихого океана в xViii – первой половине 
xix вв .

Дата поступления в редакцию 29.01.2022
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Аннотация
Цель. Изучить планы Петра Великого по отношению к Русской Арктике и провести анализ раз-
вития Арктического побережья России в Петровскую эпоху.
Процедура и методы исследования. Исследование построено на работе с источниками, а так-
же обобщении данных, приведённых в отечественной исторической литературе. Применены 
методы: проблемно-хронологический, историко-системный и сравнительно-исторический.
Результаты. Изучение динамики развития Арктического побережья Российской империи при 
Петре I показало, что в это время в Арктике произошел переход от ресурсной схемы к логи-
стической. Приведены новые доказательства «японского вектора» устремлений Петра Вели-
кого и организации поиска Северо-Восточного прохода.
Теоретическая и/или практическая значимость. Создана концепция 3 факторов отечественно-
го освоения Арктики: ресурсный, логистический и военно-стратегический. По мнению авто-
ров, она более продуктивна, чем существующая в наши дни в исторической литературе идея 
волн русской колонизации Сибири: меховая, металлическая и аграрная. Материалы статьи 
могут быть использованы при разработке спецкурсов и спецсеминаров по периоду петров-
ских преобразований, истории Русской Арктики, истории географических открытий.1

Ключевые слова: Пётр Великий, Русская Арктика, концепция освоения Арктики, Архангельск, 
XVII в., XVIII в.
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Abstract
Aim. The purpose of the article is to study Peter the Great’s plans for the Russian Arctic and analyze 
the development of the Arctic coast of Russia in the Peter the Great’s era.
Methodology. The study is based on the authors’ work with sources, as well as the generalization 
of data given in the Russian historical literature. The article uses problem-chronological, historical-
systematic and comparative-historical methods.
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Results. The study of the development dynamics of the Arctic coast of the Russian Empire under 
Peter I showed that at that time there was a transition from a resource scheme to the logistics one. 
New proofs of the «Japanese vector» of Peter the Great’s aspirations and the organization of the 
search for the Northeast Passage are presented
Research implications. The concept of three factors of domestic development of the Arctic was cre-
ated: resource, logistics and military-strategic. According to the authors, it is more productive than 
the idea of waves of Russian colonization of Siberia (fur, metal and agrarian) which exists in histori-
cal literature today. The materials of the article can be used in the development of special courses 
and special seminars on the period of Peter the Great’s transformations, the history of the Russian 
Arctic, the history of geographical discoveries.

Keywords: Peter the Great, the Russian Arctic, the concept of Arctic exploration, Arkhangelsk, XVII 
century, XVIII century
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Введение
Русские владения издревле находи-

лись в Арктике . Для укрепления позиций 
Новгородской земли на крайнем севе-
ре много сделал Александр Невский . На 
рубеже 40-х – 50-х гг . xiii в . Александр 
Ярославич, будучи первоначально кня-
зем в Новгороде, а спустя год и в Кие-
ве, увидел, с одной стороны, усиление 
внимания монголов к русским землям, а 
с другой – нарастание активности нор-
вежских сборщиков дани на обширной 
территории в заполярной тундре . Актив-
ность последних наблюдалась там, где не 
была определена граница между новго-
родскими владениями и Норвегией .

Итогом дипломатических усилий 
Александра Невского по отстаиванию 
интересов Новгородской земли на Коль-
ском севере и в Лапландии в зоне со-
прикосновения с Норвегией стала «Раз-
граничительная (Рунная) грамота», не 
имеющая точной датировки [25, c . 56; 
26] . Грамота приводится в рукописи 114а 
4°коллекции Арнамагниани, хранящейся 
в Копенгагенском университете . Извест-
но, что это пергаменная рукопись первой 
половины xiV в . [14, c . 135] . И . П . Ша-
скольский датировал несохранившийся 
оригинал «Разграничительной грамоты» 
1251 г . [29], В . Т . Пашуто и Ю . К . Бегунов 
– 1254 г . [1, c . 139; 18, c . 123], епископ Ми-
трофан (Баданин) – 1257 г . [9, c . 45] .

По мнению И . П . Шаскольского, 
В . Т . Пашуто и Ю . К . Бегунова в указан-
ной грамоте Новгород сохранил за собой 
право собирать дань до западной грани-
цы страны саамов, т . е . весьма близко к 
пределам собственно норвежской терри-
тории, что свидетельствует о безусловной 
успехе дипломатии Александра Невского 
[1, c . 139; 18, c . 123; 30, c . 123] . Междуна-
родное и репутационное значение согла-
шений с Норвегией чрезвычайно велико . 
Как подчеркнул И . П . Шаскольский: «К 
1251 г . Александр Невский … укрепил 
границы государства с тремя главны-
ми западными соседями – Швецией, 
Германией и Литвой . Необходимо было 
закрепить отношения с четвёртым со-
седом – Норвегией, и тогда Русь могла 
быть спокойна за всю свою западную 
границу … Александр вёл переговоры 
как глава великой державы европейского 
Севера и высоко поднял международное 
значение русской государственности» 
[30, c . 115–116] .

В 1475 г . государь всея Руси Иван iii в 
процессе ликвидации новгородской не-
зависимости получил Двинскую землю . 
При Иване iV продолжилось продви-
жение России на восток евразийского 
материка . Россия прирастала новыми 
землями по арктическому побережью и 
в начале xViii в . утвердилась в северной 
части Тихого океана . 
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Три вектора освоения Арктики
Природно-климатические условия 

огромного региона не позволяли реали-
зовать традиционную для Московского 
царства схему аграрного освоения зе-
мель, которая гарантированно инкор-
порировала новые территории в госу-
дарство . Поэтому в дальнейшем судьба 
Российской Арктики определялась тем 
или иным фактором, приобретавшим об-
щегосударственное значение . Таких фак-
торов, задававших свою схему освоения 
Арктики, можно выделить три:

1. ресурсный, когда Север становился 
источником ресурсов, необходимого для 
развития или существования государ-
ства;

2. логистический, когда жизненно 
важный статус для государства приобре-
тал путь, проходящий через регион;

3. военно-стратегический, когда реги-
он приобретал большое значение в пла-
нах противостояния России со своими 
военно-политическими противниками .

Эти векторы освоения Арктики не 
изолированы друг от друга . Наличие важ-
ного ресурса предполагает эффективные 
пути его доставки к месту, где он нужен . 
Вследствие этого развиваются коммуни-
кации . Ресурсы нужно защищать от оп-
понентов, также предъявляющих на него 
права, для чего нужны меры военного 
развития . Иногда статус такого ресурса 
приобретает сама коммуникация, обе-
спечению жизни которой подчинены и 
ресурсная, и военная политика . Иногда 
же этим ключевым ресурсом становит-
ся сам регион, дающий возможность в 
ходе военного конфликта «дотянуться» 
до противника или выступающий в каче-
стве поставщика сил и средств для завер-
шения конфликта . Были моменты, когда 
большое значение имели все факторы 
одновременно, а правительство это зна-
чение прогнозировало заблаговременно . 
Именно тогда Арктика развивалась вы-
сокими темпами .

Ресурсный фактор развития
К началу номинального царствования 

Петра i в 1682 г . России принадлежало 
арктическое побережье от р . Паз в Вос-
точной Лапландии на западе [27, c . 27] до 
устья Колымы и Чукотки – на востоке [2, 
c . 153–159] . 

Уровень освоенности и хозяйствен-
ного использования Русской Арктики 
был различным . Наиболее населённым и 
вовлеченным в экономическую и поли-
тическую жизнь страны можно считать 
европейскую часть побережья . На Мур-
манском берегу, побережье Белого моря, 
уже несколько сотен лет проживало до-
статочно многочисленное русское насе-
ление, сформировавшее специфический 
поморский тип хозяйства, связанный с 
морскими промыслами . Промысловая 
деятельность поморов охватывала район 
от Кольского полуострова (рыболовство) 
и Шпицбергена до Новой Земли (добыча 
морского зверя) [11, c . 194–195] . 

Выходцы из Холмогор, Архангельска, 
Мезени, Пинеги, Пустозёрска и других 
поморских поселений вопреки прави-
тельственным запретам и ограничениям 
продолжали традиции «морского хода» 
в Карское море для торговли с местным 
населением [2, c . 126] . По оценкам авто-
ритетного исследователя арктического 
мореплавания М . B . Белова, в арктиче-
ском бассейне ежегодно во второй по-
ловине xVii в . выходило в плавание бо-
лее 300 судов [3, c . 122–123], а некоторые 
современные авторы оценивают общий 
объём поморского флота в 1500–2000 
единиц [5, c . 47] .

Военно-административный 
и ресурсный факторы

Влияние России утверждалось сетью 
укреплённых поселений, созданных Мо-
сковским царством для обеспечения во-
енно-административного контроля и/
или взимания дани с местных племён . 
Эту роль выполняли Кола на Мурман-
ском берегу со стрелецким гарнизоном 
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и воеводой1, Соловецкий монастырь, от-
ветственный за управление и оборону на 
значительных территориях до границ со 
Швецией и Норвегией, Сумской посад, 
Кемь, Мезень, Пинега, Пустозёрск и т . д . 
Однако к концу xVii в . значение север-
ной подконтрольной территории, в т . ч . 
в качестве источника поступления до-
ходов, для центрального правительства 
снизилось, что выразилось, в частности, 
в утрате внимания властей к фортифика-
ционным сооружениям Колы и Сумского 
острога2 .

Логистическое и военно-
стратегическое значение 

Архангельского порта
На развитие европейского сегмента 

Арктического побережья России влия-
ло в это время логистическое значение 
Архангельского порта, который был ко-
нечной точкой транспортной коммуни-
кации, связывающей Россию с Западной 
Европой . Как отметил В . Н . Захаров: «В 
xVii в . единственным крупным портом, 
через который Россия могла вести непо-
средственную торговлю на западном на-
правлении, был Архангельск» [10, c . 92] .

С началом Северной войны комму-
никация приобрела стратегический ха-
рактер . В Архангельск в значительных 
количествах поступало западноевро-
пейское вооружение и материалы, не-
обходимые для снабжения русской ар-
мии (огнестрельное и холодное оружие 
и комплектующие для его производства, 
сера и свинец, мундирное сукно и т . д .)3 . 
В Архангельск рубежа веков прибывали 
иностранные офицеры и специалисты, 
нанятые на русскую службу, в т . ч . офи-
церы и младшие командные чины флота, 

1 До 80-х годов xVi в . центр торговли России с ино-
странными государствами [26, c . 156–157] . 

2 См .: Допросы Кольской Воскресенской церкви свя-
щенника Иуды // Тревожные годы Архангельска . 
1700–1721: Документы по истории Беломорья в 
эпоху Петра Великого» Архангельск, 1993, С . 47–48 .

3 Тревожные годы Архангельска . 1700–1721: Доку-
менты по истории Беломорья в эпоху Петра Вели-
кого . Архангельск, 1993 . С . 20 .

в которых особенно нуждался Петр i [8, 
c . 92–93; 12, c . 560–569, 616–617] . 

Понимание стратегической роли Ар-
хангельска привело шведского короля 
Карла xii к плану морской экспедиции 
1701 г . против Архангельска, нацеленной 
на пресечение доставки военных грузов в 
Россию4 . И даже после провала шведско-
го плана 1701 г . информация о возмож-
ности повторения подобных попыток в 
1702, 1703 и 1708 гг . заставляла Петра i 
принимать существенные меры по уси-
лению обороны города [6, c . 44–45; 12, 
c . 111–112]5 .

Архангельск занимал лидирующие 
позиции во внешнеторговых оборотах 
России, несмотря на все попытки царя 
перенести центр морской торговли в 
Санкт-Петербург . Число приходивших в 
порт иностранных судов выросло с 50 в 
последнее десятилетие xVii в . до 230 – в 
1715 г . Объём вывоза в 1710 г . достиг поч-
ти 1,8 млн руб . [16, c . 117] . Среднегодо-
вой размер товарооборота, по подсчетам 
Н . Н . Репина, в 1717–1719 гг . составлял 
2,9 млн руб ., в 7 раз превосходя объём 
торговли в Петербурге в 1718 г . [22, c . 83] .

Только окончание боевых действий 
позволило Петру i реализовать свой 
план переноса центра морской торговли 
в столицу . Принятие именного указа от 
26 ноября 1721 г . «О трактах к портовым 
городам», дополненное принятием жёст-
ких мер по контролю за его выполнени-
ем, включая ревизию капитана гвардии 
С . Пырского, казалось, поставило крест 
на архангельской внешней торговле . В 
1725 г . в Петербург пришло 236 кораблей, 
в Архангельск – 19 . По размеру товаро-
оборота это превышение составило бо-
лее чем 2232% (3430,9 тыс . руб . против 
153,7 тыс . руб .) [22, c . 88–89] . Процесс 
4 Инструкция короля Карла xii офицерам, участву-

ющим в экспедиции на Архангельск // Тревожные 
годы Архангельска, 1700–1721: Документы по 
истории Беломорья в эпоху Петра Великого . Ар-
хангельск, 1993 . С . 313–319 .

5 Тревожные годы Архангельска, 1700–1721: Доку-
менты по истории Беломорья в эпоху Петра Вели-
кого» Архангельск, 1993, С . 181–182, 196, 207–211 .
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отмены ограничительных мер для Ар-
хангельска, начавшийся в 1726 г . после 
смерти Петра i, растянулся более чем на 
30 лет [21] .

Освоение арктического побережья 
Сибири: от ресурсного фактора 

к логистическому
Далее к востоку лежало арктическое 

побережье Сибири, пройденное россий-
скими промышленными и «служилыми» 
в погоне за мехом («мягкой рухлядью») . 
Мех соболя был ресурсом, в значитель-
ной мере определяющим состояние фи-
нансовой системы государства . Торговля 
мехом давала казне, по разным оценкам, 
от 10–20% [15, c . 102–104] до трети [23, 
c . 95] или даже половины [20, c . 253] до-
ходов . Мех рассматривался в качестве 
главной «свободно конвертируемой ва-
люты» . Ресурсный фактор определил ход 
освоения арктического побережья от Пе-
чоры до Колымы .

К концу xVii в . пушной промысел на 
севере Сибири пришёл в упадок из-за 
истребления соболя [2, c . 181–182] . Од-
нако правительство Петра i не желало 
терять столь значимый источник дохода 
и продолжало политику продвижения 
на Восток для расширения сферы сбора 
«пушного ясака» [2, c . 183–185]1, одновре-
менно укрепляя государственную моно-
полию на ценные меха [28, c . 323–324]2 . 
Тем не менее кризис соболиного про-
мысла затронул и Восточную Сибирь, 
стимулировав переход к поиску иных ис-
1 «Наказ якутскому казачьему десятнику Василию 

Савостьянову // Памятники Сибирской истории 
xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография 
МВД . 1882, С . 418–421; Колониальная политика 
царизма на Камчатке и Чукотке в xViii веке: Сбор-
ник архивных материалов . Л .: Издательство Ин-
ститута народов Севера ЦИК СССР, 1935 . С . 3–4 .

2 «Грамота енисейскому воеводе о присылка в 
Москву соболей ценою выше ста рублей» // Па-
мятники Сибирской истории xViii века . Кн . 1 . 
1700–1713 . СПб .: Типография МВД, 1882 . С . 409; 
Именной указ от 22 марта 1697 года // Полное со-
брание законов Российской империи . Собр . 1 . Т . 3 . 
СПб: В типографии Второго отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии, 
1830 . С . 282 .

точников дохода, включая комплексное 
использование промыслового потенциа-
ла, в т . ч . промысел «морского зверя» [15, 
c . 102–104, 259–304] . Этот процесс, акти-
визированный результатами российских 
экспедиций первой четверти xViii в . в 
северной части Тихого океана, привёл к 
формированию в дальнейшем группы 
промысловых компаний и завершился 
созданием в 1797 г . Российско-Американ-
ской компании .

Однако считать главной причиной 
морской экспедиционной активности 
россиян в северных морях при Петре i 
поиск новых источников пушнины и 
«ясака» – значит, упрощать ситуацию .

Анализ документов конца xVii – на-
чала xViii в . свидетельствует о постепен-
ном изменении характера ставящихся 
перед экспедициями задач . Так, в указе 
приказчику Камчадальских острогов пя-
тидесятнику О . Миронову от 16 февраля 
1710 г . о «проведывании» острова около 
Камчатки ставится задача узнать, «какие 
люди на том острове, и какой веры, и под 
чьим владением … и какой в том остро-
ве зверь, и иное какое богатство у них 
есть . . .»3 . Аналогичные по смыслу указа-
ния давались в первое десятилетие века 
посланным на Камчатку казачьему де-
сятнику В . Савостьянову (1710 г .)4, при-
казчику В . Колесову (1711 г .)5, служилому 
П . Попову (1711 г .)6 .

Однако уже в 1716 г . при организа-
ции экспедиции «Большой Камчатский 
3 «Указ приказчику Камчадальских острогов Осипу 

Миронову» в сб . Памятники Сибирской истории 
xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография 
МВД, 1882 . С . 411–412 .

4 Наказ якутскому казачьему десятнику Василию 
Савостьянову // Памятники Сибирской истории 
xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография 
МВД, 1882 . С . 419–420 .

5 Отписка якутского воеводы о числе служилых лю-
дей, посланных на службу в Камчадальские остро-
ги // Памятники Сибирской истории xViii века . 
Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография МВД, 1882 . 
С . 470 .

6 Показание якутского служилого человека Петра 
Попова // Памятники Сибирской истории xViii 
века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография МВД, 
1882 . С . 457 .
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наряд» в задачи включаются тщательное 
исследование островов «…близ Кам-
чатского мыса, отыскивая золотую и се-
ребряную руду, медь, другие полезные 
ископаемые, краски и жемчуг…»1 . После-
дующие же экспедиции: Ф . Ф . Лужина и 
И . М . Евреинова (1719–1722 гг .) и Первую 
Камчатскую (1725–1730 гг .) можно счи-
тать знаковыми этапами в реализации 
замыслов Петра i, связанных с новым 
статусом России в мире . Идеи Петра Ве-
ликого во многом были обусловлены со-
циально-экономическими изменениями 
в Европе .

В Западной Европе в xVii в . на фоне 
дальнейшего развития капитализма на-
чалась эпоха Просвещения . В xViii в . 
идеи Просвещения широко распростра-
нились по всей Европе . Государственные 
деятели, купцы и учёные развивали идеи 
меркантилизма и продолжали искать се-
верный морской проход в обход евразий-
ского и американского материков, кото-
рый привёл бы их в Китай и Японию . 

В России эти идеи всемерно развивал 
Петр i и его сподвижники, переустра-
ивавшие страну из царства в империю, 
из объекта в субъект международных 
отношений . Эпоха петровских преоб-
разований вновь поставила на повестку 
логистический план развития Русской 
Арктики .

Логистический план развития 
Русской Арктики

К открытию морского пути в Индию 
через Северный Ледовитый и далее Тихий 
океаны Петр Великий стремился давно и 
упорно . Согласно замыслам Петра i, под-
креплёнными теоретическими построе-
ниями Лейбница, парижской Академии 
наук, а также прожектами молодых рос-
сийских моряков и кораблестроителей 
Россия должна была получить прямой 
путь в обход Сибири в Китай, Японию и 
далее . 
1 Русские экспедиции по изучению северной части 

Тихого океана в первой половине xViii в .: сборник 
документов М .: Наука, 1984 . Док . № 7 . 

В 1713–1714 гг . командированный в 
Западную Европу корабельный мастер 
Ф . С . Салтыков представил Петру Ве-
ликому доклады «Препозиции» и «Изъ-
явления прибыточныя государству»2, в 
которых излагался план исследования и 
освоения того, что в наше время называ-
ется Северным морским путём . Многие 
предложения Ф . С . Салтыкова были ре-
ализованы в рамках Второй Камчатской 
экспедиции .

Но данный план, по-видимому, фор-
мировался ещё раньше . Уже в наказе 
воеводы Д . А . Траурнихта якутскому ка-
зачьему десятнику В . Савостьянову от 
9 сентября 1710 г . предписывается «до-
могатца ему всякими мерами . . . учинить 
с Японским государством меж рускими 
людми торги не малые . . .» а также собрать 
информацию о торговом и военном по-
тенциале Японии .

Для реализации плана предполага-
лось направить из Москвы дворянина 
в чине спальника3 . В 1711 г . воеводская 
администрация и правительство из чело-
битной участников убийства приказчи-
ков П . Чирикова и О . Липина получили 
сведения о Японии, добытые авторами 
у спасшихся на Камчатке членов коман-
ды разбитого японского судна4 . Во время 
«допроса с пристрастием» 2 мая 1712 г . 
одного из убийц В . Атласова – Г . Перело-
мова следователи выясняли, знает ли он 
расстояние до Японии5 . Указание о «про-
ведывании» «…о Апонском государстве 
и за перелевами о морских островах . . .» 
получил вышеупомянутый приказчик 
В . Колесов, организовавший плавание 
2 Русские экспедиции по изучению северной части 

Тихого океана в первой половине xViii в . (1713–
1743) . Т . 1 . М .: Наука, 1984 . Док . № 1–2 .

3 Наказ якутскому казачьему десятнику Василию 
Савостьянову // Памятники Сибирской истории 
xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типография 
МВД, 1882 . С . 419–420 .

4 Памятники Сибирской истории xViii века . Кн . 1 . 
1700–1713 . СПб .: Типография МВД, 1882 . С . 442 .

5 Распросные речи одного из убийц приказчиков 
Камчадальских острогов // Памятники Сибирской 
истории xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . СПб .: Типо-
графия МВД . 1882, С . 489 .
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И . П . и П . П . Козыревских в 1712–1713 гг . 
[13, c . 36]1 . В документе о задачах «Боль-
шого Камчатского наряда» также содер-
жится пункт о действиях в случае встре-
чи с японцами2 .

Учитывая перечисленные факты и 
принимая во внимание полученный ка-
бинетом Петра i в 1715 г . отчёт якутского 
воеводы о плавании И . П . и П . П . Козы-
ревских с группой казаков к Курильским 
островам, в ходе которого состоялся их 
контакт с японцами3, а также обстоятель-
ства ещё ранее состоявшегося знаком-
ства царя с попавшим в Россию в резуль-
тате кораблекрушения японцем Дэнбеем 
[24], версия о первоочередном внимании 
императора к «японскому направлению» 
выглядит вполне мотивированно . Од-
нако это составляло лишь часть пред-
полагаемого Петровского «имперского 
замысла», которому, как мы полагаем, 
была подчинена вся исследовательская 
деятельность русских первопроходцев в 
Тихом океане в первой половине xViii в .

«…сошлася Америка с Азиею…»
Мысли о поиске морского пути в 

Азию и Америку с Камчатки выска-
зывал императору капитан-лейтенант 
Ф . И . Соймонов [4, c . 42–43] . Прибли-
жённый к Петру i А . К . Нартов сообщил 
о разговоре императора с генерал-адми-
ралом Ф . М . Апраксиным при вручении 
наказа Первой Камчатской экспедиции 
Витуса Беринга: «Я [Петр i] вспомнил 
на сих днях то, о чём мыслил давно и что 
другие дела предпринять мешали, то есть 
о дороге через Ледовитое море в Китай и 
Индию» [17, c . 14] .

1 Отписка якутскому воеводе приказчика Камча-
далских острогов Bacилия Колесова // Памятники 
Сибирской истории xViii века . Кн . 1 . 1700–1713 . 
СПб .: Типография МВД, 1882 . С . 541–542 .

2 Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине xViii в: сб . док . 
М .: Наука, 1984 . Док . № 8 .

3 Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине xViii в . (1713–
1743) . Т . 1 . М .: Наука, 1984 . Док . № 6, 17 .

В 1719 г . началась экспедиция геодези-
стов Ф . Ф . Лужина и И . М . Евреинова, по-
лучивших личную инструкцию Петра i . 
Им предписывалось «ехать до Камчатки 
и далее, куда вам указано, и описать та-
мошния места: сошлася Америка с Ази-
ею, что надлежит зело тщательно сделать 
не только зюйд и норд, но и ост и вест, и 
все на карте исправно поставить»4 .

Расплывчатый характер инструкции 
Ф . Ф . Лужину и И . М . Евреинову, на-
личие ссылок на некие дополнительные 
указания и краткость их отчёта так же, 
как и в случае с Первой Камчатской экс-
педицией В . Беринга, стимулировали 
дискуссию историков о целях предпри-
ятия5 . Известный специалист по истории 
Русской Америки А . Ю . Петров с соавто-
рами справедливо отметили, что перед 
геодезистами ставились цели изучения 
Курильских островов, поиски возмож-
ных полезных ископаемых и проведыва-
ние пути в Японию [19, c . 275] .

Следовательно, российскую актив-
ность на Тихом океане можно рассматри-
вать как этап реализации замысла Петра 
об установлении торгового пути со стра-
нами Азии – Индией и Японией . Северо-
Восточный проход, несомненно, был же-
лательной частью этого замысла . 

В этой связи следует также упомянуть 
о проводившихся в 1709–1724 гг . экспе-
дициях по поиску островов к северу от 
Яны, Индигирки и Колымы Д . Бусорма-
нова, М . Вагина и Я . Пермякова, В . Ста-
духина, А . Маркова и Г . Кузякова6, И . Ви-
легина, Ф . Амосова и др . [2, c . 248–249], а 
также поиску морского пути на Камчатку 
из Охотска . Внешне не связанные между 
собой эти экспедиции позволили бы при 
успешном исходе сформировать картину 

4 Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине xViii в . (1713–
1743) . Т . 1 . М .: Наука, 1984 . Док . № 11 .

5 Русские экспедиции по изучению северной части Ти-
хого океана в первой половине xViii в . (1713–1743) . 
Т . 1 . М .: Наука, 1984 . Док . № 11, прим . 1; док . № 27 .

6 Памятники Сибирской истории xViii века . Кн . 2 . 
1713–1724 . СПб .: Типография МВД, 1885 . С . 1–26, 
69–70, 504–506, 527–528 . 
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состояния прибрежной полосы от устья 
Яны до Камчатки и Охотска .

О наличии единого проекта может 
косвенно свидетельствовать извеще-
ние о результатах экспедиции в «Санкт-
Петербургских ведомостях» от 16 марта 
1730 г ., где отмечалось, что Беринг достиг 
67˚19′ северной широты и подтвердил, 
что «тамо подлинно северо-восточный 
проезд имеется таким образом из Лены, 
если бы в северной стране лёд не пре-
пятствовал, водяным путём до Камчатки 
и тако да Япона, Хины [Китая] и Ост-
Индии доехать возможно было» [7, c . 38] . 
Инструкции, подготовленные «птенцами 
гнезда Петрова» руководителю Второй 
Камчатской экспедиции, содержали зада-
чи, нацеленные на поиск морских путей 
в Америку и Японию, включая изучение 
северного побережья Сибири1 .

Заключение
Итак, ради реализации замысла Пе-

тра Великого были организованы Первая 
(1725–1730 гг .) и Вторая (1733–1743 гг ., 

также известная как Великая Северная) 
Камчатские экспедиции под руковод-
ством датского подданного на русской 
службе В . Беринга . Обеспечение безопас-
ности морского пути было одним из мо-
тивов военных походов Д . И . Павлуцкого 
на Чукотке в 1727–1747 гг .

В результате было изучено и описано 
побережье арктических морей от устья 
Печоры до устья Колымы, берега Камчат-
ки, открыт пролив между Азией и Аме-
рикой, намечен морской путь в Японию . 
Однако идею Северного морского пути 
претворить в практическую плоскость 
при уровне развития техники xViii в . 
оказалась невозможно . В наши дни, когда 
вектор государственной политики вновь 
направлен на освоение и развитие ар-
ктических территорий, стоит помнить о 
вкладе в это дело выдающихся соотече-
ственников, среди которых особое место 
занимает первый российский император 
Пётр Великий .

Дата поступления в редакцию 25.01.2022
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ВеЛиКиЙ КнЯЗЬ ВЛадимир аЛеКСандроВич и 9 (22) ЯнВарЯ 1905 Г.

Кременецкий К. В.
Нью-Йоркская киноакадемия 
CA 91505, Риверсайд Драйв, 3300, Бербанк, Калифорния, США

Аннотация
Цель. Анализ двух интервью великого князя Владимира Александровича американским газе-
там в январе 1905 г.
Процедура и методы. В статье рассмотрена пропагандистская кампания против великого кня-
зя Владимира Александровича в английской печати, которая была частью информационного 
обеспечения русско-японской войны. С помощью интервью американским газетам русское 
правительство пыталось донести до американской публики правительственную точку зрения 
на события января 1905 г. в Петербурге. Рассмотрены отклики на интервью в западной и от-
ечественной периодике.
Результаты. Владимир Александрович был объявлен английской прессой главным виновни-
ком событий 9 (22) января в Петербурге. Интервью Владимира Александровича были важным 
элементом публичной реакции правительства на события января 1905 г. в Петербурге. Для 
внешней и внутренней аудитории было подтверждено, что правительство полностью контро-
лирует ситуацию и полагается на лояльность вооружённых сил. События 9 (22) января 1905 г. 
объяснялись как попытка мятежа, организованного революционерами и подавленного благо-
даря решительным действиям военных. Простые обыватели были вовлечены в уличные беспо-
рядки обманом и оказались их невинными жертвами. Осуждалась клеветническая кампания, 
поднятая по поводу этих событий в западной, преимущественно английской, печати. Мнение 
Владимира Александровича подтверждается другими свидетельствами современников. Меры 
по поддержанию порядка оказали влияние на дальнейший ход событий в столице империи.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённая работа позволяет воссоздать 
более полную и объективную картину событий января 1905 г. в Петербурге. Уроки январского 
мятежа 1905 г. Были учтены и правительством, и революционерами.

Ключевые слова: Владимир Александрович, царь Николай, Эмиль Диллон, пропаганда, интер-
вью, мятеж, газеты1

GRAnD DuKe VLADImIR AnD JAnuARY 9 (22), 1905

K. Kremenetsky
New York Film Academy 
Riverside Drive 3300, Burbank CA 91505, California, USA
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Abstract
Aim. The paper analyses two interviews by Grand Duke Vladimir to the American newspapers at 
January 1905.
Methodology. The article considers the media campaign against the Grand Duke Vladimir which was 
a part of media war waged mostly by the British newspapers during the Russo-Japanese war. Two 
interviews of grand Duke Vladimir to the American papers were an attempt by Russian government 
to convey the official Russian position on the events of January 1905 to the American public. The 
article considers the reviews and comments by British and Russian media.
Results.  British newspapers made Grand Duke Vladimir the scapegoat of tragic events of Janu-
ary 9 (22) in Petersburg. His interviews were an important component of the official reaction to these 
events. Thus, Russian government demonstrated to the international and domestic audience that it 
remains in full control and can rely on loyalty of the army. The event of January 9 (22) was explained 
as a socialist riot suppressed by action of the military. Bystanders were seen as innocent collateral 
victims of the events. Vladimir finger pointed to the defamation campaign of western, mostly British, 
papers. Opinion of the Grand Duke Vladimir was similar to the published views of other contemporar-
ies. Measures to maintain law and order were important for the further development in the imperial 
capital.
Research implications. This analysis helps to establish a more complex and balanced view of the 
events of January 1905 in Petersburg. Lessons of the January riot were learned by both the govern-
ment and the revolutionaries.

Keywords: Grand Duke Vladimir, tsar Nicholas, Emile Dillon, propaganda, interview, riot, newspapers

Введение
Третий сын Александра ii, великий 

князь Владимир Александрович, сыграл 
заметную роль в истории России второй 
половины xix – начала xx вв . Разные 
аспекты государственной деятельности 
Владимира Александровича описыва-
лись многими историками [1; 2; 4; 5; 6] . 
В литературе есть упоминания о роли 
Владимира Александровича в событи-
ях 9 (22) января 1905 г . в Петербурге [1, 
с . 83–84], однако этот эпизод биографии 
Владимира Александровича не был объ-
ектом специального рассмотрения .

Обращение к современной событи-
ям периодике России, Великобритании, 
Франции и США позволяет проследить, 
как был сформирован и с какими целями 
использовался образ Владимира Алек-
сандровича как «виновника» событий 
9(22) января 1905 г . Практически не ис-
пользовались исследователями два ин-
тервью Владимира Александровича аме-
риканским газетам в январе (феврале) 
1905 г . Они представляют интерес хотя 
бы потому, что обычно великие князья 

не общались с иностранной прессой и 
согласие Министерства двора на эти ин-
тервью объяснялось беспрецедентной 
пропагандистской кампанией, органи-
зованной преимущественно английской 
прессой в январе 1905 г .

Образ Владимира Александровича 
в западной прессе

Необходимо пояснить, почему ответ-
ственность за «кровавое воскресенье» 
9 (22) января 1905 не возлагалась непо-
средственно на царя Николая . Это соот-
ветствовало пропагандистской картине 
личности русского царя, которая созда-
валась годами преимущественно англий-
ской прессой и интенсифицировалась с 
началом русско-японской войны .

Орган общества друзей русской сво-
боды Free Russia в 1901 г . поместил ано-
нимную статью в жанре «письма высоко-
поставленного француза» . Подчёркнуто, 
что этот француз якобы лично видел и 
общался с царём и царицей . В «письме» 
имеется стандартный набор утвержде-
ний: лично царь – хороший человек, но 



71

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

безволен, тяготится своим положением, 
им манипулируют министры1 .

То же самое писал о царе Николае 
выходивший в Англии диссидентский 
журнал «Свободное слово»: «Какое пе-
чальное, жалкое зрелище представляет 
этот ослеплённый, уверенный в своём 
величии человек, служащий послушным 
орудием в руках кучки самодовольных 
и корыстолюбивых людей, извлекающих 
выгоды из бедственного положения сво-
ей родины»2 .

Одной из тем пропаганды был тезис, 
что безвольный царь – это марионет-
ка в руках великих князей3 . Русский ре-
волюционер И . А . Рубанович издавал в 
Париже на французском языке журнал 
партии эсеров La Tribune Russe . Секрета-
рём журнала был Ж . Маритен . Там было 
опубликовано «письмо Иванова» к циви-
лизованным народам Европы и Америки . 
Иванов объявлял, что средства на созда-
ние военного флота были разворованы 
великими князьями4 .

О «клике великих князей», вершащей 
судьбы России, писал корреспондент The 
Daily Telegraph в России Э . Диллон в опу-
бликованном им от лица «высокопостав-
ленного русского бюрократа» пасквиле 
на царя Николая5 . Царь Николай срав-
нивался со слабоумным Фёдором Иоан-
новичем6 . Эту статью цитировали другие 
английские и американские газеты, она 
особенно пригодилась после 9 (22) ян-
варя 1905 г .7 . В другой статье Диллона из 
этого цикла руководителями «великокня-
жеской банды» были объявлены великие 
князья Владимир и Сергей Александро-

1 Free Russia . 1901 . November . P . 1 .
2 Свободное слово . 1903 . Апрель . С . 10 .
3 Justice . London . 1904 . April 23 . P . 1 .
4 La Tribune Russe, No 12-13, 20 Juin – 5 Juillet 1904, 

174; издано также отдельной брошюрой: ivanof S . 
Le Peuple et le Gouvernement Russes . Bibliothèque de 
la Tribune Russe . Paris, 1904, p . 13 .

5 The Quarterly Review . 1904 . № 399 . P . 205–207 .
6 The Quarterly Review . 1904 . № 399 . Р . 191 .
7 Justice . London . 1904 . July 23 . P . 4; The Daily Mirror . 

1905 . January 25 . P . 11; The World, New York . 1905 . 
January 29 . P . E1 .

вичи8 . Русские газеты упоминали эти кле-
ветнические статьи, но не догадывались 
об их авторстве9 .

Эмиль Диллон жил в России с 1878 г . 
до 1914 гг ., великолепно знал язык и пре-
красно понимал Россию10 . В 1894 г . в на-
писанной под псевдонимом Ланин статье 
Диллон изложил сценарий победоносной 
войны против России, где отметил, что 
необходимым условием закрепления по-
беды над Россией должно стать расчлене-
ние страны11 .

Другим мотивом пропаганды были 
сообщения о том, что великий князь 
Владимир плетёт интриги против своего 
племянника, причём царю был поставлен 
диагноз эпилепсия12 . Нью-йоркская газета 
обнародовала слухи о том, что военные 
готовят заговор по свержению царя и за-
мене его регентом – Владимиром Алек-
сандровичем . Добавлено, что такие же 
планы великие князья строили сразу по-
сле смерти Александра iii по причине не-
способности Николая править страной13 .

Парижская газета L’Humanite со ссыл-
кой на сообщение издателя революцион-
ного журнала «Освобождение», выходив-
шего в то время в Париже, рассказала о 
том, что великие князья Владимир Алек-
сандрович и Сергей Александрович вы-
ступают за репрессии, в то время как 
другие великие князья склонны к прове-
дению реформ14 .

Владимир Александрович возглавлял 
комиссию по сооружению храма в память 
об Александре ii Спас на Крови . Поэтому 
сообщения о воровстве при строитель-
стве были одним из способов его дискре-
дитации . Ещё в 1890 г . художник Н . Н . Ге 
рассказывал Л . Н . Толстому сплетни, что 

8 The National Review . 1905 . February . P . 969–998 .
9 Новое Время . 1905 . 16 февраля (1 марта) . C . 13 .
10 Dillon E . J . Russia Today and Yesterday . London & To-

ronto . J .M . Dent & Sons Ltd ., 1929 . 338 p .
11 The Fortnightly Review . 1894 . January 1 . P . 135–136 .
12 Justice . London . 1904 . May 7 . P . 1 .
13 New York American and Journal . 1904 . June 12 . Part ii . 

P . 50 .
14 L’Humanité . 1904 . Décembre 10 . P . 3 .
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при строительстве храма всё украли1 . В 
годы русско-японской войны эта тема 
стала более востребованной . 

В 1904 г . в России и в Манчжурии про-
вёл несколько месяцев корреспондент па-
рижской Le Matin П . Жиффар . Русского 
языка он не знал, но это ему и не требова-
лось . По возвращении во Францию Жиф-
фар опубликовал книгу о России . Лейт-
мотивом книги, по отзывам рецензентов, 
была всеобщая коррупция и аморальность 
управления в России на всех уровнях 
общества2 . Жиффар поведал, что в ходе 
строительства Спаса на Крови несколько 
архитекторов покончили с собой один за 
другим из-за разворовывания средств на 
сооружение храма3 . О том, что много раз 
были украдены деньги, предназначенные 
для строительства Спаса на Крови, писали 
и в Англии4 . Наконец, напрямую обвинил 
в этом великого князя Владимира париж-
ский еженедельник Courrier Européen5 .

9(22) января 1905 г. – «Владимиров 
день»

Автором версии о виновности Влади-
мира Александровича в событиях 9(22) ян-
варя в Петербурге был корреспондент The 
Daily Telegraph Э . Диллон . Ему принадле-
жит формулировка «Владимиров день» 
(Vladimir’s day) для описания событий 
9(22) января . Сделано это было в жанре 
«интервью» с мифическим придворным . 
В этом «интервью» Владимир Алексан-
дрович сравнивается с Наполеоном, объ-
является, что Владимиру Александровичу 
царём предоставлены полномочия по под-
держанию порядка в столице6 .

Творчество Э . Диллона оказалось вос-
требовано в советский период: «О роли 

1 Толстой Л . Н . Полное собрание сочинений . Т . 51 . 
М .: ГИХЛ, 1952 . С . 24 .

2 Touche-à-tout: revue hebdomadaire universelle illus-
trée . 1904 . Novembre 6 . P . 626 .

3 Giffard P . Roubles et roublards . Voyage aux pays russes . 
Paris . P .-V . Stock, 1904 . P . 104 .

4 Perris G . H . Russia in Revolution . London . Chapman 
& Hall, 1905 . P . 165 .

5 Courrier Européen . 1905 . Avril 28 . P . 384
6 The Daily Telegraph, 1905 . January 23 . P . 9 .

этого кровавого романовского палача ан-
глийский корреспондент лондонской га-
зеты The Daily Telegraph Диллон, близкий 
к царским придворным кругам, тогда же, 
в день 9 января, в своей корреспонден-
ции писал . . .»7 .

11 (24) января 1905 г . изложение «ин-
тервью придворного» со ссылкой на кор-
респондента «Дейли Телеграф» напечата-
ла парижская Le Matin8 .

В этот же день тему злодейства Вла-
димира Александровича развили другие 
лондонские газеты .

The Daily Mirror опубликовала фото-
графию Владимира Александровича c 
подписью: «Человек, который отдал при-
каз об убийствах» . В другой статье в этом 
же номере газета поясняла, что Владимир 
Александрович ответственен за гибель 
сотен невинных мужчин, женщин и де-
тей . Для иллюстрации жертв расправы 
была помещена фотография о . Иоанна 
Сергиева с подписью, что это отец Сер-
гий, убитый у Нарвских ворот в Петер-
бурге9 . Вслед за The Daily Telegraph о «Вла-
димировом дне» с пояснением, что это 
сделано по аналогии с Варфоломеевским 
днём во Франции, написала The Standard . 
В статье Владимир Александрович был 
объявлен диктатором Петербурга и глав-
ным виновником событий 9(22) января 
1905 г .10

Аналогичные сообщения появлялись 
и в последующие дни .

Парижская La Petite République на-
печатала вслед за Le Matin изложение 
«интервью придворного» со ссылкой на 
корреспондента The Daily Telegraph и с 
заголовком, что это мнение Владимира 
Александровича11 . Похожую статью об 
«алкоголике, организовавшем бойню в 
воскресенье» поместила L’Aurore12 .
7 Волин Б . М . «Кровавое воскресенье», 9 января 

1905 года (35-летие начала первой русской револю-
ции) // Исторический журнал . 1940 . № 1 . С . 31 .

8 Le Matin . 1905 . 24 Janvier . P . 3 .
9 The Daily Mirror . 1905 . January 24 . P . 1, 6 .
10 The Standard . 1905 . January 24 . P . 6 .
11 La Petite République socialiste . 1905 . Janvier 25 . P . 2 .
12 L’Aurore . 1905 . Janvier 25 . P . 1 .
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В развитие этой темы парижский еже-
недельник сочинил несколько историй о 
великом князе Владимире: рассказыва-
ется байка, как Владимир застрелил же-
лезнодорожного станционного мастера, 
потому что тот задержал поезд Велико-
го Князя на 3 часа . Причина же задерж-
ки поезда заключалась в необходимости 
пропустить военный состав . Во время 
визита в Париж Владимир сумел вытря-
сти из некоей парижской газеты 50 тыс . 
франков, которые ему срочно понадоби-
лись . Приведён мифический диалог меж-
ду царём Николаем ii и Победоносцевым . 
Победоносцев выговаривает Николаю, 
что он не такой, как его дядя Владимир, 
и хвалит Владимира за решительность1 . 
Историю об убийстве железнодорожника 
оценили и перепечатали в Лондоне2 .

Лондонские газеты продолжали пи-
сать о вине Владимира Александровича3 . 
Одновременно сообщалось о том, что 
Владимир Александрович хочет органи-
зовать дворцовый переворот и захватить 
власть4 .

Вслед за англо-французскими газе-
тами о зловещей роли великого князя 
Владимира Александровича стали писать 
выходившие в Европе диссидентские рус-
ские газеты .

О всесилии Владимира Александро-
вича написала выходившая в Стокгольме 
Fria Ord5 (эта газета была предназначена 
для Финляндии) .

Выпускавшаяся в Женеве социали-
стическая газета «Вперёд» писала: « . . .
правительство вообще (и великий князь 
Владимир в особенности) хотело вы-
звать кровавую расправу при наиболее 
выгодных для него условиях»6 .

О руководящей роли Владимира 
Александровича писали выходившие 

1 Courrier Europйen . 1905 . Janvier 27 . P . 180–181 .
2 Justice . London . 1905 . February 11 . P . 5 .
3 The Daily Mirror . 1905 . January 25 . P . 3; The Sphere . 

1905 . January 28 . P . 99 .
4 The Daily Mirror . 1905 . January 25 . P . 7 .
5 Fria Ord . 1905 . 26 Januari . P . 2 .
6 Вперед . 1905 . 31 (18) января . C . 2 .

в Англии «Революционная Россия»7 и 
«Свободное слово»:

«Казаки были расставлены по лини-
ям и проспектам Васильевского острова 
с обнажёнными шашками, по три чело-
века . Инструкции им никакой не было 
дано, велено только усмирять . А так как 
усмирять было некого, то они рубили 
мальчишек, которые играли между со-
бой . Попалась, впрочем, и одна беремен-
ная женщина, которой почти отрубили 
голову, говорят, за то, что она обругала 
казака, который на её глазах изрубил 
7-летнего мальчишку . Всеми этими хра-
брыми войсками распоряжался великий 
князь Владимир Александрович»8 .

Интервью Владимира Александровича 
для New York American

Во вторник 11 (24) января за инфор-
мацией о событиях в Петербурге к Вла-
димиру Александровичу обратились 
представители Нью-Йоркских газет из-
вестного издателя Херста .

На первой странице New York Ameri-
can появился заголовок: «Военный дик-
татор Петербурга сделал первое офи-
циальное заявление с начала событий» . 
Далее следовал краткий текст о том, что 
газетные сообщения о событиях в Петер-
бурге сильно преувеличены и что поря-
док в столице вскоре будет восстановлен . 
Ниже следовало пояснение от редакции 
газеты, что телеграмма была послана в 
ответ на запрос газеты с просьбой сооб-
щить мнение русского правительства о 
положении в России9 .

На следующий день сообщение о теле-
грамме и саму телеграмму перепечатали 
со ссылкой на New York American англий-
ские и французские газеты10 .

В соответствии с протоколом интер-
вью было согласовано с Министерством 
двора . Интервью рассматривалось в Пе-

7 Революционная Россия . 1905 . 10 февраля . C . 12 .
8 Свободное слово . 1905 . № 15 . C . 31 .
9 New York American . 1905 . January 25 . P . 1 .
10 The Standard . 1905 . January 26 . P . 5; L’Humanité . 1905 . 

26 Janvier . P . 2; Le Petit Parisien . 1905 . 26 Janvier . P . 2 .
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тербурге как возможность донести до аме-
риканской публики взгляд русского пра-
вительства на события 9(22) января 1905 г .

Интервью Владимира Александро-
вича специальному корреспонденту 
New York American Р . Лонгу состоялось в 
пять вечера в воскресенье 16 (29) января 
1905 г . в Зимнем дворце, и на следующий 
день было опубликовано в газете1 .

Характерные заголовки: «Убийство 
народа одобрено царём!», «Солдаты сно-
ва будут стрелять!» .

Как отметил корреспондент, Влади-
мир Александрович свободно говорит 
по-французски и по-английски, но по 
протокольным соображениям интервью 
проходило по-русски .

Далее великий князь подчеркнул, что 
ни в одной стране мира власти не могут 
допустить уличных революций . Он дей-
ствовал в качестве командующего Петер-
бургским округом . Применение оружия 
войсками не планировалось заранее, а 
осуществлялось в соответствии с обыч-
ными законами Империи в тех случаях, 
когда полиция не могла справиться с 
толпой . Военные выполняли свой долг и 
выполнят его в дальнейшем в случае не-
обходимости . Император огорчён проис-
шедшим кровопролитием, но признаёт 
это как печальную необходимость и по-
лон решимости противостоять всем ре-
волюционным требованиям . Реформы в 
России будут продолжаться, но по воле 
императора .

Отвечая на вопросы корреспондента, 
Владимир Александрович опроверг все 
сообщения о том, что были случаи не-
повиновения войск приказам . Он также 
опроверг утверждения, что практически 
стал диктатором, и подчеркнул, что как 
военный он не занимается политикой .

Отвечая на вопрос о революционном 
движении в России, великий князь обра-
тил особое внимание на то, что все бес-
порядки и мятежи будут решительно по-
давляться . Он опроверг сообщения о том, 
что император бежал из Царского Села .
1 New York American . 1905 . January 30 . P . 1–2 .

В заключение интервью Владимир 
Александрович ещё раз повторил, что во-
енные выполнят свой долг .

Интервью Владимира Александровича 
для New York American частично перепеча-
тали и прокомментировали английские и 
французские газеты . В целом содержание 
интервью передано довольно точно . До-
бавлены отсутствующие в American слова 
об осуждении революционных вождей и 
о забастовке в Ревеле2 . Газета с гордостью 
объявила читателям, что интервью вели-
кого князя Владимира для American пере-
печатали лондонские газеты3 .

Интервью Владимира Александровича 
для Associated Press

Ещё одно интервью было взято у Вла-
димира Александровича корреспонден-
том Associated Press Р . Уилтоном в Петер-
бурге во вторник 18 (31) января 1905 г . и 
было опубликовано одновременно в двух 
газетах в Нью-Йорке4 .

В этом интервью Владимир Алексан-
дрович сказал, что ознакомился с со-
общениями иностранной прессы и при-
шёл в ужас от вымышленных историй о 
расстреле мирной процессии со священ-
ником во главе . За мирной процессией 
скрывался анархистский и социалисти-
ческий заговор, невольным орудием ко-
торого стали неповинные рабочие . По 
результатам осмотра погибших и задер-
жанных установлено, что священников 
изображали переодетые революционеры 
и студенты .

При рассеянии толпы, к сожалению, 
вместе с виновными пострадали невин-
ные . Решительные действия потребова-
лись для подавления мятежа . Далее ве-
ликий князь остановился на примерах 
клеветнических сообщений иностранной 
прессы, в особенности английской . Вы-
думываются самые фантастические со-

2 The Daily Express . 1905 . January 31 . P . 1; Le Petit Pa-
risien, 1905 . 31 Janvier . P . 3 .

3 New York American . 1905 . January 31 . P . 1 .
4 New York Daily Tribune . 1905 . February 1 . P . 2; The 

New-York Herald . 1905 . February 1 . P . 9 .
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общения . При этом они не пишут о на-
падениях мятежной толпы на офицеров 
на улицах города, об убитых и раненых 
полицейских . На самом деле сведения о 
пострадавших 9 (22) января, убитых и 
раненых, публикуются и уточняются .

В качестве примера клеветы англий-
ской прессы Владимир Александрович 
упомянул сообщения о том, что трупы 
убитых рабочих спускали под лёд в Неву . 
Имелся в виду рисунок из Daily Mirror 
(рис . 1) .

Рис. 1 / Fig. 1. Русских забастовщиков хоронят подо льдом Невы (рис . по эскизу Петербургского 
корреспондента Daily Mirror) / Russian strikers are buried under the ice of the Neva (fig . according to 
the sketch of the St . Petersburg correspondent Daily Mirror)

Источник:  The Daily Mirror . 1905 . January 27 . Р . 1
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Изобилующий живописными под-
робностями рассказ о расстреле мирной 
демонстрации со священником (священ-
никами) во главе был сочинён главным 
образом корреспондентами английских 
газет: Э . Диллоном (Daily Telegraf), Мак- 
Гауеном (Standard), Беррингером (Reuters), 
Ч . Хендз (Daily Mail)1 . Корреспондент 
Reuters сообщал, что, по слухам, было 
20 тыс . убитых и 4000 раненых2 .

В остальном это интервью по содер-
жанию повторяет интервью для New York 
American . Владимир Александрович в от-
вет на вопрос корреспондента опроверг 
сообщения о том, что власти хотят пове-
сить Максима Горького .

На следующий день New-York Herald 
напечатала сообщение своего корреспон-
дента в Петербурге в жанре интервью с 
высокопоставленным чиновником, по-
желавшим остаться неизвестным . В этом 
«интервью» воспроизведён тезис о царе, 
который понятия не имеет о том, что 
происходит в стране . Всё произошло из-
за слабости правительства, которое не 
знает, что делать3 . Вышедшее сразу после 
интервью с Великим князем, это «интер-
вью» должно было создать впечатление, 
что правительство пытается снять с Вла-
димира ответственность .

Интервью Владимира Александрови-
ча корреспонденту Associated Press было 
перепечатано The Times с минимальными 
изменениями . В передовой статье в том 
же номере газета обвинила Владимира 
Александровича в том, что он пытается 
оправдаться4 . Сообщения об интервью 
с выдержками напечатали и другие ан-
глийские и французские газеты5 .

1 The Daily Telegraph . 1905 . January 23 . P . 10; The New-
York Herald . European Edition . Paris . 1905 . January 
23 . P . 1; The Standard . 1905 . January 23 . P . 5; The Stan-
dard . 1905 . January 27 . P . 5 .

2 The Manchester Guardian . 1905 . January 23 . P . 7 .
3 The New-York Herald . 1905 . February 2 . European 

Edition . P . 1; New-York Edition . p . 11
4 The Times . 1905 . February 2 . P . 3, 7 .
5 The Daily Telegraph . 1905 . February 2 . P . 10; The Stan-

dard . 1905 . February 2 . P . 5; Le Petit Parisien . 1905 . 
Février 2 . P . 3; Le Journal . 1905 . Février 2 . P . 4 .

В середине января в Россию приез-
жал специальный корреспондент New 
York American Майкл Дэвитт . 19 января 
(1 февраля) 1905 г . он брал интервью у 
Л . Н . Толстого в Ясной Поляне . Важ-
ной целью встречи было приобщить 
Л . Н . Толстого к хору осуждения властей 
в связи с 9(22) января 1905 г . В разговоре 
не был забыт и Владимир Александрович . 
Один из подзаголовков в New York Ameri-
can: «Он [Толстой] говорит, что царь и 
Владимир виновны в равной степени, 
если они одобрили бойню» . В публика-
ции имеется следующая фраза: «Если 
великий князь Владимир отдал приказ 
стрелять, и если император это одобрил, 
тем хуже для них обоих – они соучастни-
ки преступления»6 .

21 января (3 февраля) 1905 г . Жорж 
Клемансо написал передовую статью в 
L’Aurore о событиях в России . Непосред-
ственным поводом к написанию мате-
риала был приём царём в Царском Селе 
депутации рабочих крупных предприя-
тий Петербурга . Обличая самодержавие, 
Клемансо вспомнил о великом князе Вла-
димире, приписав ему желание повесить 
200 первых попавшихся под руку мани-
фестантов . Это было развитие сюжета 
«интервью придворного» Э . Диллона, в 
котором великий князь был готов пове-
сить 100 человек7 .

23 января (5 февраля) М . Дэвитт был 
в Москве и присутствовал на приёме, 
данном Сергием Александровичем в Ни-
колаевском дворце Кремля . Дэвитт на-
писал письмо Сергею Александровичу с 
просьбой о встрече . В интервью с Вели-
ким князем ему было отказано, но с Дэ-
виттом побеседовал начальник канцеля-
рии Воронин .

Одной из тем беседы стало интервью 
Владимира Александровича для Ameri-
can . Дэвитт сказал Воронину, что интер-
вью у Владимира Александровича брал 
он, Дэвитт, и спросил, может ли Сергей 
6 New York American . 1905 . February 2 . P . 1 .
7 The Daily Telegraph . 1905 . January 23 . P . 9; L’Aurore . 

1905 . Février 3 . P . 1 .
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Александрович прокомментировать сло-
ва Владимира Александровича о том, что 
император полностью одобрил действия 
войск в Петербурге 9 (22) января . В отве-
те Воронин подтвердил согласие с мнени-
ем Владимира Александровича, как оно 
было представлено ему Дэвиттом1 .

Об интервью Владимира Александро-
вича Associated Press писало «Новое Вре-
мя» . Согласно цензурному уставу, слова 
Высочайших особ, к которым относи-
лись члены императорской фамилии и 
Великие князья, могли печататься с раз-
решения министра Двора2 . Чтобы обой-
ти это цензурное требование, газета дала 
сообщение со ссылкой на Associated Press 
под заголовком «Беседа с высокопостав-
ленным лицом»: 

«Петербургский корреспондент 
Associated Press беседовал с одним высо-
копоставленным лицом относительно 
последних событий в России . Это высо-
копоставленное лицо сожалеет о преуве-
личенных рассказах иностранной печати .

Рассказывают, сказал он, о какой-то 
бойне невинных людей . Правительству 
известно, что за мирным протестом скры-
вался социалистский и анархистский за-
говор . Доказано, что многие якобы свя-
щенники, бывшие во главе рабочих, были 
на самом деле переодетыми агитаторами, 
в руках которых рабочие были лишь ору-
дием . Пострадали на ряду с виновными 
невинные, но разве можно было позво-
лить толпе в 140 000 чел . приблизиться к 
входу в Зимний Дворец . . . Мы исполнили 
ту обязанность, которая лежит на всяком 
правительстве .

В дальнейшей беседе высокопостав-
ленное лицо с особенным порицанием 
высказалось об американской и англий-
ской печати . За границею ничего не го-
ворилось об офицерах, на которых напа-
дала толпа, не упоминалось о раненых и 
убитых полицейских»3 .

1 New York American and Journal . 1905 . February 5 . 
P . 49 .

2 Новости и Биржевая Газета . 1904 . 1(14) декабря . C . 2 .
3 Новое Время . 1905 . 24 января (6 февраля) . C . 3 .

Англо-французские газеты продолжа-
ли писать о Владимире Александровиче .

Специальный корреспондент L’Huma-
nite в Петербурге Этьен Авенар в «жур-
налистском расследовании» о событиях 
9(22) января писал о желании Владимира 
Александровича пустить кровь трудя-
щимся для успокоения общества4 . Мюн-
хенский еженедельник «Симплицисси-
мус» поместил рядом 2 карикатуры . На 
одной (рис . 2 .1) был изображен убийца 
князь Владимир, а на другой – прячущий-
ся под столом царь (рис . 2 .2) . Это нагляд-
ный пример пропагандистского тезиса о 
безволии царя и всесилии великого князя 
Владимира Александровича .

Тема Владимира Александровича по-
лучила продолжение в The Times . 24 марта 
1905 г . газета разместила заметку с заго-
ловком «Великий князь Владимир» . Пу-
бликация включала письмо в редакцию от 
Д . М . Уоллеса . Уоллес представил «пись-
мо от русского друга» . Ниже следовало 
оправдательное по тону письмо «русского 
друга» . В письме отрицалось существо-
вание «великокняжеской клики» – это 
была полемика со статьей Э . Диллона5 . 
Письмо повторяет основные тезисы ан-
глийских газет, но снимает персональную 
ответственность за события 9 (22) января 
1905 г . с Владимира Александровича6 .

В мае 1905 г . The National Review на-
печатал очередной материал «высоко-
поставленного русского бюрократа» 
(Э . Диллона) «Конец самодержавия»7 . В 
этой статье ответственность за события 
9(22) января возлагается на великого 
князя Владимира Александровича и кня-
зя Васильчикова . Диллон писал, что Вла-
димир Александрович пытался оправ-
даться в английских и американских 
газетах и приводил цитату из «письма от 
русского друга»8 .
4 L’Humanité . 1905 . Février 16 . P . 2 .
5 The National Review . 1905 . February . P . 969–998 .
6 The Times . 1905 . March 24 . P . 5 .
7 The National Review . 1905 . May . P . 416–446 .
8 The Times . 1905 . March 24 . P . 5; The National Review . 

1905 . May . P . 420; Dillon E . J . The Eclipse of Russia . 
London: J . M . Dent Publ ., 1918 . P . 134 .
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После отставки Владимира Алексан-
дровича с поста командующего гвардией 
и Санкт-Петербургского военного округа 
в ноябре 1905 г . он перестал быть мише-
нью для пропаганды западной прессы . 
Однако левые газеты периодически о нём 
вспоминали . L’Aurore напечатала со ссыл-
кой на некое агентство в Вене, которое 
получило из Львова конфиденциальное 
сообщение от русского графа-камергера . 
Царь Николай якобы собрался отречь-
ся от престола и объявить Владимира 
Александровича регентом при малолет-
нем Алексее1 . Другой парижский жур-
нал, рассказывая о визите великого князя 
Владимира Александровича в Болгарию 
в связи с празднованием юбилея русско-
турецкой войны 1877–1878 гг . назвал его 
«настоящим самодержцем России»2 .
1 L’Aurore . 1906 . Août 9 . P . 1 .
2 Courrier Européen . 1907 . Octobre 25 . P . 619–620 .

Заключение
Интервью великого князя Владимира 

Александровича американским газетам 
являются важными документами эпо-
хи . Они позволяют составить более точ-
ное представление о характере событий 
9 (22) января в Петербурге в контексте 
информационной кампании западной 
прессы, с которой столкнулось русское 
правительство в годы русско-японской 
войны .

Мнение Владимира Александровича 
подтверждалось другими современни-
ками [3] . Запись о бунте в Петербурге 
имеется в дневнике князя Олега Кон-
стантиновича Романова3 . В интервью 
европейскому корреспонденту газеты 
Пулитцера С . Маккене издатель «Нового 
времени» Суворин отмечал, что, по его 

3 Князь Олег . Пг ., Типография Голике, 1915 . C . 41 .

    
                                 1                  2

Рис. 2 / Fig. 2. Карикатуры из мюнхенского еженедельника «Симплициссимус» / The caricatures 
from the Munich weekly Simplicissimus

Источник: Simplicissimus . 1905 . 7 Februar . Р . 459–460 .



79

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

сведениям, «поп Гапон» не принимал ни-
какого участия в событиях 9 (22) января1 .

Оглядываясь на прошедшие события, 
еженедельник «Гражданин» отмечал, что 
имела место попытка переворота: «Бед-
ные рабочие поддались на гнусный и 
подлый обман: их вызывали на стачки 
и на демонстрации яркими призраками 
успеха и будто бы желанием облегчить их 
положение, а на самом деле под этою ма-
скою скрывался гнуснейший из гнусных 
замыслов: рабочие массы подвигнуть на 

беспорядки, подставить под плети и вы-
стрелы, чтобы на их трупах устраивать 
себе пьедестал для осуществления их 
личных безумных замыслов политиче-
ского переворота и захвата власти»2 .

Об обманутом революционерами на-
роде писал Н . А . Энгельгарт: «Наивный, 
простодушный он пошёл за священником 
в эпитрахили и с крестом в руке . Мог ли он 
думать, что этот священник переодетый»3 .

Дата поступления в редакцию 30.12.2021
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СоЦиаЛЬнЫе деВиаЦии В СССр Периода ВеЛиКоЙ отечеСтВенноЙ 
ВоЙнЫ: от СуПружеСКоЙ иЗменЫ до иЗменЫ родине

Ларионов А. Э., Камнева Г. П., Сотников А. А., Сотников С. А.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить особенности девиантного поведения советских людей как специфического со-
циально-исторического феномена военного времени 1941–1945 гг. 
Процедура и методы. Изучен комплекс источников, сформулирована и проведена верифи-
кация гипотезы на основе анализа аутентичных фактов с привлечением репрезентативной 
историографической выборки.
Результаты. Социальные девиации являлись неотъемлемой и достаточно значимой частью 
повседневной жизни и общественно-политического развития СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Они отличались значительным типовым и видовым многообразием. Учиты-
вая экстремальные исторические условия, можно сказать, что девиантное поведение являлось 
дополнительным фактором риска, существенно снижавшим устойчивость и резистентность 
Советского Союза перед лицом внешней агрессии. Вместе с тем советское общество и госу-
дарство выработали широкий спектр воспитательных и репрессивных мер, позволявших не 
только купировать негативные социальные последствия девиантного поведения, но и повы-
шать жизнеспособность социальной системы. Недопустима абсолютизация негативных при-
меров в качестве аргумента в пользу негативной оценки всей советской эпохи. Недопущение 
перерастания социальных девиаций в разрушительный патогенез общества и государства 
явились следствием успешного синтеза ценностей и принципов традиционного общества с 
технологиями эпохи модерна в управлении.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Систематизированные в работе данные и на-
учные результаты способствуют более глубокому пониманию советской эпохи, позволяя в 
перспективе построить единую теорию истории России ХХ в. Материалы статьи могут быть 
использованы при патриотическом воспитании школьников и обучении студентов гуманитар-
ных специальностей.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, социальные коммуникации, девиантное по-
ведение, социальные нормы и ценности, санкции

soCIAL DeVIAtIons In the ussR In the PeRIoD of the GReAt PAtRIotIC 
WAR: fRom ADuLteRY to hIGh tReAson

A. Larionov, G. Kamneva, A. Sotnikov, S. Sotnikov
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the peculiarities of the deviant behavior of Soviet people as a specific socio-historical 
phenomenon of 1941–1945 wartime.
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Methodology. The authors studied a set of sources, phrased and verified the hypothesis of the article 
based on the analysis of authentic facts with the involvement of a representative historiographical 
sample.
Results.  Social deviations were an integral and quite significant part of everyday life and socio-
political development of the USSR during the Great Patriotic War. They were distinguished by a 
significant type and species diversity. Given the extreme historical conditions, it may be stated that 
deviant behavior was an additional risk factor that significantly reduced the stability and resistance 
of the Soviet Union in the face of external aggression. At the same time, Soviet society and the state 
developed a wide range of educational and repressive measures that allowed not only to stop the 
negative social consequences of deviant behavior, but also to increase the viability of the social sys-
tem. The absolutization of negative examples as an argument in favor of a negative assessment of 
the entire Soviet era is unacceptable. The prevention of the development of social deviations into a 
destructive pathogenesis of society and the state was the result of the successful synthesis of values 
and principles of traditional society with the technologies of the Modern era in management.
Research implications. The data and scientific results systematized in the article help to gain a 
deeper understanding of the Soviet era, allowing in the future to build a unified theory of the history 
of Russia in the twentieth century. In addition, the materials of the article can be used in teaching 
students of humanities and patriotic education of schoolchildren.

Keywords: The Great Patriotic War, social communications, deviant behavior, social norms and val-
ues, sanctions

Введение
Данная статья является попыткой 

решить такую социально-историческую 
проблему, как роль и место девиантно-
го/патологического поведения граждан 
СССР в годы Великой Отечественной 
войны . Актуальность научного анализа 
этой проблемы проистекает из несколь-
ких достаточно очевидных наблюдений 
за тенденциями социокультурного и гу-
манитарного научного развития совре-
менного российского общества .

Во-первых, неослабевающим инте-
ресом пользуется советская эпоха как 
важнейший структурный элемент на-
циональной исторической памяти . При 
этом оценки периода в целом, отдельных 
его периодов и событий могут быть диа-
метрально противоположными, но сам 
накал дискуссий и даже конфликтов в 
российском обществе по поводу совет-
ского периода отечественной истории 
не ослабевает . Ещё более примечательно, 
что одним из активных субъектов нор-
мообразующего характера в этих дискус-
сиях выступает государственная власть, 
включая достаточно эмоциональные вы-
сказывания В . В . Путина: «Конечно, к со-

жалению, есть подходы к истории, когда 
её пытаются превратить в политическое 
и идеологическое оружие . Мы видим, ка-
кие риски влечёт циничное отношение 
к прошлому . Как фальсификация, мани-
пуляция историческими фактами ведёт 
к разобщению стран и народов»1 . За-
конодательная криминализация выска-
занных в публичном информационном 
пространстве недостаточно фундирован-
ных оценочных суждений негативной на-
правленности в адрес событий и персо-
нажей российской истории служит тому 
подтверждением2 .

1 Путин: фальсификация истории ведёт к разобще-
нию стран и народов // НТВ : [сайт] . URL: https://
www .ntv .ru/novosti/1798080/ (дата обращения: 
02 .11 .2021) . 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 .06 .1996 № 63-ФЗ . Статья 354 .1 . Реабилита-
ция нацизма // КонсультантПлюс : [сайт] . URL: 
http://www .consultant .ru/document/cons_doc_
LAW_10699/be763c1b6a1402144cabfe17a0e2d602d
4bb7598/ (дата обращения: 02 .11 .2021); КоАП РФ . 
Статья 13 .15 Злоупотребление свободой массовой 
информации п .4 // КонсультантПлюс : [сайт] . URL:  
http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW
_34661/82c0a663173b440cc9b027bc8e687dc9e36e71
ad/ (дата обращения: 02 .11 .2021) .
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Во-вторых, в течение последних деся-
тилетий в отечественной исторической 
науке наблюдается определённый вектор 
интереса к тем или иным формам деви-
антного поведения советских людей в 
многовариантной конкретике историче-
ских обстоятельств, не исключая период 
Великой Отечественной войны . Таким 
образом, мы наблюдаем как интерес 
общества к Советской эпохе, так и рост 
градуса научного внимания к теневым 
сторонам советской действительности . 
Однако далеко не всегда эти волны инте-
реса порождают подлинно научное (т . е . 
стремящееся к постижению истины) зна-
ние . Нередко мы можем наблюдать пози-
цию в духе антисоветчика А . И . Солже-
ницына или белоэмигранта и почитателя 
Гитлера философа И . А . Ильина, которые 
были склонны отрицать и дискредитиро-
вать весь советский проект, некорректно 
абсолютизируя любые отрицательные 
явления в области права, быта, морали, 
экономики, государственного управле-
ния или военного командования .

Аналогичная методология прослежи-
вается и в интересных, но тенденциозных 
работах современных российских иссле-
дователей М . В . Зефирова и Д . М . Дёгте-
ва, посвящённых труду и жизни в совет-
ском тылу [2] . Противопоставить такого 
рода деструктивным информационным 
интервенциям можно не столько адми-
нистративные или уголовные санкции, 
но, прежде всего, взвешенную и обосно-
ванную источниками и логикой аргумен-
тацию . Ибо, как показывает опыт «боёв 
за историю» в отечественном изводе, лю-
бая ложь претендует на скандальность и 
ажиотаж, тогда как истина – спокойна и 
терпелива . Когда волна ажиотажа схлы-
нет, то, что претендовало на сенсацион-
ность, предстаёт во всём своём убожестве 
и неприглядности . 

Здесь уместно вспомнить слова одно-
го из основоположников российской па-
триотической контрпропаганды – поэта, 
дипломата и мыслителя Ф . И . Тютчева: 
«Истинный защитник России – История, 

в течение трёх столетий разрешавшая в 
её пользу все тяжбы, в которые русский 
народ раз за разом ввергал всё это время 
свои таинственные судьбы…»1 . Соответ-
ственно, миссия исторической науки в 
данном контексте – адресовать обществу 
взвешенные суждения на основе объек-
тивных свидетельств, не боясь негатива, 
но и не впадая в национально-историче-
скую гордыню, но соблюдая спокойное до-
стоинство любящих детей своей Родины .

Сообразно с актуальностью можно 
сформулировать цель настоящей науч-
ной публикации как выявление особен-
ностей девиантного поведения граждан 
СССР в 1941–1945 гг ., рассматриваемого 
в качестве самостоятельного социально-
исторического феномена данного ключе-
вого этапа советской истории .

Для максимального полного достиже-
ния цели по ходу статьи необходимо ре-
шить следующий комплекс задач: 

1 . сформулировать определение де-
виантного поведения в контексте исто-
рии советского общества; 

2 . осуществить обзорный анализ ис-
точников и научных публикаций по теме 
статьи;

3 . классифицировать девиантное по-
ведение в СССР военного времени по ти-
пам и видам;

4 . проанализировать характерные 
примеры, иллюстрирующие проблемати-
ку статьи;

5 . определить роль и место соци-
альных девиаций/патологий в истории 
СССР периода Великой Отечественной 
войны;

6 . проанализировать реакции обще-
ства и государства на девиантное поведе-
ние граждан;

7 . исходя из характеристики девиант-
ного поведения и реакций на него, опре-
делить сущность советского общества;

1 Тютчев Ф . И . Россия и Германия . Письмо доктору 
Густаву Кольбу, редактору «Всеобщей газеты» // 
Тютчев Ф . И . Полное собрание сочинений и пись-
ма в 6 т . Т . 3 . Публицистические произведения . М .: 
Классика, 2003 . С . 112 .
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8 . дать оценку социальных стратегий 
государства и общества в контексте вза-
имодействия с девиантным поведением 
граждан в 1941–1945 гг .

При сложности и обширном характе-
ре предмета исследования набор методов 
также достаточно широк . Прежде всего, в 
рамках проблематики настоящей статьи 
применялись следующие методы: идео-
графический, историко-генетический, 
структурный и системный . Социальные 
девиации рассматриваются в качестве 
структурного компонента такой сложной 
социально-исторической системы, как 
советское общество . Их феноменология 
и конкретные проявления могут быть 
реконструированы на основе изучения 
источников и проанализированы как 
обусловленные особенностями истори-
ческого развития России и конкретикой 
исторической ситуации .

Источники и историография 
социальных девиаций в СССР периода 

Великой Отечественной войны
Источниковедческое основание из-

учения феномена социальных девиаций 
в СССР военного времени обладает ря-
дом специфических черт . Прежде всего, 
отсутствует свод или хотя бы каталог 
источников, специально посвящённый 
данной проблеме . Необходимые нам сви-
детельства приходится выявлять путём 
скрупулёзного поиска среди множества 
архивных документов и источников лич-
ного происхождения . Информация рас-
сеяна подобно множеству блёсток, ко-
торые необходимо отыскать и извлечь . 
Часто для этого требуется сплошной про-
смотр сборников документов и архивных 
дел, опубликованных дневников, писем, 
мемуаров и интервью .

Следует отдать должное государ-
ственной исторической политике: в тече-
ние последних двух десятилетий опубли-
ковано большое количество сборников 
документов общероссийского и регио-
нально-муниципального уровней, по-
зволяющих составить довольно полное 

представление о социальных процессах в 
советском обществе в годы Великой От-
ечественной войны . В них можно оты-
скать свидетельства девиантного поведе-
ния в различных условиях и ситуациях, 
равно как почерпнуть информацию о 
реакции общества и органов власти на 
случаи отклоняющегося, деструктивного 
поведения . В частности, при написании 
настоящей статьи использовались следу-
ющие публикации: «Колхозная жизнь на 
Урале . 1935–1953»1, целый раздел данно-
го сборника посвящён жизни уральской 
деревни в годы войны; «Партизаны Ка-
рельского фронта . Сборник документов 
и материалов»2: среди почти 700 опубли-
кованных документов содержатся весьма 
интересные свидетельства о девиациях в 
партизанских отрядах; сборник докумен-
тов «Освобождение Заполярья»; интерес-
ный и содержательный сборник докумен-
тов о работе органов госбезопасности в 
предвоенные и военные годы – «Лубянка . 
Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш» . 
1939 – март 1946»3 . 

Кроме официальных документов, 
большим информативным потенциалом 
применительно к теме статьи облада-
ют источники личного происхождения . 
Изданные относительно недавно фрон-
товые дневники лейтенанта Владимира 
Гельфанда4 и маршала А . И . Ерёменко5, 
пронзительные воспоминания И . Л . Де-
гена6 и дневник девочки-блокадницы 
Лены Мухиной7, дневниковые записи 
1 Колхозная жизнь на Урале . 1935–1953 // сост . 

Х . Кесслер, Г . Е . Корнилов . М .: РОССПЭН, 2006 . 
912 с .

2 Партизаны Карельского фронта : сб . док-тов и мат-
лов // сост . Т . Н . Петрова . Петрозаводск: Версо, 
2020 . 661 с .

3 Лубянка . Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш» . 
1939 – март 1946 . М .: МФД: Материк, 2006 . 640 с .

4 Гельфанд В . Н . Дневник 1941–1946 . М .: РОССПЭН-
Книжники, 2015 . 751 с .

5 Ерёменко А . И . Дневники, записки, воспоминания . 
1939–1946 . М .: РОССПЭН, 2013 . 391 с .

6 Деген И . Л . Война никогда не кончается . М .: АСТ, 
2014 . 352 с .

7 «…Сохрани мою печальную историю…»: блокад-
ный дневник Лены Мухиной . СПб .: Азбука-Атти-
кус, 2011 . 368 с .
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ответственного работника Челябинской 
области Бориса Катаева1, целый ряд ана-
логичных источников позволяют посмо-
треть на эпизоды негативного поведения 
конкретных людей глазами простых со-
ветских граждан, как бы погрузиться в 
эпоху . Таким образом, количество источ-
ников по проблеме достаточно обширно . 
Однако они нуждаются в тщательном из-
учении и систематизации для максималь-
но эффективного использования при ра-
боте над темой .

Переходя к характеристике истори-
ографического обеспечения темы соци-
альных девиаций в СССР в годы Великой 
Отечественной войны, отметим суще-
ственное оживление исследовательских 
усилий по данной проблематике в по-
следние годы . Интересные и характерные 
факты вкупе с их научным осмыслением 
приводятся в работах по истории реги-
онов СССР в годы войны . Так, в моно-
графии А . Громова «Арктика в Великой 
Отечественной войне» специальный 
раздел посвящён борьбе с криминалом 
в Мурманске [1, с . 112–114] . Факты амо-
ральных и преступных деяний можно 
найти в работе А . В . Сперанского «На во-
йне как на войне . Свердловская область 
в 1941–1945 гг .» [8, с . 98–99] . Интересней-
шие факты и выводы можно почерпнуть 
в богато снабжённой источниками ра-
боте А . В . Митякова «Поручить НКВД… 
Спецлагеря в документах ГКО и наркома-
тов СССР (1942–1946)» [4] . Интересный, 
хотя и с долей предвзятости, материал 
приведён в работах М . В . Зефирова и 
Д . М . Дёгтева [2; 3] . Региональные аспек-
ты девиантного поведения рассмотрены 
в работе А . В . Неменко [6] . Проблемы по-
вседневного, в т . ч . и девиантного, пове-
дения в советском тылу затрагиваются в 
коллективной монографии под редакци-
ей Б . Физелера и Р . Марквика [7] . 

Не менее значимы публикации в на-
учной периодике . В частности, самое пря-
1 Катаев Б . С . Повседневность и война . Челябинский 

дневник 1941, 1943, 1944 . СПб .: Изд . дом «Перво-
град», 2016 . 312 с .

мое отношение к теме настоящей статьи 
имеет работа дагестанского исследовате-
ля И . А . Эмирханова о девиантном пове-
дении населения СССР и Германии при 
решении «продовольственного вопроса» 
[11]; проблемы девиантного поведения 
несовершеннолетних в годы войны рас-
сматривают в своих историко-правовых 
статьях Л . Я . Тарасова, Мухаммедов Р . А ., 
Пашкин А . Г . [5; 9] .

Даже перечисленных работ достаточ-
но для того, чтобы сделать вывод: тема 
социальных девиаций в СССР в 1941–
1945 гг . не является табуированной и/или 
вовсе неизученной . Напротив, её про-
блематика активно вводится в научный 
оборот . Накапливается фактологическая 
база, повышается обеспеченность источ-
никами . Но при этом необходимо отме-
тить некоторые «болезни роста», которые 
бывают присущи любой научной пробле-
ме на стадии её осознания и развития в 
качестве отдельного направления иссле-
дований . В частности, пишущие на темы 
социальных девиаций в годы войны ав-
торы рассматривают отдельные сегменты 
общественной жизни и государственного 
управления . Попыток синтеза, обобще-
ния почти не наблюдается . Кроме того, 
не делается и соотнесение поведенческих 
девиаций как отдельного универсального 
феномена с ценностными основаниями 
государственной политики и обществен-
ной жизни . Наконец, как это ни парадок-
сально выглядит, когда различные авторы 
говорят о девиантном поведении, они не 
дают определения самого базового терми-
на в конкретике исторических условий .

Данная методологическая недорабо-
танность в существующей историогра-
фии, безусловно, служит препятствием 
для выхода на уровень масштабных соци-
ально-исторических обобщений и теорий 
для включения феномена социальных па-
тологий в единую канву отечественной 
истории ХХ столетия, что побуждает нас 
к продолжению исследований и форму-
лировке собственной позиции по данной 
проблематике .
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Понятие девиантного поведения 
в контексте истории Великой 

Отечественной войны
Кажущаяся ясность общеупотреби-

тельного термина «девиантное поведе-
ние» не должна вводить в заблуждение 
и ослаблять «охотничий инстинкт» ис-
следователя! Недостаточно сказать фразу 
«отклоняющееся поведение» и снабдить 
её толкованием из словаря по социологии 
или психологии, чтобы считать термино-
логический вопрос решённым . Лишь по-
ставив вопросы: от чего конкретно откло-
нялось поведение советских граждан? Что 
представляло собой советское общество 
в нормативно-ценностном и структур-
ном плане? В чём заключалась специфика 
переживаемого страной момента? И по-
следовательно на них ответив, мы можем 
надеяться, что приблизимся к верному уяс-
нению («схватыванию» по М . Хайдеггеру) 
предметной сути данного понятия . Иначе 
говоря, необходимо вписать предельно 
общее понятие в социально-исторический 
контекст Великой Отечественной войны, 
после чего раскрыть его содержание .

Советский Союз был идеократиче-
ским обществом традиционного типа, 
но использующим управленческие, тех-
но-экономические и военные технологии 
модерна ради сохранения себя в качестве 
субъекта мировой истории . С учётом 
прошлого исторического опыта СССР 
можно рассматривать как адаптацион-
ный ответ русской цивилизации на вызо-
вы истории и её же проект будущего .

Фактически, в первые два десятилетия 
существования советской власти в стра-
не было возрождено служилое общество 
с господством солидарных ценностных 
установок и приоритетом общего инте-
реса над частным, долга и обязанности 
над индивидуальными правами и свобо-
дами . Важным новшеством стали множе-
ственные социальные лифты, которых в 
архаическом традиционном обществе не 
предусмотрено . Данная социальная мета-
морфоза охватила все сферы жизни, ока-

зав влияние на общественную мораль, 
право, принципы повседневной социаль-
ной коммуникации .

Начало Великой Отечественной вой-
ны буквально поставило вопрос о «жизни 
и смерти Советского государства, о жиз-
ни и смерти народов СССР»1, потребовав 
радикальной перестройки деятельности 
общества и системы государственного 
управления . Спасение будущего требо-
вало чрезвычайных мер в настоящем . 
Солидарно-коллективистские ценност-
ные установки, централизованные и мо-
билизационные принципы управления, 
ужесточение ответственности – все эти 
компоненты служилого государства акту-
ализировались в максимальной степени . 
Их выполнение или нарушение оказыва-
ло прямое воздействие на выживание со-
циума перед лицом внешней агрессии .

Таким образом, говоря о девиант-
ном поведении в СССР в годы Великой 
Отечественной войны, мы должны под-
разумевать под ним всю совокупность 
приватных и публичных действий, нару-
шающих нормы морали и права традици-
онного идеократического общества в ус-
ловиях тотальной войны на выживание . 
Иными словами, девиантное поведение в 
социальной реальности СССР представ-
ляло собой не просто поведенческий акт, 
разово нарушающий ту или иную соци-
альную норму, но отрицание самих этих 
норм, вне зависимости от того, было ли 
это отрицание спонтанным или умыш-
ленным, единоразовым или систематиче-
ским . За отрицанием норм просматрива-
лось покушение на ценности, что, в свою 
очередь, создавало угрозу историческому 
бытию социума в целом .

Проблема классификации социальных 
девиаций в историческом контексте

Разумеется, сублимация всякого нару-
шения социальных норм к угрозе суще-
ствованию общества в целом не означает 

1 Сталин И . В . О Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза . М .: Госполитиздат, 1948 . С . 13 .
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их полной унификации в духе легистской 
доктрины Шан Яна . Напротив, для по-
лучения соответствующей реальности 
картины необходимо типологизировать 
фактологию отклоняющегося поведения 
по содержанию и сферам жизни государ-
ства и общества . При этом принципов 
типологизации может быть применено 
несколько: 

1. зональный: с первых дней войны 
территория СССР оказалась разделена 
на 3 неравные части с колеблющимися 
границами: тыловые районы; фронтовая 
полоса; оккупированные территории . По 
объективным причинам, условия жиз-
ни людей в них отличались часто самым 
радикальным образом . Соответственно, 
понятия и границы поведенческих этало-
нов, норм и девиаций часто существенно 
различались;

2. социальный: в зависимости от того, 
к какой именно сфере жизни общества 
и государства относился тот или иной 
конкретный акт девиантного поведения . 
Здесь можно выделить сегменты: семья, 
хозяйственная жизнь, идеология и поли-
тика, война и т . п .;

3. нравственно-правовой: все пове-
денческие патологии могут быть отнесе-
ны к 2 большим категориям: сфере мора-
ли или сфере права . В ряде моментов эти 
области могли пересекаться, но далеко не 
всегда нравственное отклонение явля-
лось таковым с точки зрения формально-
го законодательства;

4. половозрастной: факты отклоняю-
щегося поведения совершались конкрет-
ными людьми, мужчинами, женщинами, 
подростками, зрелыми или пожилыми 
людьми . И здесь можно увидеть опреде-
лённые особенности, присущие той или 
иной социальной группе .

Каждый поведенческий акт может 
рассматриваться и классифицировать-
ся по всем 4 принципам . Разумеется, в 
рамках данной статьи не ставится такая 
нереальная задача как исчерпывающая 
характеристика всей совокупности со-
циальных девиаций по типам и видам . 

Мы лишь выстраиваем умозрительную 
модель по указанным векторам и снаб-
жаем свои предположения и выводы не-
которыми показательными иллюстраци-
ями . При этом в операциональном плане 
наиболее удобным нам представляется 
1-й типологический принцип, к которо-
му мы и будем обращаться чаще всего .

Феноменология девиантного 
поведения: проблематика описания 

и интерпретации
Как можно заключить из вариантов 

классификации, диапазон девиантно-
го поведения был весьма широк, вклю-
чал в себя как приватные социальные 
практики, осуждаемые только на уровне 
общественной морали, так и серьёзные 
противоправные деяния, которые пре-
следовались всею мощью репрессивного 
аппарата государства .

Поскольку судьба страны решалась 
на фронте, в ходе военных действий, 
логично начать предметный анализ де-
виантного поведения именно с фронто-
вой повседневности . Значительная часть 
патологий касалась взаимоотношений 
между людьми . Но в эти взаимоотноше-
ния неизбежно вплеталась реальность 
войны . Так что конфликты по поводу 
неподобающего поведения могли возни-
кать там, где в более спокойных условиях 
ничего предосудительного не было бы . 
Обратимся к первоисточнику – фронто-
вым дневникам А . И . Ерёменко . В сен-
тябре–октябре 1941 г . он в звании гене-
рал-лейтенанта командовал Брянским 
фронтом . В результате начала немецкого 
наступления на Москву в войсках фронта 
сложилась напряжённая обстановка: «Я 
принял на месте нужные меры… после 
этого поехал на ВПУ (временный пункт 
управления) . Там я застал тов . Ефремова 
и члена Военного Совета армии, ведаю-
щего тылами, тов . Ганенко . Эти друзья 
сидели за столом, накрытым обильной 
едой и выпивкой и играли в шахматы . 
Играл тов . Ганенко с одним офицером 
штаба, а тов . Ефремов был у них в каче-
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стве консультанта … Когда я увидел эту 
компанию, я весь внутри кипел, но, не 
показывая виду, налил себе и Мазепову 
вина и сказал:

– Выпьем за тех, кто проигрывает в 
шахматы нашу страну .

Это взорвало тов . Ганенко…
– Товарищ командующий, поосто-

рожней выражайтесь, не оскорбляйте, я 
член ЦК .

Это меня взорвало, и я хотел его из-
бить, но нечем было … Но я их так про-
песочил, что они не знали куда девать-
ся … После этого инцидента тов . Ганенко 
послал шифровку Сталину … В ответе 
Сталину я изложил всё, как было … Ког-
да Сталин читал моё донесение, он здоро-
во смеялся и сказал:

– Ерёменко поступил правильно, но 
можно было и пожёстче .

Ефремова и Ганенко сняли в 24 часа»1 .
Казалось бы, невинный эпизод игры 

в шахматы вызвал резко негативную ре-
акцию комфронта . Но надо учитывать 
специфику момента . Действие было вос-
принято как вопиющее нарушение не во-
енно-уставных, а именно моральных норм 
в силу своего категорического несоответ-
ствия требованиям ситуации: представи-
тели высшего командного звена позволя-
ют себе выпивку, закуску и развлечения 
в тот момент, когда противник наступает, 
а на станции рвутся под немецкими бом-
бами не разгруженные вовремя эшелоны 
со снарядами! Вербальная инвектива и 
даже готовность к рукоприкладству в от-
ношении подчинённых была обусловлена 
категорическим несоответствием уров-
нем должности и ответственности перед 
страной и обыденным поведением людей . 
Санкция в данном случае носила больше 
моральный характер, но показательно, 
что И . В . Сталин поддержал её не только 
словесным одобрением, но и кадровыми 
перестановками .

Впрочем, следует напомнить, что са-
моустранение от исполнения обязан-
1 Ерёменко А . И . Дневники, записки, воспоминания . 

1939–1946 . М .: РОССПЭН, 2013 . С . 109–110 .

ностей могло иметь и гораздо более 
тяжёлые последствия . В начале войны ко-
мандующий Западным фронтом Павлов 
был приговорён к расстрелу «за преступ-
ное бездействие и халатное отношение к 
своим обязанностям» . Другими словами, 
при определённых обстоятельствах «игра 
в шахматы» под выпивку и закуску могла 
перейти в разряд воинских преступлений 
и повлечь за собой «высшую меру соци-
альной защиты» .

Неизмеримо строже карались поступ-
ки военнослужащих, которые прямо на-
рушали устав и присягу . В особенности 
это касалось сдачи в плен с оружием в 
руках или отступления без приказа . Обе 
ситуации получали однозначно негатив-
ную оценку в документах высшего во-
енного уровня . Приказы Ставки Верхов-
ного Главнокомандования за № 270 от 
16 августа 1941 г . и Приказ Наркома Обо-
роны СССР № 227 от 27 июля 1942 г . фак-
тически усматривали в таких действиях 
покушение на предательство и предпи-
сывали самые жёсткие меры вплоть до 
бессудной расправы на месте . Виновных 
в оставлении позиций без приказа свыше 
по приговору трибунала могли отправить 
в «подразделения переменного состава», 
т . е . штрафные роты, либо приговорить 
к расстрелу . Переход на сторону врага не 
имел срока давности . Бесславная судьба 
генерала А . А . Власова тому яркий при-
мер .

Однако, что роднит между собой от-
носительно мелкий эпизод бытового 
конфликта по поводу игры в шахматы в 
прифронтовой обстановке и расстрел за 
добровольную сдачу в плен или отступле-
ние без приказа? И то, и другое действие 
рассматривалось в качестве девиантного 
поведения и оценивалось резко отрица-
тельно (пусть и с разными последствия-
ми для виновников) по причине того, что 
наносился ущерб обороноспособности 
страны во время войны . Фактически в 
столь непохожих ситуациях дезавуирова-
лась такая высшая ценность, как истори-
ческое существование страны и народа . 
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Только в первом случае люди как бы по-
казывали малую значимость в их субъек-
тивном восприятии и поведении (шахма-
ты важнее судьбы страны), тогда как во 
втором (переход на сторону врага) – че-
ловек своим поступком вообще отрицал 
страну, которой присягал служить . Но с 
точки зрения коллективной морали путь 
к предательству вполне мог начинаться с 
пренебрежением своими обязанностями . 

Безусловно, спектр девиантного по-
ведения на фронте был неизмеримо 
шире . Сюда входили и факты самодур-
ства, произвола и пьянства начальни-
ков, аморальное поведение, хищение и 
разбазаривание продуктов и вещевого 
имущества, бытовые конфликты в среде 
военнослужащих, факты насилия в от-
ношении гражданского населения и др . В 
тех случаях, когда этические регуляторы 
не срабатывали, в дело вступали поли-
тотделы, особые отделы, военная проку-
ратура . Для выявления злоупотреблений 
имущественного характера в структуре 
Главного управления тыла Красной Ар-
мии существовал специальный отдел ин-
спекторов, материалы проверок которого 
при необходимости также передавались 
в военную прокуратуру .

Как видно из этого краткого обзора, 
в Действующей Армии существовала 
сложная система регуляции и борьбы с 
социальными девиациями, обладавшая 
широким набором инструментов – от 
мнения воинского коллектива и воспи-
тательных бесед политработников и ко-
мандиров до официальных карательных 
санкций со стороны особых отделов (с 
1943 г . – органов военной контрразведки 
«Смерш»), военной прокуратуры и воен-
ных трибуналов . Тот факт, что Красная 
Армия как единый социальный организм 
сохранила управляемость и боеспособ-
ность даже в периоды тяжелейших не-
удач 1941–1942 гг ., сумела адаптировать-
ся к обстоятельствам и затем превзойти 
противника, а после вступления на вра-
жескую территорию не превратиться в 
орду озверевших мстителей (эксцессы 

были, но не делали погоды и достаточ-
но жёстко и оперативно купировались), 
свидетельствует о том, что, во-первых, 
социальные девиации/патологии никогда 
не носили доминирующего характера, а 
воинский социум в целом обладал доста-
точной прочностью и резистентностью 
для противостояния разрушительным 
тенденциям; во-вторых, существовавшая 
система моральных и юридических санк-
ций была достаточно гибкой и эффектив-
ной для устранения девиаций; в-третьих, 
неофициальные регуляторы «снизу» эф-
фективно и в целом гармонично взаимо-
действовали с официальными регулято-
рами «сверху» .

Существенно иначе складывалась си-
туация с девиантным поведением в тылу . 
Прежде всего, иным был набор типовых 
патологических поступков . В силу нор-
мированного снабжения и острой нехват-
ки продуктов питания и товаров первой 
необходимости значительное место за-
нимали такие нарушения общественной 
морали и права, которые были связаны с 
обеспечением продовольствием и пром-
товарами . Диапазон аморальных по-
ступков и преступлений был достаточно 
обширен: спекуляция и торговля «из-под 
прилавка», подделка документов на снаб-
жение продуктами и «мануфактурой», 
прямые хищения различного масштаба 
(от выноса килограмма зерна до кражи 
вагонами) . В статье А . И . Эмирханова 
приводятся такие факты, как подделка и 
воровство продуктовых карточек сотруд-
никами карточных бюро, «в функции 
которых входил непосредственный кон-
троль за выдачей продуктовых талонов» 
[11, с . 99] . В данном случае катализато-
ром, спровоцировавшим возникновение 
социальной девиации, являлся доступ 
людей к управлению ресурсами в услови-
ях их дефицита . Вместе с тем, если дан-
ное явление воспроизводилось, следует 
говорить о специфике кадрового отбора, 
когда в такие структуры нередко устраи-
вались люди со сниженным моральным и 
правовым сознанием . Соблазн восполь-
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зоваться своим начальственным положе-
нием был достаточно велик и возникал 
в самых разных ситуациях, порождая 
поступки мелкие в масштабах войны, но 
чрезвычайно мерзкие . Об одном из них 
повествует рассказ очевидца, уроженца 
дер . Саларёво Ровдинского района Ар-
хангельской области, в годы войны под-
ростком работавшим на лесозаготовках, 
Журавлёва Николая Власьевича 1926 г . р .: 
«Все были постарше меня, я был самым 
младшим по возрасту – 14 лет . Когда я за-
ехал на вырубку, там уже никого не было, 
кроме одного взрослого мужчины Мак-
симова Александра Петровича – брига-
дира по вывозке леса на лошадях . Я один 
никак не мог погрузить бревно на сани, 
как ни пытался, и попросил у него по-
мощи, но он ответил: “Помогу, но с тебя 
половина пайки хлеба, суточная 600 г, и 
половина зарплаты” . Я заплакал от обиды 
и бессилия и поехал домой пустой, отъе-
хал примерно 5 км от выруба и встретил 
начальника лесопункта «Козье» Петрова 
Николая Ивановича . На улице смерка-
лось, он говорит: «Коля, я тебя потерял, 
пошёл тебя встречать, что случилось?», 
я всё рассказал, что произошло . Началь-
ник меня успокоил и велел не плакать, и 
мы с ним поехали домой, хороший был 
человек, добрый . Максимова Алексан-
дра Петровича, который с меня требовал 
пайку, за помощь через 2 дня отправили 
на фронт, и больше о нём никто ничего 
не слышал»1 . В данном случае взрослый 
мужчина, начальник, попытался вос-
пользоваться беспомощностью подрост-
ка и вытянуть с него пайку хлеба . Были 
нарушены как нормы морали (беско-
рыстная помощь взрослого и сильного 
слабым и младшим), так и права (вымога-
тельство), покушение осуществлялось на 
жизненный ресурс . Санкция последовала 
немедленно . Справедливость восторже-
ствовала . Конечно, были и другие случаи, 
когда подобные мерзости оставались без-
1 Журавлёв Н . В . Воспоминание о войне // Воспоми-

нания . Летопись маленького поселения в большой 
войне . Верхнешоношское с/п, 2020 . С . 12 .

наказанными – ведь далеко не всё можно 
было выявить и наказать .

Гораздо бульшую опасность устойчи-
вости общества и государства представ-
ляли откровенно криминальные деяния . 
В частности, широкое распространение 
в городах (особенно крупных) получили 
банды и шайки, члены которых промыш-
ляли воровством, грабежом и разбоем . 
По данным М . В . Зефирова и Д . М . Дёг-
тева (к сожалению, не снабжённым ссыл-
ками на источники), в 1942 г . уровень 
преступности возрос на 22% к 1941 г ., в 
1943 г . рост составил 21% к 1942 г ., в 1944-
м – 8,6% . И только в 1-м полугодии 1945 г . 
было зафиксировано снижение к анало-
гичному периоду предыдущего года на 
10% [2, с . 359] . 

Хозяйственные преступления (хи-
щения, спекуляция, обман покупателей) 
получили широкое распространение . 
Интересный факт изменения самой спе-
куляции – «чёрный рынок» реагировал 
на изменение потребительского спроса 
и возможностей: «В конце 1941 – нача-
ле 1942 г . на рынках появились т . н . “ло-
жечники”: они продавали продукты не 
килограммами, а ложками, стаканами, 
поштучно . Так, чайная ложка служила 
меркой при продаже соды, чая; столовая 
ложка – муки, крупы; стакан – пшена, 
молока; блюдечко – капусты . Картофель 
продавался поштучно» [10, с . 206] . 

Спекулянты вызывали в народе двой-
ственные чувства: с одной стороны, к ним 
формировалось отрицательное и презри-
тельное отношение как к наживающимся 
на общем горе . С другой стороны, без них 
часто было не обойтись . Но примечатель-
но и то, что на уровне государственно 
правовой политики также не было абсо-
лютно единого мнения в отношении спе-
кулянтов (но не расхитителей!) . Количе-
ство осуждённых за спекуляцию в годы 
войны сократилось, хотя сами репрессии 
ужесточились . 

В то же время прокурор СССР 
В . М . Бочков считал оживление спекуля-
ции неизбежным при наличии затрудне-
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ний в снабжении населения, мобилиза-
ции и милитаризации экономики и т . п . 
Нередко происходило смягчение при-
говоров в результате переквалификации 
дел: вместо ст . 107 УК РСФСР (спекуля-
ция) могла применяться ст . 105 (наруше-
ние правил торговли), предусматривав-
шая более мягкие санкции . Прокуратура 
часто рекомендовала выносить пригово-
ры с учётом социального положения под-
судимого, реальной величины и конкрет-
ных обстоятельств нанесённого ущерба . 
На этом фоне интересен вывод современ-
ного исследователя о качестве советской 
правовой системы военного времени: «…
Нет … оснований для поддержки … мне-
ния, что законодательство по вопросам 
юридической ответственности граждан 
в годы войны было заменено “квазипра-
вовой системой регулирования”, а нормы 
уголовного вводились бессистемно» [10, 
с . 214] . Доля оправдательных пригово-
ров по ст .ст . 105 и 107 в отдельные пери-
оды доходила до 15–19%! Таким образом, 
государство предпринимало усилия не 
только по борьбе с хозяйственными пре-
ступлениями, но и по сохранению, на-
сколько возможно, нормальной правовой 
системы без сползания её в «чрезвычай-
щину» в угоду принципу «война всё спи-
шет» . Правоприменительная практика 
была гибкой, а моральная позиция обще-
ства – амбивалентной .

Однако другие социальные патологии 
вызывали гораздо более резкую реак-
цию, причём как снизу, так и сверху . На-
пример, попытка уклонения от призыва 
на военную службу в условиях войны . С 
одной стороны, мы имеем документы ор-
ганов госбезопасности высшего уровня . 
Как, например, спецсообщение Л . Берии 
И . Сталину, В . Молотову и А . Антоно-
ву о фактах незаконного освобождения 
от службы в РККА со стороны работ-
ников райвоенкоматов и военно-вра-
чебных комиссий (за взятки) . Материал 
относится к ноябрю 1944 г . По всем вы-
явленным фактам было открыто уголов-
ное делопроизводство, затем материалы 

передавались в военные трибуналы1, т . е . 
ответственность настигала тех, кто бук-
вально подрывал обороноспособность 
государства . Мерами наказания в таких 
случаях выступали смертная казнь либо 
направление в штрафные подразделения 
на фронты .

Но вот взгляд с другого полюса – от 
народа . Известен очерк Василия Пескова, 
повествующий о том, как отец собствен-
норучно застрелил сына-дезертира, упо-
добившись литературному герою Тарасу 
Бульбе . Очерк записан «из первых рук»2 . 
Безусловно, такая реакция носителя тра-
диционной морали является уникальной . 
Но и показательной . Категорическое не-
приятие попыток уклониться от священ-
ного служения . Самосуд, опережающий 
санкции государства и, возможно, более 
жестокий . Но вполне в духе идеалов и 
ценностей общества, специфики пережи-
ваемого страной исторического момента . 
Вообще, санкции общества в ряде случа-
ев не имели альтернатив, поскольку мог-
ли касаться таких сторон человеческой 
жизни, которые не могли быть регули-
руемы ничем, кроме моральных норм и 
нравственных устоев конкретного чело-
века . Если же деяние, которое противоре-
чило моральным нормам, но не законода-
тельству, происходило, то осуждение со 
стороны общества было единственным 
средством – пусть не ликвидировать по-
следствия аморального поступка, но на-
помнить о существования тех ценностей, 
на которых стоит общество и за которые 
сражаются и умирают солдаты на фронте .

В качестве примера можно привести 
историю с письмом в форме стихотво-
рения . Его написал К . М . Симонов жен-
щине из г . Вичуга . Письмо было опубли-
ковано в газетах . Антигероиня письма 
извещала мужа-офицера, что пока он 
воюет, она связала свою жизнь с другим 
1 Лубянка . Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР «Смерш» . 

1939 – март 1946 . М .: МФД: Материк, 2006 . С . 471–
472 .

2 Песков В . М . Отцовский суд // ВикиЧтение . Песков 
В .М . Война и люди : [сайт] . URL: https://history .
wikireading .ru/221966 (дата обращения: 06 .11 .2021) .
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мужчиной . Остроты всей истории при-
давало то обстоятельство, что письмо 
однополчане офицера получили вскоре 
после его гибели и собирались известить 
об этом семью . Всё это вызвало правед-
ный гнев сослуживцев, и по их просьбе 
Симонов написал стихотворный ответ, в 
финале которого были такие строки:

Примите же в конце от нас
Презренье наше на прощанье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане1.

Презреньем и позором клеймилась 
женщина, изменившая мужу, пока тот за-
щищал её на фронте и пожертвовал жиз-
нью, будучи свято убеждённым в обоюд-
ной любви . Благодаря печатному слову 
клеймо позора словно бы накладывалось 
обществом на всех женщин, которые по-
ступают аналогичным образом . Это была 
своеобразная профилактика нравствен-
ных отклонений . 

Впрочем, в художественной культуре 
военного времени на полумерах не оста-
навливались . В созданных произведе-
ниях супружеская измена вполне могла 
сопрягаться с изменой Родине . Напри-
мер, художественный фильм военных лет 
«Радуга», в финале которого советский 
командир собственноручно убивает свою 
жену, которая стала любовницей немец-
кого офицера . Просматривается вполне 
ясная коннотация: супружеская верность 
есть также верность Родине, тогда как су-
пружеская измена означает также измену 
Родине . Следовательно, нравственность 
является залогом Победы в войне . 

Такова идеальная схема, на основе 
которой строилась борьба с социальны-
ми девиациями в годы Великой Отече-
ственной войны . Идеалы и ценности за-
давали те эталоны и нормы поведения, 
которым надлежало следовать во имя 

1 Самая известная неизвестная женщина из горо-
да Вичуги // Живой Журнал : [сайт] . https://valuh .
livejournal .com/330376 .html (дата обращения: 
06 .11 .2021) .

будущего . Соответственно, нормы пове-
дения выступали в качестве регуляторов . 
Общественная мораль и моральное же 
осуждение (при поддержке культуры) со 
стороны общества в различных формах 
помогали людям держать себя в рамках, 
если собственных сил противостоять со-
блазнам не хватало . Это была как бы «за-
ёмная совесть», пусть и действовала она 
далеко не всегда . В тех же случаях, когда 
социальные девиации были связаны с на-
рушениями правовых норм, в действие 
вступала система государственных нака-
заний разной степени тяжести, вплоть до 
«высшей меры социальной защиты», т . е . 
смертной казни .

Пример осуждения и расправы с из-
менницей в фильме «Радуга» вплотную 
подводит нас к вопросу о социальных 
девиациях на временно оккупированных 
немцами советских территориях . Одна-
ко в силу специфичности, сложности и 
обширности данной темы мы предпола-
гаем в будущем посвятить ей отдельную 
статью . Пока же целесообразно перейти 
к выводам .

Заключение
Великая Отечественная война яви-

лась не просто страшным испытанием на 
прочность для советской системы, на пра-
во народа БЫТЬ в истории . Порождённые 
ею неизбежные социальные деформации 
стали также и соблазном для многих, про-
веркой на моральную и правовую устой-
чивость . Но также это был и экзамен для 
общества и государства – насколько они 
смогут выработать адекватную реакцию 
на сам факт возросших социальных деви-
аций, на конкретные виды и факты пато-
логического поведения . Действительно, 
далеко не все советские граждане пре-
одолели множественные соблазны воен-
ного времени . Многие оказались склонны 
оправдывать свою аморальность и пре-
ступления военными тяготами, необхо-
димостью адаптироваться и выживать в 
тяжелейших условиях . Но многие – не си-
ноним большинства .
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По нашему мнению, важный объек-
тивный факт социальной истории Вели-
кой Отечественной войны заключается 
в том, что множественные и многооб-
разные случаи девиантного поведения, 
как аморального, так и преступного, не 
смогли сложиться в ту единую систему, 
которая бы смогла разрушить общество 
и государство изнутри . Органы государ-
ственной власти и общественное боль-
шинство проявили то единство, которое 
позволило успешно нейтрализовать если 
не сами девиации, то их негативное воз-
действие на социум . 

Правда истории заключается ещё и 
в том, что симпатии, нравственный и 
гражданско-правовой выбор обществен-
ного большинства оказались на стороне 
тех идеалов, ценностей и норм, которые 
составляли духовный фундамент совет-
ского общества и государства . И которые 

однозначно идентифицировались как по-
люс добра, который необходимо защи-
щать всеми силами не только на фронте, 
но также в тылу и даже в оккупации . Та-
кова общая модель трактовки феномена 
социальных девиаций в СССР военного 
времени . 

В заключение считаем необходимым 
сказать, что в рамках ограниченной пу-
бликации не претендуем на исчерпыва-
ющую полноту освещения столь слож-
ной и многоаспектной темы, которую 
затронули . Авторы сочтут свою статью 
успешной, если смогли убедить читате-
лей в актуальности и самостоятельной 
значимости поставленной проблемы, а 
также в необходимости её дальнейшего 
изучения . К чему и обещают приложить 
свои дальнейшие усилия .

Дата поступления в редакцию 29.12.2021
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индиЙСКиЙ наЦионаЛЬнЫЙ КонГреСС В ГодЫ ПраВЛениЯ 
ВиЦе-КороЛЯ Лорда КЁрЗона: ПробЛемЫ раЗВитиЯ (1899–1905 ГГ.)

Никитин Д. С.
Томский государственный университет 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследование влияния индийской политики вице-короля Кёрзона на развитие Индий-
ского национального конгресса (ИНК) и национального движения в Британской Индии в конце 
XIX – начале XX вв.
Процедура и методы. На основе ежегодных отчётов о сессиях ИНК, произведений лидеров 
Конгресса (А. О. Юма, Г. К. Гокхале) и вице-короля Кёрзона рассмотрена проблема взаимо-
отношений ИНК и власти, взгляды Кёрзона на место Индии в составе Британской империи, 
влияние административных решений вице-короля на процессы внутреннего развития ИНК и 
национального движения.
Результаты. Сделан вывод о том, что репрессивные меры вице-короля Кёрзона способство-
вали усилению противоречий и разногласий внутри ИНК, которые вели к пересмотру органи-
зационной структуры и тактики Конгресса: принятию устава ИНК и его последующей модифи-
кации, усилению демократического течения в Конгрессе, выступавшего за применение более 
активных методов борьбы за выполнение требований ИНК.
Теоретическая и/или практическая значимость. Представлено теоретическое обоснование 
кризиса индийского национального движения начала XX в., способствовавшего постепенному 
переходу движения в фазу активной борьбы с британскими колонизаторами. Показаны осо-
бенности либеральной и консервативной политической мысли Великобритании в отношении 
вопроса о месте колоний в составе империи и путях их развития.1

Ключевые  слова:  либерализм,  Британская Индия, национальное движение, Индийский на-
циональный конгресс, раздел Бенгалии, Джордж Натаниэл Кёрзон

InDIAn nAtIonAL ConGRess In the YeARs of the CuRZon’s 
GoVeRnment (1899–1905): PRoBLems of DeVeLoPment

D. Nikitin 
The National Research Tomsk State University 
prosp. Lenina 36, Tomsk 634050, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the influence of the Indian policy of Viceroy Curzon on the development of the Indian 
National Congress and the national movement in British India in the late 19th – early 20th centuries.
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Methodology. Based on the annual reports on the sessions of the Indian National Congress, the 
works of the Congress leaders (A. O. Hume, G. K. Gokhale) and Curzon, the author considers the 
problem of the relationship between the INC and the government, Curzon’s views on India’s place 
in the British Empire, the influence of the Viceroy’s administrative decisions on the processes of 
internal development of the Congress and the national movement.
Results. It is concluded that the repressive measures of Curzon contributed to the intensification of 
contradictions within the Congress, which led to a revision of the organizational structure and tactics 
of the Congress. These included the adoption of the constitution of the Congress and its subsequent 
modification, strengthening of the democratic wing in the Congress, which advocated the use of 
more active methods of struggle for fulfillment of Congress’ demands.
Research implications. The theoretical justification of the crisis of the Indian national movement at 
the beginning of the 20th century, which contributed to the gradual transition of the movement into a 
phase of active struggle against the British colonialists, is presented. The peculiarities of liberal and 
conservative political thought of Great Britain in relation to the question of the colonies place  in the 
empire and the ways of their development are shown.

Keywords: liberalism, British India, national movement, Indian National Congress, partition of Ben-
gal, George Nathaniel Curzon

Введение
Период становления Индийского на-

ционального конгресса (ИНК) как веду-
щей организации в национальном дви-
жении в Британской Индии пришёлся 
на конец xix – начало xx в . В это время 
ИНК, выражавший взгляды националь-
ной буржуазии и интеллигенции, при-
держивался конституционных методов 
борьбы за расширение участия индийцев 
в управлении страной, но не выступал 
против британского правления, считая 
необходимым указывать лишь на отдель-
ные его недостатки и информировать 
колониальные власти о проблемах и чая-
ниях народа . В этих условиях особое зна-
чение приобретали отношения Конгресса 
с вице-королём и генерал-губернатором 
Индии (главой колонии и представите-
лем британского монарха в стране), по-
скольку именно от него зависела возмож-
ность легального функционирования 
организации . Конгресс, лидеры которого 
придерживались принципов английского 
либерализма, был создан в то время, ког-
да Индией последовательно управляли 
либеральные вице-короли – Дафферин, 
Лэнсдаун и Элгин . Однако в конце столе-
тия на эту должность был назначен кон-
серватор Дж . Н . Кёрзон, что создавало 
для Конгресса новые условия, к которым 

было необходимо приспосабливаться . 
Таким образом, актуально рассмотреть 
проблемы, с которыми столкнулся ИНК 
в годы правления Кёрзона, и их влияние 
на развитие Конгресса и индийского на-
ционального движения в начале xx в . 

Конгресс и власть
В своих представлениях о необхо-

димости проведения в Индии реформ, 
ведущих к постепенному приобщению 
индийцев к управлению страной, осно-
ватели ИНК – «детища гладстонианско-
го либерализма» [8, p . 342] – исходили 
из распространённых в Великобритании 
во второй половине xix в . либеральных 
воззрений на необходимость постепен-
ного отказа от колоний, который должен 
произойти после того, как их население 
будет способно самостоятельно управ-
лять государством . ИНК в это время не 
ставил своей целью борьбу против ко-
лониальных властей с намерением заво-
евать национальную независимость, но 
проводил политику «просьб и петиций»1 
без применения противозаконных 
средств, только доводя до сведения ин-
дийского правительства свои резолюции . 
Однако требования Конгресса, несмотря 
1 Pal B . C . Nationality and Empire: a running study of 

some current indian problems . Calcutta, 1916 . P . 149 .
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на их умеренность, с момента основания 
ИНК вызывали критику и неприятие 
консервативных кругов как в Индии, так 
и в Великобритании .

Расширение территориальных вла-
дений Великобритании в xix в ., в свою 
очередь, способствовало становлению 
идеологии британского империализма, 
обосновывавшей необходимость сохра-
нения колоний в составе империи и их 
защиты от внешних посягательств . За-
частую империализм приобретал «циви-
лизаторские» черты – британское управ-
ление колониями объяснялось в этом 
случае тем, что народы, населявшие поко-
рённые территории, не достигли должно-
го уровня развития и не способны само-
стоятельно управлять своими странами .

В конце xix в . своеобразным художе-
ственным воплощением этой идеи стало 
стихотворение Р . Киплинга «Бремя бело-
го человека»1, где политика западных дер-
жав в отношении Востока изображалась 
как гуманистический порыв, как добро-
вольно взятое на себя «бремя» управле-
ния «нецивилизованными» народами . 
Подобная позиция во многом отражала 
воззрения консервативных, имперских 
кругов английской буржуазии, ярким 
представителем которых был и ставший 
в 1899 г . вице-королем Индии лорд Кёр-
зон [5, с . 109] .

В своих выступлениях Кёрзон оправ-
дывал разницу в статусе между британ-
скими доминионами и её колониальными 
владениями различиями в уровне жизни, 
экономическими возможностями, осо-
бенностями социального развития [9, 
p . 723]; сохранение управления Индией 
«в британских руках» представлялось 
ему «элементарным фактом»2, обуслов-
ленным цивилизаторской миссией Вели-
кобритании . Хотя Кёрзон и не отрицал 
необходимость постепенного увеличения 
1 Kipling R . The White Man’s Burden // McClure’s Maga-

zine . 1899 . Vol . 12, № 4 . P . 290 .
2 The place of india in the Empire: being an address de-

livered before the Philosophical institute of Edinburgh 
by lord Curzon of Kedleston on October 19, i909 . Lon-
don, 1909 . P . 39 .

числа индийцев в колониальном админи-
стративном аппарате, высшие должности 
в управлении, по его мнению, должны 
были оставаться за англичанами3 . Допол-
нительным аргументом против выпол-
нения требований индийской интелли-
генции была угроза со стороны России: 
Кёрзон считал, что именно необходи-
мость держать Российскую империю «по-
дальше от границ Индии»4 обусловила 
историческое соперничество между дву-
мя державами, и именно оно обусловило 
особенности его внешнеполитического 
курса в 1899–1905 гг . 

Кёрзон считал войну между Россией и 
Великобританией в Азии неизбежной [1, 
с . 45], что повлияло на активизацию дей-
ствий индийского правительства в Афга-
нистане [4] и Тибете [5] . В этих условиях 
«образованные классы», составлявшие 
основу национального движения и Кон-
гресса, стояли между «признанием пер-
востепенной необходимости британского 
господства для сохранения мира и обе-
спечения прогресса Индии» и чувством 
патриотизма . Однако, согласно Кёрзону, 
единственной формой лояльности, спо-
собной объединить все слои индийского 
общества, могла бы стать «верность Су-
верену» – британскому монарху5 .

Таким образом, считая первосте-
пенной задачей своего правления обо-
рону Индии и расширение британского 
влияния в регионе, Кёрзон не только не 
считал возможным проводить полити-
ческие реформы [9, p . 723], за которые 
последовательно выступал Конгресс, но 
и стремился помешать развитию наци-
онального движения в стране . В 1900 г . 
в письме Дж . Гамильтону, государствен-
ному секретарю по делам Индии, Кёрзон 
писал: «Я считаю, что Конгресс баланси-
рует на грани падения, и пока я нахожусь 
в Индии, одна из самых главных моих 
3 Там же . P . 40 .
4 Там же . P . 11 .
5 The place of india in the Empire: being an address de-

livered before the Philosophical institute of Edinburgh 
by lord Curzon of Kedleston on October 19, i909 . Lon-
don, 1909 . P . 18 .
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целей – помочь ему мирно упасть» [6, 
p . 93] . Кёрзон разделял точку зрения зна-
чительной части англо-индийской бюро-
кратии о том, что Конгресс представлял 
интересы лишь незначительной прослой-
ки получивших европейское образование 
индийцев, и полагал, что в конце 1890-х 
гг . Конгресс терял свои позиции в обще-
стве, а его лидеры всё больше убеждались 
в «безнадёжности своего дела» [6, p . 93] . 

В это время ИНК действительно пере-
живал период внутреннего застоя, про-
явившийся в снижении числа делегатов 
на ежегодных сессиях, приостановке де-
ятельности Индийского парламентского 
комитета в Палате общин и нерешён-
ности важнейших организационных во-
просов – принятия устава организации 
и обеспечения его функционирования . 
Это способствовало тому, что Кёрзон де-
монстративно игнорировал деятельность 
Конгресса . Особенно ярко подобная по-
зиция проявилась в его отказе принять 
в 1904 г . конгрессистскую делегацию во 
главе с президентом ИНК Г . Коттоном, 
которая намеревалась вручить вице-ко-
ролю текст резолюций, принятых на оче-
редной ежегодной сессии .

Однако формальное пренебрежение 
Конгрессом в политике Кёрзона сопро-
вождалось введением ряда мер, которые 
прямо наносили ущерб национальному 
движению или ограничивали уже имею-
щиеся достижения . В 1899 г . вице-король 
начал наступление на столичные органы 
местного самоуправления: число вы-
борных членов в них было сокращено, и 
большинство осталось за назначаемыми 
правительством членами – главным обра-
зом, англо-индийцами . Закон о государ-
ственной тайне, действие которого было 
расширено в 1904 г ., налагал ограничения 
на индийскую прессу [3, с . 537–538]; в 
том же году был принят закон, регламен-
тирующий деятельность университетов . 
Плата за обучение в них повышалась, а 
советы университетов были реоргани-
зованы таким образом, что 80% членов 
назначались властями . Этот закон огра-

ничивал доступ к высшему образованию 
для низших, менее состоятельных, слоёв 
индийской интеллигенции [3, с . 538] . На 
декабрьской сессии 1904 г . ИНК выразил 
протест против «ретроградной полити-
ки в отношении высшего образования»1; 
годом ранее схожую оценку получил 
«противоречащий интересам общества 
и опасный для личной свободы»2 закон 
о государственной тайне . В результате с 
каждым годом правления Кёрзона недо-
вольство его политикой в кругах патрио-
тической общественности росло .

ИНК и раздел Бенгалии 1905 г.
Наиболее важные последствия для 

развития национального движения име-
ло решение Керзона о разделе Бенгалии . 
В начале века Бенгалия как администра-
тивная единица по территории суще-
ственно превышала территории совре-
менной Западной Бенгалии и Народной 
Республики Бангладеш, что затрудняло 
управление этой провинцией, поэтому 
обсуждение её раздела велось в течение 
нескольких лет . Однако объявленная 
Керзоном в июле 1905 г . схема раздела не 
предполагала отделения от Бенгалии зе-
мель, на которых жило преимуществен-
но небенгальское население; напротив, 
в результате реформы в отдельную про-
винцию была выделена Восточная Бен-
галия и Ассам, и это привело к тому, что 
сам бенгальский народ оказался разде-
лён между двумя провинциями . Решение 
носило не только административный, 
но и политический характер: Бенгалия 
в течение нескольких десятилетий была 
центром концентрации интеллигенции, 
имевшей европейское образование и вы-
ступавшей с патриотических позиций . В 
1903 г . вице-губернатор Бенгалии Э . Фрэ-
зер предложил Кёрзону отделить округи 
Дакки и Мименсингха – крупных восточ-
1 Report of the Twentieth indian National Congress, 

held at Bombay on the 26th, 27th and 28th December, 
1904 . Bombay, 1905 . P . xxViii .

2 Report of the proceedings of the Nineteenth indian 
National Congress, held at Madras on the 28th, 29th and 
30th December, 1903 . P . xxxix .
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но-бенгальских городов – от остальной 
части провинции на том основании, что 
они были «очагом исключительно бен-
гальского движения, недружелюбного, 
если не враждебного, по своему характе-
ру» [10, p . 34] . Вице-король согласился с 
этим предложением .

Раздел вызвал волну возмущения не 
только в провинции, но и по всей Индии, 
стимулировал процесс радикализации 
широких народных масс и породил дви-
жение бойкота иностранных товаров – 
свадеши . В Индии возникли предпо-
сылки революционной ситуации, и для 
ИНК 1905 г . стал временем непростых 
решений . Конгресс осуждал раздел про-
винции1 и в целом выражал поддержку 
движению свадеши2, однако политика 
Кёрзона ставила под удар фундамен-
тальный принцип умеренного крыла 
Конгресса, доминировавшего в организа-
ции в конце xix – начале xx вв . – веру 
в необходимость поступательного, кон-
ституционного развития страны в со-
трудничестве с британскими властями . 
Возникавшие опасения выразил один 
из лидеров умеренных Г . К . Гокхале во 
время пребывания конгрессистской де-
легации в Лондоне в ноябре 1905 г .: «Эти 
методы повергли население Бенгалии в 
отчаяние . Большинство народа утратило 
веру в благожелательность вашего [ан-
глийского] правления, и это … создаёт 
серьёзную ситуацию»3 . Однако Конгресс 
стоял не только перед лицом радикализа-
ции народных масс, которые относились 
к правящим в стране англичанам враж-
дебно, но и ростом популярности ради-
кального течения внутри ИНК – «край-
них», или «экстремистов» .

1 Report of the Twentieth indian National Congress, 
held at Bombay on the 26th, 27th and 28th December, 
1904 . Bombay, 1905 . P . xxxiV .

2 Report of the Proceedings of the Twenty-First indian 
National Congress held in Banares on the 27th, 28th, 
29th, and 30th December 1905 . Banares, 1906 . P . 9–13 .

3  Speeches and Writings of Gopal Krishna Gokhale . Vol . 
2 . London, 1966 . P . 337 .

«Крайние» и борьба за устав ИНК
В конце xix в . в Конгрессе обостри-

лась проблема принятия устава, кото-
рый должен был упорядочить структуру 
организации и определить полномочия 
отделений ИНК разного уровня . Вопрос 
о необходимости создания правил, регу-
лирующих деятельность Конгресса, впер-
вые был поднят в 1886 г ., однако в первые 
годы своего существования он не получал 
должного внимания со стороны руковод-
ства организации . Обострение этой про-
блемы к началу правления Керзона свя-
зано с постепенным изменением баланса 
сил внутри Конгресса . Если в 1880-х – 
начале 1890-х гг . устав требовался для 
письменной фиксации существующей 
практики ИНК, то в конце десятилетия 
значительная часть сторонников Кон-
гресса начала выступать за изменение 
самой практики [7, p . 157] . Отсутствие 
видимых результатов работы Конгресса, 
бездействие постоянных комитетов ИНК 
в провинциях, автократия руководства, 
трата огромных средств на поддержа-
ние Британского комитета Конгресса в 
Лондоне, действовавшего практически 
автономно от ИНК [2, с . 117] – все эти 
факторы вызывали недовольство в ря-
дах организации и возрождали вопрос об 
уставе, который, в сущности, представ-
лял собой вопрос о том, кто будет кон-
тролировать Конгресс [7, p . 157] .

Первый устав ИНК был принят на 
сессии 1899 г . в Лакхнау4 . Согласно ему, в 
Конгрессе создавался Индийский комитет 
из 45 представителей от всех провинций 
Британской Индии . Комитет должен был 
ограничить всевластие умеренной вер-
хушки ИНК и в силу этого столкнулся с за-
кономерным сопротивлением последней . 
На сессии в Лакнау отсутствовали лидеры 
умеренных (Ф . Мехта и В . Ч . Бонерджи), 
которые не могли открыто выступить 
против решения Конгресса, однако не 
поддерживали деятельность комитета . 
4 Report of the Fifteenth indian National Congress, held 

at Lucknow on the 27th, 28th, 29th and 30th Decem-
ber, 1899 . Lucknow, 1900 . P . xxix .
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Индийский комитет Конгресса на 
первых заседаниях выступил за сокра-
щение финансирование Британского 
комитета ИНК и его печатного органа 
«Индиа», что подразумевало несогла-
сие с политикой умеренных и старыми 
методами Конгресса, предполагавшими 
активную агитацию в Великобритании с 
тем, чтобы английская общественность 
обратила внимание на положение Индии 
и стимулировала власть в метрополии 
к проведению реформ1 . Предложения 
комитета, таким образом, не отвечали 
взглядам умеренных лидеров ИНК, и те, 
препятствуя его работе, расценивали ко-
митет как «провальный эксперимент» [7, 
p . 161–162] . 

Работа комитета постепенно была 
свёрнута, что вызвало широкую крити-
ку в националистических кругах; против 
его ликвидации, в частности, выступали 
популярные лидеры набиравшего силу 
радикального крыла Конгресса, такие, 
как Л . Л . Рай и Б . Г . Тилак . Газета Тилака 
«Махратта» писала, что в отсутствие ор-
гана, представляющего взгляды рядовых 
членов ИНК, «есть причины думать, что 
лучшие дни Конгресса прошли, и он взо-
шёл на первую ступень своего упадка»2 . 
Об этом свидетельствовал и отказ пан-
джабских представителей принимать 
участие в сессии ИНК 19023 . Сложивша-
яся ситуация объективно способство-
вала новому витку дискуссий об уставе 
Конгресса, продолжившихся на сессии 
1904 и 1905 гг . Бенаресская сессия 1905 г . 
приняла решение о создании постоянно-
го комитета ИНК, куда вошли и предста-
вители «крайних»4 .

1 Юм А . О . Избранные произведения об индийском 
национальном движении (1886–1894) . Новоси-
бирск, 2019 . С . 57–64 .

2 Report on native papers published in the Bombay Pres-
idency for the week ending 9th May 1903 . [S . l ., s . a .] . 
P . 20 .

3 Там же . P . 19 .
4 Report of the Proceedings of the Twenty-First indian 

National Congress held in Banares on the 27th, 28th, 
29th, and 30th December 1905 . P . 32 .

Хотя проект устава, разработанный 
постоянным комитетом, не был принят 
из-за раскола Конгресса в 1907 г . и выхо-
да из него большинства представителей 
радикального крыла, усиление требова-
ний со стороны рядового состава ИНК 
о создании свода правил, регламентиру-
ющих работу ИНК и ограничивающих 
полномочия его умеренных лидеров, 
свидетельствовало о необходимости пе-
ресмотра принципов Конгресса . Этому 
в немалой степени способствовали ре-
прессивные меры, принимаемые вице-
королём Кёрзоном, на которые Конгресс 
мог ответить только «бумажными» резо-
люциями . Борьба за устав ИНК показала, 
что в широких рядах Конгресса суще-
ствует запрос не только на демократиза-
цию внутреннего управления организа-
цией, но и на активизацию его действий . 
Раздел Бенгалии и последовавшее за ним 
массовое народное движение создавали 
благоприятные условия для пересмотра 
методов Конгресса, однако умеренные 
лидеры, согласившись на принятие уста-
ва, не были согласны на радикализацию 
конгрессистской программы, что и стало 
одной и причин раскола организации в 
1907 г .

Заключение
Годы правления вице-короля Кёрзо-

на стали важным периодом в развитии 
Индийского национального конгресса 
– ведущей общественно-политической 
организации того времени . Либеральные 
принципы, которых придерживались 
основатели ИНК, должны были прой-
ти проверку консервативным правле-
нием, непримиримым по отношению 
к национальному движению . Патрио-
тические устремления части индийцев, 
получивших европейское образование и 
воспринявших западные политические 
принципы и идеалы, вступали в серьёз-
ное противоречие с воззрениями кон-
серватора Керзона, видевшего одной из 
основных своих задач сохранение Индии 
в составе Британской империи, оборону 
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её границ от внешних посягательств и 
усиление позиций колониальной адми-
нистрации в стране . Эти задачи и опреде-
лили характер отношений власти с Кон-
грессом в 1899–1905 гг . 

Кёрзон, равно как и значительная 
часть англо-индийской бюрократии и 
консервативных кругов метрополии, от-
казывал ИНК в претензиях на выраже-
ние интересов всех слоёв индийского 
общества и не принимал его требований . 
Меры, направленные на ограничение 
индийского самоуправления и свободы 
прессы, дополненные усилением поли-
цейского и административного аппарата, 
с одной стороны, вызывали недовольство 
националистов, но, с другой стороны, по-
казывали и низкую эффективность мето-
дов ИНК, не способного добиться выпол-
нения своих требований путём принятия 
резолюций и подачи петиций . Отсут-
ствие видимых результатов деятельности 
ИНК приводило к усилению внутри ор-
ганизации оппозиционных настроений, 

что выразилось в дискуссиях об уставе 
Конгресса и отказе части делегатов при-
нимать участие в его сессиях до реформы 
органов управления . 

Вместе с тем главная административ-
ная реформа Кёрзона – раздел Бенгалии 
1905 г . – спровоцировала возникновение 
массового движения свадеши, которое 
открывало для находящегося в кризисе 
Конгресса новые возможности, но при 
условии пересмотра методов, используе-
мых им для достижения своих задач . Ре-
зультатом стало усиление борьбы между 
умеренным и радикальным течениями 
внутри ИНК, которая завершилась рас-
колом 1907 г . 

Таким образом, правление Кёрзона 
было одним из факторов, влиявших на 
эволюцию Конгресса, обусловивших кри-
зис его старой, умеренной идеологии, и 
рост радикальных настроений в нацио-
нальном движении .
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«ПражСКаЯ ВеСна» иЛи «ЦВетнаЯ реВоЛюЦиЯ»? 
(ЭВоЛюЦиЯ офиЦиаЛЬноЙ оЦенКи чеХоСЛоВаЦКиХ СобЫтиЙ 1968 Г.)

Бруз В. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Анализ эволюции официальной оценки событий, происходивших в Чехословакии в 
1968 г. 
Процедура и методы. Рассмотрены изменения в официальной трактовке чехословацких собы-
тий 1968 г., происходившие в Советском Союзе/России, Чехословакии (Чехии и Словакии), а 
также их оценка в США. При проведении исследования применялись методы анализа, синтеза, 
исторический метод и метод сравнительного анализа.
Результаты.  В ходе проведённого исследования выяснено, что на эволюцию официальной 
оценки чехословацких событий 1968 г. повлиял ряд объективных и субъективных факторов. 
Официальная (политическая) оценка не всегда учитывает конкретно-историческую обстанов-
ку происходивших событий и рассматривает их с позиции сегодняшнего дня, т. е. зачастую 
носит конъюнктурный характер.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в те-
орию и практику формирования официальной оценки исторических событий, позволяет вы-
явить объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование этой оценки.

Ключевые  слова: официальная оценка, политическая оценка, события в Чехословакии, 
«Пражская весна», «цветная революция»1

«PRAGue sPRInG» oR «CoLoR ReVoLutIon»? 
(eVoLutIon of the offICIAL eVALuAtIon of the CZeChosLoVAK 
eVents In 1968)

V. Bruz
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of this work is to analyze the evolution of the official assessment of the events that 
took place in Czechoslovakia in 1968.
Methodology. The article examines the changes in the official interpretation of the 1968 Czechoslo-
vak events that took place in the Soviet Union/Russia, Czechoslovakia (Czech Republic and Slova-
kia), as well as their assessment in the United States. While carrying out the research, the methods 
of analysis, synthesis, the historical method and the method of comparative analysis were used.
Results. In the course of the study, it was discovered that the evolution of the official assessment of 
the Czechoslovak events in 1968 was influenced by a number of objective and subjective factors. The 
official (political) assessment does not always take into account the specific historical situation of 
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those events and addresses them from the standpoint of the present day, i.e., it is often opportunistic 
in nature.
Research implications. The research results contribute to the theory and practice of the formation 
of an official assessment of historical events, allows to identify objective and subjective factors that 
influence the formation of this assessment.

Keywords: official assessment, political assessment, events in Czechoslovakia, «Prague Spring», 
«color revolution»

Введение
Более полувека отделяет нас от со-

бытий, происходивших в Чехословакии 
в 1968 г . За это время в мире произошли 
огромные изменения . Уже нет Советско-
го Союза и мировой социалистической 
системы, прекратил существование Вар-
шавский договор, на политической карте 
Европы появились Чехия и Словакия, 
ранее составлявшие единое государство . 
Мир изменился, но то, что происходило 
тогда в Чехословакии продолжает вызы-
вать интерес . Одна из сторон этого во-
проса связана с оценкой происходивших 
событий . 

Когда речь заходит о значимых исто-
рических событиях, они могут оцени-
ваться с исторической (научной) и по-
литической (официальной) точек зрения . 
Причём эти оценки могут не совпадать и 
при определённых условиях изменяться .

Официальная оценка предполагает 
рассмотрение события с позиций сегод-
няшнего дня . В серьёзной аргументации 
эта оценка зачастую не нуждается . Хотя 
в ряде случаев она получает определён-
ное обоснование за счёт подбора соот-
ветствующих фактов, иногда игнорируя 
не вписывающиеся в соответствующую 
концепцию, вплоть до прямой фальси-
фикации .

Официальная оценка, как правило, от-
вечает потребностям современной поли-
тической обстановки . Часто она находит 
отражение в заявлениях политиков, госу-
дарственных и общественных деятелей, 
СМИ . Политическая оценка, особенно 
в средствах массовой информации, бы-
вает весьма эмоциональной . Она может 
«подкрепляться» яркими, но не всегда 

достоверными, а иногда вымышленными 
фактами . И наша цель – сформировать 
необходимое общественное мнение по от-
ношению к соответствующему событию .

Если историческая оценка может изме-
няться в связи с появлением новых, ранее 
неизвестных (недоступных) источников, по-
явление которых существенно меняет взгляд 
на происходившее событие, то политическая 
оценка зависит от современной политической 
ситуации, т. е. конъюнктурна, на неё оказыва-
ет влияние ряд субъективных факторов. Ча-
сто политическая оценка связана с решением 
конкретных политических задач в ближайшей 
или среднесрочной перспективе, направлена 
на формирование общественного мнения в 
современной ситуации по конкретному во-
просу. Одинаковые по сути события могут 
оцениваться по-разному. Примечательно, что 
на это обращает внимание Э. Н. Люттвак, 
специалист по государственным переворо-
там, советник президента США, консультант 
в Совете национальной безопасности США 
и госдепартаменте. Э. Люттвак отмечает, 
что организованный в 1947 г. США государ-
ственный переворот во Франции и Италии, 
отстранивший «мирным» путём коммуни-
стов от власти в этих странах, повторить в 
следующем году в Чехословакии не удалось. 
Оценивая происшедшее, американцы заяви-
ли, что итальянские и французские события 
ознаменовали «торжество демократии», а в 
Чехословакии произошёл «коммунистиче-
ский переворот» [3, с. 234].

Советская политическая оценка 
чехословацких событий

Официальная советская оценка со-
бытий в Чехословакии летом 1968 г . была 
дана в заявлении ТАСС . По мнению ру-
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ководства СССР, в результате действий 
контрреволюционных сил, поддержи-
ваемых внешними враждебными сила-
ми, возникла угроза социалистическому 
строю в Чехословакии, безопасности со-
циалистического содружества и миру в 
Европе . Подчёркивалось, что эскалация 
ситуации в Чехословакии напрямую ка-
сается национальных интересов СССР и 
государств социалистического содруже-
ства . Отмечалось, что решение об оказа-
нии военной помощи принято в соответ-
ствии с договорными обязательствами, 
по просьбе чехословацких партийных и 
государственных деятелей, не направле-
но против какого-либо государства и не 
ущемляет чьих-либо интересов1 .

В материалах xxiV съезда КПСС, 
проходившего в 1971 г ., акцент в оценке 
чехословацких событий делался на том, 
что это была попытка империализма и 
его пособников уничтожить социализм в 
ЧССР и серьёзно ослабить европейский 
социалистический лагерь . В этих чрезвы-
чайных условиях оказание интернацио-
нальной помощи Чехословакии рассма-
тривалось как классовый долг, забота о 
социализме и мире в Европе2 .

Компартия Чехословакии, давая оцен-
ку кризисным событиям в своей стране, 
отмечала, что акт интернациональной 
помощи 5 социалистических стран спас 
жизни тысяч людей в Чехословакии, 
укрепил западные границы содружества 
и не допустил пересмотра результатов 
Второй мировой войны3 .

18 августа 1968 г . за несколько дней 
до ввода войск стран ОВД в Чехослова-
кию по прямой линии между Кремлём и 
Белым домом состоялся телефонный раз-
говор между руководителями Советского 
Союза и США . Л . И . Брежнев поинтере-
совался об отношении американского 
президента к ялтинско-подсдамским со-

1 Заявление ТАСС // Правда . 1968 . 21 августа .
2 КПСС . Съезд, 24-й . Стенографический отчёт . 

30 марта – 9 апреля . 1971 г . Т . 1 . М .: Политиздат, 
1971 . С . 36 .

3 Там же . С . 36 .

глашениям . Л . Б . Джонсон подчеркнул, 
что «в отношении Чехословакии и Румы-
нии эти соглашения признаются полно-
стью» . Что касается Югославии, то это 
требует обсуждений [4, с . 280] .

Накануне начала операции «Дунай» 
(ввода частей вооружённых сил не-
скольких стран Варшавского договора 
в Чехословакию) посол СССР в США 
А . Ф . Добрынин по поручению советско-
го правительства проинформировал об 
этом решении президента США . Отмеча-
лось, что действия союзников по Варшав-
скому договору вызваны продолжающей-
ся эскалацией ситуации в ЧССР, ставшей 
результатом сговора реакционных сил 
внутри страны и за рубежом, направ-
ленного на свержение государственной 
власти в стране . Подчёркивалось, что эти 
события затрагивают жизненные интере-
сы СССР и других социалистических го-
сударств, угрожают устоям европейского 
мира и международной безопасности . 
Был сделан акцент на том, что действия 
СССР не затрагивают интересов США и 
других государств и не должны нанести 
ущерб советско-американским отноше-
ниям [2, с . 165–166] .

Политическая оценка США 
событий в Чехословакии

Официальная реакция США была 
крайне сдержанной . Так, в подготовлен-
ном ответе на информацию советского 
правительства о событиях в Чехослова-
кии и вводе войск ОВД на совещании у 
президента в Белом доме выражалась 
«большая озабоченность» и высказыва-
лись сомнения относительно обращения 
правительства ЧССР за военной помо-
щью и наличия внешней угрозы для стран 
 [2, с . 167] .

Реакция Соединённых Штатов на ввод 
войск Варшавского договора в ЧССР 
стала предметом обсуждения прези-
дента с лидерами конгресса . По мнению 
Л . Б . Джонсона, в этом вопросе достаточ-
но ограничиться пропагандистскими ме-
рами . Никаких иных действий, в т . ч . во-



107

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

енных, предпринимать нецелесообразно 
[2, с . 168] .

Такой подход к оценке чехословацких 
событий нашёл отражение и в высказы-
вании госсекретаря США Д . Раска, кото-
рый подчеркнул, что это внутреннее дело 
Чехословакии и её союзников по ОВД [5, 
с . 150] .

Суть американской реакции на че-
хословацкие события прозвучала в по-
лушутливой реплике президента США 
Л . Б . Джонсона, выразившего надежду на 
то, что Кремль оценит стремление Белого 
дома не идти на обострение [2, с . 168] .

В этой связи странным выглядит ут-
верждение главы Варшавского бюро га-
зеты The New York Times М . Сантора, сде-
ланное в 2018 г . в статье, посвящённой 
«пражской весне», о том, что президент 
США был не в курсе происходивших 
событий . М . Сантора считает, что, хотя 
американские спецслужбы отмечали 
концентрацию войск на чехословацкой 
границе, правильно оценить обстановку 
они не смогли, и вторжение войск Вар-
шавского договора стало полной неожи-
данностью для президента и его админи- 
страции1 . 

Интересно, что сегодня позиция США 
летом 1968 г . вызывает недоумение в ли-
беральных кругах, представители кото-
рых подходят к оценке происходивших 
в середине второй половины 60-х гг . про-
шлого века событий без учёта конкретно-
исторической обстановки того времени, с 
позиций сегодняшнего дня . 

Так, например, ответственный ре-
дактор тематических программ русской 
службы «Радио Свобода» В . Тольц ссыла-
ется на современных американских исто-
риков, утверждающих, что если бы Запад 
занял однозначно жёсткую позицию в че-
хословацком вопросе, войска Варшавско-
го договора, вероятно, не решились бы на 

1 Santora M . 50 Years After Prague Spring, Lessons on 
Freedom (and a Broken Spirit) // The New York Times : 
[сайт] . [20 .08 .2018] . URL: https://www .nytimes .
com/2018/08/20/world/europe/prague-spring-com-
munism .html (дата обращения: 14 .04 .2021) .

агрессию2 . С этим полностью согласен и 
журналист-международник Е . Фиштейн, 
в 2009–2012 гг . – директор русской служ-
бы «Радио Свобода»3 .

Действительно, следуя данной логике, 
если сегодня4 США применяют по от-
ношению к России жёсткие санкции под 
каким-либо предлогом или без него, то 
почему этого не было сделано в 1968 г .? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо вернуться к 1950–1960-м гг . 

В 1949 г . Советский Союз провёл испы-
тания ядерного, а в 1953 г . впервые в мире – 
термоядерного оружия . В 1957 г . был 
осуществлён запуск первого в мире ис-
кусственного спутника Земли, наглядно 
продемонстрировавшем наличие у Со-
ветского Союза ракет, способных доста-
вить ядерный и термоядерный заряды 
в любую точку мира . В 1950–1960-е гг . 
продолжалось динамичное развитие со-
ветской экономики, которая стала вто-
рой экономикой в мире после США, а по 
темпам роста существенно опережала 
Соединённые Штаты . Экономика СССР 
не была тесно интегрирована в мировую 
экономическую систему, а углеводороды 
ещё не стали основной статьёй советско-
го бюджета, поэтому внешние финан-
сово-экономические инструменты дав-
ления серьёзного влияния на советскую 
экономику оказать не могли . Карибский 
кризис 1962 г . показал, что Советский 
Союз готов весьма решительно отстаи-
вать свои интересы на международной 
арене . Во второй половине 1960-х гг . меж-
ду Советским Союзом и Соединёнными 
Штатами был установлен военно-страте-
гический паритет .

2 1968: Вторжение в Чехословакию «глазами чеки-
стов» // Радио Свобода : [сайт] . URL: http://www .
svoboda .org/a/2134869 .html (дата обращения: 
14 .04 .2021) .

3 1968: Вторжение в Чехословакию «глазами чеки-
стов» // Радио Свобода : [сайт] . URL: http://www .
svoboda .org/a/2134869 .html (дата обращения: 
14 .04 .2021) .

4 Актуально на момент подачи статьи в редакцию – 
прим. ред.
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Вследствие этого становится понятно, 
что США в 60-е гг . ХХ в . воспринима-
ли Советский Союз как равного по силе 
противника в холодной войне . Поэтому и 
отношение было соответствующим . 

Что касается ввода войск союзни-
ков по Варшавскому договору в Чехос-
ловакию, то в таком вмешательстве не 
было ничего нового . Если обратиться к 
истории, то можно вспомнить, напри-
мер, Священный союз, созданный по ре-
шению Венского конгресса в 1815 г . для 
поддержания установленного в рамках 
Версальской системы мирового порядка . 
Священный союз декларировал право 
вооружённого вмешательства во вну-
тренние дела других государств в целях 
подавления революционных выступле-
ний и сохранения status quo в Европе . В 
соответствии с решениями Священного 
союза весной 1821 г . Австрия подавила 
неаполитанскую революцию и револю-
цию в Пьемонте, а Франция восстано-
вила абсолютизм в Испании в 1823 г . Как 
известно, ни Австрия, ни Франция не 
приносили извинения Италии и Испании 
за свои действия, задержавшие развитие 
демократии в этих странах . Более того, 
даже подобные мысли не возникали .

Что касается действий самих США на 
международной арене, следует напом-
нить, что весной 1964 г . в результате за-
говора, в котором активно участвовало 
американское посольство, бразильские 
военные во главе с начальником геншта-
ба К . Бранку свергли конституционное 
правительство президента Ж . Гуларта . 
Президент США Л . Б . Джонсон с удов-
летворением воспринял эти события и 
выразил надежду на то, что бразильцы 
оценят это, вместо того чтобы ругать аме-
риканцев1 . 

В начале 1965 г . президент Америки 
заявил о праве США применять свои 
вооружённые силы в любой стране за-

1 Блум У . Убийство демократии: операции ЦРУ и 
Пентагона в период холодной войны [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://military .wikireading .
ru/15280 (дата обращения: 20 .06 .21) .

падного полушария для предотвращения 
прихода к власти коммунистического 
режима . Эта декларация известна как 
«Доктрина Джонсона» [8, с . 48–58] . Уже 
весной 1965 г . США осуществили воен-
ную интервенцию в Доминиканскую Ре-
спублику и установили там антикомму-
нистический, проамериканский режим2 . 

В этой связи обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что на Запа-
де часто вспоминают о так называемой 
«доктрине Брежнева», суть которой, по 
словам профессора Лондонского уни-
верситета Н . Дэвиса, состояла в том, что 
Кремль был обязан при необходимости 
вмешиваться и силой защищать своих со-
юзников по социалистическому лагерю 
[7, с . 1106] . Иными словами, речь шла об 
«ограниченном суверенитете» . Примене-
ние этой доктрины связывается с чехос-
ловацкими событиями 1968 г ., в то же 
время о «доктрине Джонсона» ни в запад-
ной, ни в отечественной историографии 
практически не упоминается, хотя, в со-
ответствии с этой доктриной, в 1983 г . во-
йска США осуществили вторжение в Гре-
наду для недопущения распространении 
«вируса марксизма» в других странах3 и 
по «просьбе Организации американских 
государств» . В 1989 г . для защиты амери-
канских граждан и «восстановления де-
мократии» вооружённые силы Америки 
вторглись в Панаму .

Этот список пополнился целым ря-
дом вторжений уже в xxi в . При этом 
хорошо известно, что США никогда не 
приносили извинения государствам за 
свои действия . Поэтому реакция США 
на чехословацкие события была вполне 
адекватной . Соединённые Штаты отно-
сились к Советскому Союзу как к вели-
кой державе и признавали за ним право 
на сохранение status quo в своей сфере 
влияния . 

2 Вмешательство США // Кстати : [сайт] . URL: http://
kstati .net/vtyanuvshij-ameriku-vo-vetnamskuyu-
vojnu-lindon-bejns-dzhonson/ (дата обращения: 
10 .06 .21) .

3 The Palm Beach Post . 1982 . April 9 .
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Эволюция советской официальной 
оценки событий в Чехословакии
Возвращаясь к оценке событий в Че-

хословакии советским руководством, 
следует отметить, что в 1987 г . М . С . Гор-
бачёв подтвердил официальную точку 
зрения, подчеркнув, что Чехословакия 
в 1968 г . пережила серьёзный кризис, 
вызванный ошибками партийного ру-
ководства и политикой стран Запада, 
направленной на разрушение социали-
стического строя [1, с . 168] . 

Однако уже в декабре 1989 г . офици-
альная оценка событий в Чехословакии 
претерпела принципиальные изменения . 
На встрече руководителей НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР и СССР ввод войск государств 
Варшавского договора в Чехословакию 
осуждался как вмешательство во вну-
тренние дела суверенного государства1 .

Появление такой оценки может быть 
объяснено тем, что в это временя Совет-
ский Союз находился в состоянии серьёз-
ного кризиса, а его лидер М . С . Горбачёв 
фактически безоговорочно капитули-
ровал перед Западом в холодной войне . 
Сдал всех союзников и, по сути, отказался 
от тех позиций, которые занимала наша 
страна на мировой арене . Чего в действи-
ях М . С . Горбачёва было больше: амби-
ций? Желания войти в историю челове-
ком, предложившим «новое мышление» 
всему миру? Политической наивности? 
Ошибок, просчётов или предательства? 
Возможно, по прошествии времени мы 
узнаем об этом . Результат же известен . 
СССР прекратил своё существование . В 
1990 г . М . С . Горбачёв стал лауреатом Но-
белевской премии мира «за вклад в сни-
жение международной напряжённости и 
осуществление политики гласности»2 .

США объявили о победе в холодной 
войне . Была выпущена неофициальная 

1 Заявление // Известия . 1989 . 5 декабря .
2 За что Михаилу Горбачеву вручили Нобелев-

скую премию // Moia Russia : [сайт] . URL: https://
moiaruss ia  . ru/za-chto-mihai lu-gorbachevu-
vruchili-nobelevskuyu-premiyu/ (дата обращения: 
26 .05 .2021) .

памятная медаль «За победу в холодной 
войне» (1946–1991) . Как заявила Х . Клин-
тон, в то время баллотировавшаяся на 
пост президента США, победа Соеди-
нённых Штатов в холодной войне стала 
огромным достижением, и все, проходив-
шие в то время службу, заслуживают этой 
награды3 .

В этой связи заслуживает внимания 
тот факт, что президентской медалью 
Свободы (высшая награда США), кото-
рой награждаются лица, внёсшие особый 
вклад в защиту национальных интере-
сов, безопасность Соединённых Штатов 
и поддержание мира во всём мире, был 
награждён М . С . Горбачёв с вручением 
полагающейся к ней премии в 100 тысяч 
долларов4 .

Современная политическая оценка 
чехословацких событий в России, 

Чехии и Словакии
Что касается современной официаль-

ной российской оценки чехословацких 
событий 1968 г ., то посетивший с визи-
том Чехию в августе 1993 г . Президент 
России Б . Н . Ельцин заявил, что эти дей-
ствия были предприняты руководством 
существовавшего в то время Советского 
Союза и современная Россия ответствен-
ности за них не несёт5 . Находившийся с 
визитом в 2007 г . в Праге Президент РФ 
В . В . Путин отметил, что мы осуждаем 
события 1968 г . и чувствуем моральную 
ответственность6 .

3 Парламентарии США предложили учредить ме-
даль за победу над СССР в холодной войне // 
News .ru : [сайт] . URL: https://www .newsru .com/arch/
world/13apr2007/medalcoldwar .html . (дата обраще-
ния: 10 .04 .2021) .

4 Горбачёв получил американскую медаль за окон-
чание «холодной войны» // РИА Новости : [сайт] . 
URL: https://ria .ru/society/20080919/151409907 .html 
(дата обращения: 10 .04 .2021) .

5 Восточно-европейское турне Бориса Ельцина // 
Коммерсантъ . 1993 . 27 августа .

6 Путин чувствует ответственность за собы-
тия 1968 года в Чехословакии // Взгляд : [сайт] . 
URL: https://vz .ru/news/2007/4/27/79675 .html (дата 
обращения: 29 .06 .2021) .
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Чешский парламент принял 22 августа 
2018 г . резолюцию, в которой действия 
союзников по Варшавскому договору в 
1968 г . были названы вторжением и окку-
пацией1 . Следует обратить внимание на 
то, что эта оценка приурочена к 50-летию 
событий в Чехословакии, при этом Чехия 
(с 1993 г . – независимое государство) до 
настоящего времени не считала период 
с 1968 по 1991 гг . оккупацией . Не появи-
лось за это время никаких новых доку-
ментов и материалов, принципиально 
влияющих на оценку тех событий .

Примечательно, что оценка этих собы-
тий в Словакии существенно отличается . 
Если Прага требовала весной 1968 г . евро-
пейских свобод, то Братислава, как подчёр-
кивает Я . Чарногурский, премьер-министр 
Словакии (1991–1992 гг .) в объединённой 
Чехословакии, министр юстиции (1998–
2002 гг .), стремилась к федерализации . По 
мнению Я . Чарногурского, введение войск 
Варшавского договора стало большой нео-
жиданностью . Однако, в отличие от чехов, 
объявивших последующую четверть века 
оккупацией, словаки называют этот пери-
од «нормализованной» Чехословакией . В 
целом, политическая оценка «братислав-
ской весны» более мягкая2 .

На это обращают внимание и неко-
торые исследователи . Так, по свидетель-
ству историка Я . Пауэра, если «пражская 
весна» и её насильственное подавление 
глубоко впитались в коллективную па-
мять чешских граждан, то в Словакии 
сложилось в целом более сдержанное от-
ношение к событиям 1968 г .3, которые не 
оцениваются как оккупация .
1 Чешский парламент назвал ввод войск в 1968 

году актом вторжения // РИА Новости : [сайт] . 
URL: https://ria .ru/world/20180822/1527052905 .html 
(дата обращения: 30 .07 .2021) .

2 Зимин Д . Чехи и словаки митинговали о разном . 
Экс-премьер Словакии – о Пражской весне // Daily 
Storm : [сайт] . URL: https://dailystorm .ru/vlast/chehi-
i-slovaki-mitingovali-o-raznom-eks-premer-slovakii-
o-prazhskoy-vesne (дата обращения: 07 .07 .2021) .

3 Jan Pauer The Dispute about the Legacy of the “Prague 
Spring” // Europen Network Remembrance and Solidar-
ity : [сайт] . URL: http://enrs .eu/sk/articles/104-the-lega-
cy-of-the-prague-spring (дата обращения: 15 .05 .2021) .

Попытка государственного 
переворота или народная революция?

При рассмотрении понятий перево-
рот и революция представляется ин-
тересной точка зрения американского 
историка, эксперта по государственным 
переворотам Э . Н . Люттвака, автора мо-
нографии «Государственный переворот . 
Практическое пособие» . Люттвак пола-
гает, что государственный переворот в 
отличие от дворцового переворота – дело 
куда более «демократическое», при этом 
его можно осуществить «извне» [3, с . 11] . 
Что касается понятия революция, то этот 
термин приобрёл определённую попу-
лярность, поскольку именно революци-
ей были названы многие перевороты, а 
такое название должно было свидетель-
ствовать, что они совершены «народом» 
[3, с . 14] . Такой подход вполне применим 
и к оценке чехословацких событий как к 
попытке государственного переворота, 
инициированного «извне» в русле совре-
менных «цветных революций» или как к 
народной революции, именуемой «праж-
ской весной» .

Ряд авторов, в частности, корреспон-
дент газеты The Guardian Ш . Уокер пола-
гает, что войска союзников по Варшав-
скому договору подавили чехословацкое 
правительство реформаторов, возглавля-
емое А . Дубчеком, стремящихся постро-
ить «социализм с человеческим лицом»4 . 
По мнению американского автора 
Т . А . Раффенспергера, «пражская весна» 
1968 г . оказалась трагически короткой из-
за вторжения советских войск, решитель-
но подавивших демократическое движе-
ние в Чехословакии5 .

Тележурналист, профессор Н . К . Сва-
нидзе уверен, что Чехословакия была 
4 Walker Shaun The Guardian // Russian presence divides 

Czechs 50 years after Prague Spring // ИноСми : [сайт] . 
URL: https://inosmi .ru/politic/20180820/243041557 .
html (дата обращения: 26 .04 .2021) .

5 Todd A . Raffensperger Prague Spring, 1968: «The 
Whole World is Watching» // Warfare History Net-
work : [сайт] . URL: https://warfarehistorynetwork .
com/2016/09/22/prague-spring-1968-the-whole-
world-is-watching/ (дата обращения: 28 .06 .2021) .
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оккупирована Советским Союзом ещё в 
1947 г . При этом он отмечает, что населе-
ние ЧССР относилось к нам с огромной 
любовью, а в 1968 г . советские танки эту 
любовь уничтожили1 . По логике Сванид-
зе получается, что народы Чехословакии 
более 20 лет горячо любили «оккупан-
тов» . Странная какая-то «оккупация» .

Современные американские историки 
М . Бирн и В . Мастни безапелляционно 
заявляют, что за годы своего существова-
ния Организация Варшавского договора 
(ОВД) стала самой страшной военной 
машиной в истории, воплощением агрес-
сии, угрозой новой мировой войны2 .

Некоторые российские авторы ничуть 
не уступают в подобных оценках сво-
им американским коллегам . Наглядным 
примером этого может служить книга 
«Полвека советской перестройки» жур-
налиста, председателя правозащитного 
фонда «Гласность», лауреата междуна-
родной премии WAN «Золотое перо Сво-
боды», С . И . Григорьянца . Специальная 
глава его книги называется «Вторжение в 
Чехословакию» . Рассматривая эти собы-
тия, Григорьянц приходит к выводу, что 
«пражская весна» была инспирирована 
советской разведкой для того, чтобы най-
ти предлог для оккупации Чехословакии 
как начала реальной подготовки к Тре-
тьей мировой войне, развязать которую 
стремились советские маршалы . И толь-
ко спокойствие и здравый смысл чехов 
во главе с Дубчеком и Сметаной «не до-
пустили начала Третьей мировой войны» 
и спасли человечество от гибели в термо-
ядерной войне3 .
1 Пражская весна: почему меняются исторические 

оценки? // Эхо Москвы : [сайт] . URL: https://echo .
msk .ru/programs/kulshok/2265632-echo/ (дата обра-
щения: 12 .03 .2021) .

2 Byrne М ., Mastny V . The Warsaw Pact, gone with a 
whimper // The international Herald Tribune . 2005 . 
May 14 .

3 Григорьянц С . И . Вторжение в Чехословакию 
[Электронный ресурс] . URL: http://grigoryants .
ru/polveka-sovetskoj-perestrojki/vtorzhenie-v-
chexoslovakiyu-glava-iz-knigi-polveka-sovetskoj-
perestrojki-sergej-grigoryanc/ (дата обращения: 
12 .06 .2021) .

Очевидно, что подобными авторами 
движет отнюдь не стремление к тому, 
чтобы объективно и беспристрастно 
разобраться в происходивших собы-
тиях, а слепая ненависть к Советскому 
Союзу . Желание представить его в виде 
кровожадного монстра, стремившего-
ся уничтожить весь мир . В ряде работ, в 
т . ч . и появившихся в последнее время, 
просматриваются конъюнктурные цели . 
Их авторы, исходя из уже сформулиро-
ванной оценки события, подгоняют под 
неё «соответствующую» аргументацию, 
применяя отнюдь не научные методы 
(подтасовывая и фальсифицируя доку-
менты и материалы, ссылаясь на недосто-
верные и вымышленные факты и т . д .), 
с целью формирования необходимого 
общественного мнения . Часто ограничи-
ваются констатацией агрессивности Со-
ветского Союза, якобы представлявшего 
серьёзную угрозу для международной 
безопасности, как факта, не нуждающе-
гося в доказательствах .

В то же время появляются и серьёзные 
исследования рассматриваемых событий . 
Так, например, в 2020 г . вышла книга 
В . В . Шевченко «Навстречу Рассвету – 
Непреданные памятью», в которой на 
основе документов, материалов, воспо-
минаний участников операции «Дунай», 
проводится исследование происходив-
шего в 1968 г . в Чехословакии . Автор при-
ходит к выводу, что, по сути, речь шла о 
технологии «цветной революции» [6] .

По мнению директора Института по-
литики, права и социального развития 
МГГУ, историка В . Л . Шаповалова, в со-
бытиях «пражской весны» в Чехослова-
кии 1968 г . отчётливо видны элементы 
технологии цветной революции: массо-
вые ненасильственные акции протеста; 
активное использование молодёжи в ка-
честве авангарда массовых акций про-
теста; сакральная жертва как один из 
основных элементов технологии цвет-
ной революции4 . Всё, что происходило 
4 Историк рассказал о технологиях цветных рево-

люций в Венгрии-1956 и Чехословакии-1968 // 
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в странах Восточной Европы до 2000 г .: 
Венгрия-1956, Чехословакия-1968, дея-
тельность «Солидарности» в Польше в 
1980-е, наконец, «бархатные революции» 
конца 1980-х – начала 1990-х в странах 
Центральной и Восточной Европы – это 
всё технологии государственного перево-
рота, уверен В . Л . Шаповалов .

Занимавшийся изучением операции 
«Дунай» В . Панов полагает, что в соот-
ветствии с американским сценарием 
«мирного» государственного переворота 
и были начаты либеральные реформы, 
получившие название «пражской весны» . 
Смена власти «рассерженными» массами 
сегодня широко известна как «цветная 
революция»1 . О том, что в Чехословакии 
была предпринята попытка цветной ре-
волюции, говорят председатель комитета 
Госдумы по образованию В . А . Никонов, 
генеральный директор Центра полити-
ческой информации А . А . Мухин, поли-
толог и экономист С . А . Караганов и ряд 
других государственных, политических, 
общественных деятелей, историков, по-
литологов2 .

О влиянии на чехословацкие события 
«извне» свидетельствует, в частности, и 
тот факт, что в июне 1968 г . в Прагу с не-
официальным визитом прибыл З . Бже-
зинский, занимавший в то время пост 
члена совета по формированию внешней 
политики Госдепартамента США . З . Бже-
зинский выступал перед интеллигенцией 
и студентами, призывая к свободе, демо-
кратии и выходу из Организации Варшав-
ского договора . Первый секретарь ЦК Со-

ТЕЛЕЦЕНТРЪ : [сайт] . URL: https://tele-center .ru/
news/istorik-rasskazal-o-tekhnologiyakh-tsvetnykh-
revolyutsiy-v-vengrii-1956-i-chekhoslovakii-1968/ 
(дата обращения: 06 .07 .2021) .

1 Панов В . Они шли на войну… (часть 1) // Столе-
тие : [сайт] . URL: http://www .stoletie .ru/territoriya_
istorii/oni_shli_na_vojnu_chast_1_325 .htm (дата об-
ращения: 11 .06 .2021) .

2 Саргин А . В Чехословакии в 1968 году была клас-
сическая «цветная» революция! // Politikus .ru : 
[сайт] . URL: https://politikus .ru/articles/82959-v-
chehoslovakii-v-1968-godu-byla-klassicheskaya-
cvetnaya-revolyuciya .html (дата обращения: 
05 .07 .2021) .

циалистической единой партии Германии 
В . Ульбрихт, ознакомившись с текстом 
лекций З . Бжезинского и программным 
документом оппозиции «2000 слов», об-
наружил их полную идентичность3 .

Представители Госдепа США активно 
участвуют в организации и проведении 
государственных переворотов в различ-
ных странах, политика которых не устра-
ивает США, а посольства Соединённых 
Штатов в этих странах становятся шта-
бами этих «народных выступлений» . Се-
годня эти политтехнологии известны как 
«цветные революции» .

Заключение
Итак, есть основания утверждать, что 

изменения официальной точки зрения на 
чехословацкие события 1968 г . были вы-
званы объективными и субъективными 
факторами . Объективные факторы об-
условлены изменением политического 
строя, произошедшем в Советском Со-
юзе и европейских социалистических 
государствах . Потерпев поражение в хо-
лодной войне, СССР прекратил своё су-
ществование, а Соединённые Штаты на 
некоторое время стали господствовать в 
мире . В новой исторической обстановке 
произошла переоценка событий, связан-
ных с Советским Союзом и социалисти-
ческим лагерем .

Субъективный фактор состоял в том, 
что руководители, оказавшиеся у вла-
сти в нашей стране и государствах Вос-
точной Европы, стояли на либеральных 
позициях и находились под контролем 
США . Исходя из этого возобладали за-
падные взгляды, в соответствии с кото-
рыми СССР рассматривался как тотали-
тарное государство, выполнявшее роль 
жандарма в странах социалистического 
лагеря . Советская внешняя политика 
оценивалась именно с этих позиций . Та-
3 Гасанов В . Размышления по поводу одного юбилея . 

К 45-летию ввода войск стран Варшавского Дого-
вора в Чехословакию в 1968 году // Отвага : [сайт] . 
URL: http://otvaga2004 .ru/voyny/wars-europe/45-
leti-vvoda-vojsk-v-chexoslovakiyu/ (дата обращения: 
20 .06 .2021) .
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ким образом, официальная переоценка 
чехословацких событий выглядит вполне 
объяснимой . 

В то же время обращает на себя вни-
мание тот факт, что данные оценки не 
учитывают конкретную историческую 
обстановку происходивших в 1968 г . в 
Чехословакии событий, как правило, не 
опираются на серьёзную научную основу, 
повторяют ряд политизированных выво-
дов времён холодной войны, ориентиру-
ясь на современную политическую ситу-
ации в стране и мире .

США, продолжающие осуществлять 
государственные перевороты в неугод-
ных странах, события в Чехословакии 

1968 г . рассматривают как жёстко пода-
вленную советскими танками «пражскую 
весну» («народную революцию») . В усло-
виях русофобии, захлестнувшей Европу, 
такая оценка характерна и для американ-
ских союзников и сателлитов .

Официальная российская оценка пока 
остаётся без изменений, однако мнения 
ряда авторитетных российских истори-
ков, политиков, государственных и обще-
ственных деятелей сходятся на том, что в 
1968 г . в Чехословакии были использова-
ны политтехнологии, известные сегодня 
как «цветная революция» .
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Аннотация
Цель. Определить особенности интерпретации внутренней и внешней политики Российской 
империи периода правления Александра III в вузовских учебниках советского и постсоветско-
го (1990-х гг.) периодов по отечественной истории. 
Процедура и методы. Проведён сравнительный анализ текстов советских и современных учеб-
ников для высшей школы по отечественной истории, касающийся оценки различных аспектов 
внутренней и внешней политики Александра III.
Результаты.  Эмпирически проверено влияние на оценку внутренней и внешней политики 
правительства Александра III, характер и глубину представления исторического материала 
идеологической ситуации, характерной для времени составления вузовских учебников по от-
ечественной истории.
Теоретическая и/или практическая значимость. Определены факторы, влияющие на оценку 
внутренней и внешней политики Александра III в вузовских учебниках советского и современ-
ного периодов, а также глубину представленного в них исторического материала.

Ключевые слова: политика России конца XIX в., «контрреформы» Александра III, идеология 
государственной политики, советские учебники истории, современные учебники истории для 
высшей школы1

the PoLICY of the GoVeRnment of ALeXAnDeR III In soVIet hIstoRY 
teXtBooKs foR hIGheR eDuCAtIon

M. Gorlov, Yu. Mezentseva
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

 © CC BY Горлов М . И ., Мезенцева Ю . И ., 2022 .



116

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 2

Abstract
Aim. To determine the peculiarities of the interpretation of the domestic and foreign policy of the Rus-
sian Empire during the reign of Alexander III in university textbooks on national history of the Soviet 
and post-Soviet (1990s) periods.
Methodology. The authors have made comparative analysis of the texts of Soviet and contemporary 
national history textbooks for higher education, concerning the assessment of various aspects of 
Alexander III’s domestic and foreign policy.
Results. The authors have empirically tested the influence on the assessment of the domestic and 
foreign policy of the government of Alexander III, the nature and depth of the presentation of the 
historical material according to the ideological situation characteristic of the time of compiling uni-
versity textbooks on Russian history.
Research implications. The factors influencing the assessment of Alexander III’s domestic and for-
eign policy in university textbooks of the Soviet and modern periods, as well as the depth of the 
historical material presented in them, are determined.

Keywords: politics of Russia at the end of the 19th century, «counter-reforms» of Alexander III, ideol-
ogy of state policy, Soviet history textbooks, modern history textbooks for higher education

Введение
Специфика подачи исторического ма-

териала вузовскими учебниками состо-
ит в более глубоком и всестороннем его 
представлении . Сама структура матери-
ала, представленного в подобного рода 
учебниках, степень его конкретизации 
и обоснования выводов предполагает 
более высокий теоретический уровень 
исследования, нежели в учебниках для 
средней школы . Учебники истории для 
высшей школы выполняют не только вос-
питательные задачи, но и способствуют 
формированию научного мировоззрения 
молодёжи . С другой стороны, советская 
идеология оказывала заметное влияние 
на содержание учебников практически 
по всем школьным и вузовским дисци-
плинам . Однако влияние идеологии на 
учебники истории, очевидно, имело ис-
ключительный характер . 

Эта статья в определённом смысле 
является продолжением исследования 
«Интерпретация государственной по-
литики правительства Александра iii 
в советских и современных школьных 
учебниках истории» [2], главная цель 
которого – определение характера влия-
ния идеологических установок на интер-
претацию и оценку деятельности прави-
тельства Александра iii в разных сферах 

внутренней и частично внешней полити-
ки Российской империи на основе срав-
нительного анализа содержания различ-
ных советских и современных учебников 
истории .

Известно, что оценка правления Алек-
сандра iii в советской историографии но-
сит в целом негативный характер . Период 
правления Александра iii получил даже 
своё собственное наименование – «пери-
од контрреформ» . И хотя впоследствии 
этот термин подвергся глубокому анали-
зу и даже критике со стороны отдельных 
отечественных учёных [1; 3; 4], на при-
мере советских вузовских учебников мы 
видим, что даже в то время в понимании 
этого термина у авторов учебников не 
было полного единства во взглядах .

Интерпретация внутренней 
и внешней политики правительства 

Александра III в советских учебниках 
истории для вузов

В одном из первых советских учебни-
ков для вузов (1923 г .) – «Очерки русской 
истории» профессора В . Н . Бочкарёва – 
даётся довольно ёмкий по содержанию 
анализ экономического развития поре-
форменной России . И уже в этом лек-
ционном курсе эпоха Александра iii ха-
рактеризуется как реакционный период, 
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а именно как эпоха «полного торжества 
дворянской реакции»1 . Оплотом само-
державия считалось дворянство, стре-
мившееся восстановить свои утраченные 
права и политическое значение, а буржу-
азия, опасаясь «призрака революции», 
шла на уступки дворянству . Эти уступки, 
по мнению В . Н . Бочкарёва, состояли в 
конкретных мероприятиях: в принятии 
положений, призванных произвести 
«корректировку» реформ 1860-х гг . – об 
усиленной и чрезвычайной охране (1881), 
о земских учреждениях (1890), в измене-
ниях судебных Уставов и «цензурных 
строгостях» . Сильнее всего дворянская 
реакция отразилась на «крестьянском 
и аграрном законодательстве» . И хотя 
под влиянием крестьянских волнений в 
1881 г . был введён обязательный выкуп 
крестьянских наделов, уменьшены вы-
купные платежи, учреждён крестьянский 
поземельный банк (1882 г .), отменена по-
душная подать (1885 г .), все эти меропри-
ятия практически не изменили тяжёлое 
материальное и правовое положение кре-
стьян и фабрично-заводских рабочих2 .

В 1939 г . в СССР вышли в свет сразу не-
скольких учебников истории, в т . ч . пер-
вый том учебника по истории СССР под 
редакцией Б . Д . Грекова, С . В . Бахрушина, 
В . И . Лебедева и Н . Л . Рубинштейна . Оце-
нивая это событие, Д . А . Ковпак пишет, 
что перед авторами первого вузовского 
учебника стояла сложная задача: с одной 
стороны, необходимо было «обогатить» 
содержательную часть учебника, а с дру-
гой – сохранить его «идеологическую ос-
нову» . Таким образом, несмотря на давле-
ние со стороны власти, историки должны 
были соблюсти хотя бы «видимость» на-
учно-исследовательского подхода . Воз-
рождение исторических факультетов, 
создание научно-исследовательских ин-
ститутов, возвращение к работе истори-
1 Бочкарев В . Н . Очерк русской истории: конспект 

лекций для вузов, партшкол и для самообразова-
ния . М .: Октябрь, 1923 . С . 137 .

2 Бочкарев В . Н . Очерк русской истории: конспект 
лекций для вузов, партшкол и для самообразова-
ния . М .: Октябрь, 1923 . С . 138–139 .

ков «старой школы» и «разгромная» кам-
пания против М . Н . Покровского – все 
это «восстанавливало» историческую на-
уку, но, увы, уже в новых политических 
условиях – при полном подчинении госу-
дарству [6, с . 267–268] .

В учебнике для исторических факуль-
тетов «История СССР» М . В . Нечкиной 
(1949 г .) период правления Александра iii 
рассматривается в контексте развития 
русского революционного движения, а 
точнее – оценки К . Марксом внутреннего 
положения России в конце 1870-х гг . как 
революционной ситуации . Эта ситуация 
сложилась в результате борьбы 2 типов 
буржуазного развития – «прусского» и 
«широкого демократического» . Именно 
«демократический» тип буржуазного раз-
вития мог бы привести к уничтожению 
всех пережитков крепостничества . Од-
нако развитие по второму, «демократиче-
скому», типу не было осуществлено из-за 
слабости народовольцев, а также из-за 
«трусливой соглашательской» тактики, 
которой придерживалась вся «либераль-
ная общественность», что в итоге и при-
вело к ещё более «свирепой реакции» 
правительства, чем при Александре ii3 . 

С классовых позиций даёт автор оцен-
ку и, казалось бы, прогрессивным дей-
ствиям правительства . Например, в связи 
с отменой выкупных платежей М . В . Неч-
кина замечает, что созванные Алексан-
дром iii «эксперты» (предводители дво-
рянства, председатели земских управ и 
т . д .) руководствовались дореформенным 
принципом обложения душевого надела, 
а не принципом соответствия выкупных 
платежей ценности земли4 . 

Идеалом реакционной политической 
системы Александра iii М . В . Нечкина 
считает «ветхую» уваровскую формулу: 
«самодержавие, православие и народ-
ность» . В итоге, так же, как и В . Н . Боч-
карёв, М . В . Нечкина отмечает, что цикл 

3 История СССР . Т . 2 . Россия в xix веке / под ред . 
М . В . Нечкиной . М .: Государственное издательство 
политической литературы, 1949 . С . 666–677 .

4 Там же . С . 678 .
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контрреформ 1889–1894 гг . «должен 
был … послужить к исправлению “роко-
вых ошибок” 60-х годов»1 . 

Также неоднозначно оценивается 
М . В . Нечкиной внешняя политика пра-
вительства Александра iii . Даже министр 
иностранных дел Н . К . Гирс характеризу-
ется ею как «слабый и нерешительный че-
ловек», всецело подверженный влиянию 
Бисмарка2 . Если Союз трёх императоров, 
по мнению М . В . Нечкиной, имел для 
России в целом позитивные последствия, 
поскольку облегчил борьбу против Ан-
глии и «оправдал себя» в афганском кри-
зисе, укрепив позиции России на Кавка-
зе и Чёрном море, то политика России 
в Болгарии полностью характеризуется 
как «провальная», нанёсшая серьёзный 
ущерб «престижу царизма» . Союз России 
с Францией, с одной стороны, и Германии 
с Австрией – с другой, рассматривались 
М . В . Нечкиной в контексте изменений 
самой структуры капитализма, когда «…
складывался монополистический капи-
тализм и заканчивался раздел мира»3 .

Примерно тот же подход к оценке де-
ятельности правительства Александра iii 
мы видим и в учебнике «История СССР, 
1861–1917» для студентов педагогиче-
ских институтов (под редакцией В . Г . Тю-
кавкина) 1990 г . издания . Внутренняя по-
литика Александра iii характеризуется 
здесь как наступление царизма на «про-
грессивные ростки реформ» предшеству-
ющих десятилетий [5, с . 107] . По мнению 
авторов, период правления Алексан-
дра iii отмечен серией «реакционных 
преобразований», именуемых «контрре-
формами» . При этом авторы уточняют 
содержание этого термина, полагая, что 
его нельзя ограничивать серией «реак-
ционных законов» . Контрреформы – это 
вообще весь «политический курс» прави-
тельства Александра iii, пренебрегавше-

1 Там же . С . 678, 685 .
2 Там же . С . 772 .
3 История СССР . Т . 2 . Россия в xix веке / под ред . 

М . В . Нечкиной . М .: Государственное издательство 
политической литературы, 1949 . С . 780–781 .

го не только общественным мнением, но 
и вопросами развития самоуправления, 
соблюдения законодательства . Отличи-
тельной особенностью правительствен-
ной политики, как в период реформ, так 
и контрреформ, является её абсурдность, 
состоявшая в готовности правительства 
к реформам, когда на самом деле оно не 
собиралось их осуществлять, а также в 
отказе от уступок, в то время как на деле 
оно их совершало [5, с . 107] .

Своего рода идеологией политики 
контрреформ стало «общественное дви-
жение», основанное на недовольстве ре-
формами, точнее, как пишут авторы, на 
недовольстве их ограниченностью . Та-
ким образом, концепция контрреформ 
состояла из традиционных догм о «боже-
ственной» природе самодержавия и его 
политики, о централизации власти, об 
осуждении земского и городского само-
управления [5, с . 107–108] . Реакционная 
сущность царизма проявилась и в других 
сферах общественной жизни: в культуре 
и национальной политике (насаждение 
национальной розни, насильственная 
христианизация национальных мень-
шинств и преследование их «демократи-
ческой» культуры) [5, с . 115–116] .

В целом позитивно оценивают авторы 
присоединение среднеазиатских наро-
дов к России в период правления Алек-
сандра iii . На основе российского зако-
нодательства началось прогрессивное 
развитие региона, было ликвидировано 
рабство и работорговля, прекратились 
междоусобные войны, началось заселе-
ние региона жителями русских губерний . 
На рубеже xix–xx вв . Средняя Азия ста-
ла основным поставщиком хлопка для 
промышленности России . 

Иначе складывалась внешнеполи-
тическая ситуация во второй половине 
xix в . на Дальнем Востоке . Сначала цар-
ское правительство недооценило пер-
спектив экономического и политического 
развития этого региона, что послужило 
косвенной причиной повышенной актив-
ности японской буржуазии . Однако по-
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сле заключения союза с Францией внеш-
неполитические приоритеты сменились: 
правительство вынуждено было снизить 
активность на Балканах, но в то же время 
активизировалась внешнеполитическая 
деятельность русского правительства на 
Дальнем Востоке [5, с . 130–154] .

Заключение
Характеризуя оценки авторов ву-

зовских учебников по отечественной 
истории советского и постсоветского 
(1990-х гг .) времени в отношении госу-
дарственной политики Александра iii, 
можно утверждать, что они полностью 
определялись политической доктриной 

государства, рассматривавшей полити-
ческую историю России второй полови-
ны xix в . строго в контексте развития 
революционной борьбы пролетариата с 
самодержавием . В то же время соблюде-
ние авторами учебников «видимости на-
учного подхода» выражалось в достаточ-
но подробном исследовании большого 
числа внутриполитических актов прави-
тельства Российской империи . При этом 
рассмотрение действий правительства и 
их оценка авторами учебников истории 
носила исключительно узкий и односто-
ронний характер . 
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руССКиЙ монарХиЗм начаЛа XX ВеКа череЗ ПриЗму 
идеоЛоГичеСКиХ ПодХодоВ: тиПоЛоГиЯ иСториоГрафичеСКиХ 
модеЛеЙ

Чернышов Б. А.
Государственная Дума Федерального собрания РФ 
103265, г. Москва, Охотный ряд, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить основные модельные подходы к интерпретации идеологии и организацион-
ной практики русского монархизма начала XX в. Провести соотнесение выдвигаемых оценок 
монархического движения с идеологическими и философско-историческими парадигмами.
Процедура и методы. В исследовании применялась методика гуманитарного моделирования. 
На основе большого объёма историографических и историко-публицистических источников 
выделялись общие характеристики в осмыслении истории русского монархизма с позиций 
разных моделей. Осуществлялось соотнесение этих моделей с направлениями идеологиче-
ского дискурса.
Результаты. Описано 5 историографических моделей представления идеологии и политиче-
ской деятельности движения русского монархизма. Сделан вывод о возрастании запроса на 
обращения к идеям русских монархистов начала XX в., обнаруживается тенденция перехода 
от преимущественно негативного к позитивному освещению деятельности монархических ор-
ганизаций.
Теоретическая и/или практическая значимость. Описание историографических моделей мо-
жет послужить в качестве типологической карты для дальнейших исследований по проблема-
тике истории русского монархизма. Результаты работы могут быть также востребованы при 
формировании новой идеологической повестки развития России.

Ключевые слова: русский монархизм, историография модель, черносотенцы, монархическое 
движение, самодержавие, политические партии, либеральный подход, марксистский подход, 
теория модернизации, цивилизационный подход, геополитика1

RussIAn monARChIsm At the BeGInnInG of the 20th CentuRY 
thRouGh the PRIsm of IDeoLoGICAL APPRoAChes: A tYPoLoGY 
of hIstoRIoGRAPhICAL moDeLs

B. Chernyshov 
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation 
Okhotny Ryad 1, Moscow 103265, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the main model approaches to the interpretation of the ideology and organizational 
practice of Russian monarchism at the beginning of the 20th century. To carry out a correlation of the 
put forward assessments of the monarchical movement with ideological and philosophical-historical 
paradigms.
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Methodology. The study used the methodology of humanitarian modeling. On the basis of a wide 
range of historiographical and historical-journalistic sources, general characteristics were singled 
out in understanding the history of Russian monarchism from the standpoint of different models. 
Correlation of these models with the directions of ideological discourse was carried out.
Results. Five historiographic models for representing the ideology and political activity of the Rus-
sian monarchist movement were described. It is concluded that there is an increase in the demand 
for appeals to the ideas of Russian monarchists of the early 20th century, a tendency is found to move 
from a predominantly negative to a positive coverage of the activities of monarchist organizations.
Research implications. The description of historiographic models can serve as a typological map 
for further research on the problems of the history of Russian monarchism. The results of the work 
may also be in demand in the formation of a new ideological agenda for the development of Russia.

Keywords:  Russian monarchism, historiography model, Black Hundreds, monarchist movement, 
autocracy, political parties, liberal approach, Marxist approach, modernization theory, civilizational 
approach, geopolitics

Введение
Проблема идеологического строи-

тельства в современной России всё бо-
лее актуализируется на уровне обще-
ственного и властного дискурса . Можно 
говорить о том, что тенденция деидео-
логизации, которая сама соотносилась с 
идеологией западнического либерализ-
ма, оказалась заменена тенденцией реи-
деологизации . Если понимать под идео-
логией систему общественно значимых 
идей и ценностей, то очевидно, что по-
иск нового идеологического фундамента 
российского государства активно ведётся 
и на уровне исполнительной, и на уров-
не законодательной власти . Поправки в 
Конституцию Российской Федерации, 
новая версия Стратегии национальной 
безопасности, Основы государствен-
ной культурной политики, федеральный 
проект «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», про-
ект Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей – всё это указывает на вполне 
определённый вектор развития россий-
ского государства в обретении аксиоло-
гического цивилизационно-идентичного 
фундамента . Представление о необходи-
мости объединяющей российское обще-
ство идеологии, судя по опросам, разде-
ляется и подавляющим большинством 
народа .

Однако в отношении содержания этой 
идеологии существует расхождение под-
ходов . Учитывая опыт xx столетия, ког-
да в 1917 г . и 1991 г . новые российские 
власти принимали идеологию, основан-
ную на представлениях об универсаль-
ности мирового развития, и негативные 
для страны последствия этого принятия, 
целесообразно ставить вопрос об идео-
логическом строительстве с опорой на 
цивилизационно-идентичные ценности 
России . С этой постановкой вопроса со-
относятся и выдвинутые президентом 
Российской Федерации В . В . Путиным 
положения о России как государстве-ци-
вилизации и о патриотизме в качестве 
национальной идеи1 . Соответствующие 
запросы актуализируют изучение тех 
направлений общественной мысли и по-
литических течений, которые выдвигали 
сходные идеи в российском прошлом . И, 
очевидно, что особого внимания в ис-
следованиях такого рода заслуживает на-
правление русской монархической мысли 
начала xx столетия . 

Русский монархизм представлял со-
бой нереализованную сценарную аль-
тернативу развития России с опорой на 
1 Послание Президента Федеральному Собранию // 

Президент Российской Федерации : [сайт] . 
URL: http://kremlin .ru/events/president/news/17118 
(дата обращения: 20 .01 .2022); Путин рассказал 
о национальной идее России // ТАСС : [сайт] . 
URL: https://tass .ru/obschestvo/8438743 (дата обра-
щения: 20 .01 .2022) .
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традиционные ценности . На это может 
поступить возражение, что монархия 
существовала в России до 1917 г . и не 
стала панацеей от катастрофы . Но речь 
в данном случае идёт не об институте 
монархии, как таковом, который может 
существовать в государствах с разной 
идеологией, а именно об идеологии мо-
нархизма . И исследовательский вызов за-
ключается в том, насколько монархизм, 
сопряжённый с традиционной системой 
ценностей, был практически реализуем 
и перспективен для контекста xx в . Ин-
ститут монархии был важным, но един-
ственным положением идеологии рус-
ского монархизма, и её реконструкция, 
несмотря на имеющийся багаж исследо-
ваний последних лет, ещё предстоит .

Важные шаги в осмыслении истори-
ографии монархического движения были 
уже сделаны . Но содержание задачи не 
представляется на настоящее время ис-
черпанной, особенно это касается клас-
сификации сформулированных в разные 
годы подходов в их соотнесении с на-
правлениями идеологического дискурса 
[6; 12; 14; 34; 36; 38; 39] .

Особую сложность в изучении фено-
мена русского монархизма начала xx в . 
придаёт различие внутри него разных 
групп и течений . Отсутствовала единая 
политическая партия, объединявшая 
силы монархического лагеря . Условно в 
монархисты зачисляются такие идеоло-
гические группы:

1 . приверженцы православного по-
нимания природы русской государствен-
ности, рефлексии вокруг триады право-
славие–самодержавие–народность;

2 . сторонники консервативных усто-
ев, адепты «старины» (по формуле «так 
исстари повелось»);

3 . русские националисты, сторонни-
ки этнократической версии национализ-
ма, связывающие угрозы для престола с 
деятельностью инородцев; 

4 . группы населения, исходящие из 
императива государственного служения, 
связываемого со служением государю;

5 . сторонники имперского величия 
России, укрепления её внешнеполитиче-
ского могущества, территориального рас-
ширения;

6 . лоялисты, по факту поддерживаю-
щие действующую власть;

7 . авторитаристы, сторонники силь-
ной руки, связываемой с монархической 
формой правления;

8 . часть дворянской аристократии, 
видящие в монархии основу сохранения 
сословной модели государственности;

9 . часть буржуазии, связывающей с 
монархией протекционистскую полити-
ку и защиту от революции;

10 . приверженцы народной монар-
хии, видящие в царе защиту от произвола 
элиты (гапоновская версия монархизма);

11 . эсхатологи, рассматривающие 
русскую монархию через проекцию эсха-
тологических ожиданий .

Осмысление феномена русского мо-
нархизма начала xx столетия осущест-
вляется через преломление идеологиче-
ской платформы . В историографии оно 
выражается в принятии за основу прямо 
или опосредованно той или иной версии 
понимания исторического процесса – 
философии истории . Представляется 
целесообразным проведение типоло-
гизации существующих в современной 
историографии и общественном дискур-
се подходов во взглядах на русский мо-
нархизм .

Цель проводимого исследования в 
соответствии с обнаруживаемой акту-
альной повесткой заключается в клас-
сификации подходов к интерпретации 
истории русского монархического дви-
жения начала xx в . в историографии и 
общественно-политической мысли . Клю-
чевым исследовательским методом вы-
ступает при этом метод гуманитарного 
моделирования . Сообразно с ним выде-
ляются сущностные характеристики мо-
нархизма в ракурсе принятия различных 
идеологических и историко-философ-
ских парадигм . Гипотезой исследования 
выступает представление, что типология 
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подходов к истории русского монархизма 
начала xx в . определялась идеологиче-
скими парадигмами, формирующими ав-
торские установки . При подтверждении 
гипотезы уместно было бы говорить, что 
история идеологии (идеологии русского 
монархизма, в частности) оказывалась в 
этом смысле продолжением партийных 
идеологий .

Либеральная модель
Либерализм, по опыту европейских 

стран, мог быть теоретически сочетаем с 
монархией, но c монархией конституци-
онной . Русский монархизм был монар-
хизмом самодержавным, а соответствен-
но, компромисс с либеральным лагерем 
для него был исключён . Либеральная 
версия истории рассматривалась как 
путь человечества в направлении обрете-
ния свободы . Самодержавные традиции 
связывались в восприятии либералов с 
несвободой, а потому предполагалось, 
что они должны быть устранены: либо 
посредством реформ, либо посредством 
революции [24] . Непосредственно рус-
ский монархизм начала xx в . обвинялся 
в либеральной историографии в нацио-
нализме [42; 43] . Слово «черносотенец», 
используемое в качестве ярлыка монар-
хистов, было синонимично национали-
сту . Особо подчёркивался антисемитизм 
черносотенцев, участие их в еврейских 
погромах [20; 40; 41] . Одной из популяр-
ных тем в рамках раскрытия антисемит-
ской позиции черносотенцев являлась 
история распространения в черносотен-
ной среде протоколов сионских мудрецов 
[19] . Утверждалось, что германский на-
ционал-социализм был в своём генезисе 
преемственен русскому монархическому 
национализму . Получалось, что Февраль-
ская революция будто бы блокировала 
развитие России по националистическо-
му сценарию, по которому пойдёт не-
сколько позже Германия [22] .

В интерпретации идеологических и 
политических конфликтов авторы, при-
держивающиеся либерального взгляда 

на историю, чаще всего давали оценки с 
позиций кадетской партии . Кадеты пре-
подносились как герои, тогда как черно-
сотенцы – как антигерои предреволюци-
онной России . С симпатией либеральные 
авторы относятся также к представите-
лям партии «Союз 17 октября» . Между 
тем известно, что сами черносотенцы 
считали кадетов и октябристов врагами 
России, разрушителями российской го-
сударственности . Показательно, что ре-
прессии против черносотенцев начались 
ещё до прихода к власти большевиков, 
при первом либеральном составе Вре-
менного правительства, о чём апологеты 
феврализма преимущественно умалчи-
вают в своих публикациях .

Теория модернизация
Согласно теории модернизации рус-

ский монархизм представлял собой силы 
контрмодерна в России . Многочислен-
ные монархические организации стояли, 
сообразно с этой версией исторического 
процесса, на пути модернизационного 
развития . Монархия и сословия являлись 
исторической архаикой и, соответствен-
но, должны были быть сметены ходом 
истории . Противоречие повестки монар-
хистов мейнстриму развития и определи-
ло их поражение [15; 37] . Черносотенцы, 
имевшие наибольшую численность в пар-
тийных структурах России, фактически 
никак не проявились в событиях 1917 г . 
Да и в событиях Гражданской войны в 
качестве самостоятельной силы монархи-
сты организоваться и выступить не смог-
ли, хотя, вероятно, поддержка их среди 
народа была бы значительной . «Русская 
Вандея», которой опасался В . И . Ленин, 
так и не состоялась .

Теория модернизации положена в 
основу современной школьной версии 
истории – историко-культурного стан-
дарта . Непосредственно оценки черносо-
тенцев в нём не содержится, но в целом 
выдерживается линия, позволявшая счи-
тать монархистов сторонниками «кон-
сервативной стабилизации», тогда как 
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идеологию развития представляли дру-
гие политические партии1 .

Развитие, как известно, происходит 
далеко не всегда на разрыве с традиция-
ми, а зачастую и с опорой на них . Для объ-
яснения моделей развития второго типа 
было введено понятие «консервативная 
модернизация», к которой, в частности, 
был отнесён опыт развития СССР . Одна-
ко в рамках сопряжённой с либеральным 
взглядом на историю теорией модерни-
зации «консервативная модернизация», 
осуществляемая без освобождения чело-
века-индивидуума, представляется как 
квазимодернизация [8] .

Зачастую о разработке нереализо-
ванных моделей квазимодернизации 
говорится и применительно к монархи-
ческому лагерю общественной мысли . 
Значительный вклад в описание этих 
моделей внёс один из ведущих специали-
стов по исследованию истории русского 
монархического движения А . В . Репни-
ков [27; 28; 29; 30] .

Марксистская модель
Марксистская версия осмысления 

исторического процесса выстраивалась 
на парадигме классового анализа исто-
рии идеологий и политических партий . 
В соответствии с ней главной задачей со-
ветской исторической науки в изучении 
русского монархизма являлось определе-
ние его классовой природы . Оно должно 
было подтверждаться оценками черно-
сотенного движения В . И . Лениным, ко-
торых было достаточно дано им в про-
изведениях разных лет . Так в статье «О 
черносотенстве», опубликованной в газе-
те «Правда Труда» в сентябре 1913 г ., ли-
дер большевиков давал монархическому 
движению следующую характеристику: 
«Крайние правые – партия помещиков . 
Но ограничиться связями с одними по-
мещиками они не могут . Им приходится 
прикрывать эту связь и делать вид, что 
1 Историко-культурный стандарт [Электронный 

ресурс] . URL: http://istorik-samara .ru/files/istoriko-
kulturnyj_standart .pdf (дата обращения: 20 .01 .2022) .

они защищают общенародные интере-
сы, отстаивают «добрые старые» порядки 
«устойчивого» земледельческого быта . 
Приходится взывать к самым закорене-
лым предрассудкам самого захолустного 
мужика, играть на его темноте» [21, с . 18] .

Сообразно с ленинскими оценками, 
советские историки видели в русском мо-
нархизме 2 основные классовые компо-
ненты – дворянско-аристократическую 
и мелкобуржуазную [10; 18; 35] . Вторая 
компонента использовалась в пропаган-
дистских целях, будучи запечатлена в 
образе черносотенца-лавочника . Многие 
классовые характеристики черносотен-
цев были перенесены в дальнейшем на 
фашистское движение в Европе .

Цивилизационная модель
Переосмысление российской исто-

рии с позиций цивилизационной теории 
приводило к переосмыслению многих 
явлений и фигур прошлого . Такому пере-
осмыслению подлежала в т . ч . и история 
русского монархического движения . Чер-
носотенцы реабилитировались как вы-
разители цивилизационной идеи России, 
защитники российских традиционных 
ценностей [26; 36] . Появились публика-
ции, открывающие читателям галерею 
мыслителей монархического направле-
ния [7; 9; 11; 31; 32] . Особую роль в нача-
ле процесса оправдания черносотенцев, 
снятия с них наиболее одиозных ярлы-
ков сыграли работы писателя и историка 
В . В . Кожинова [16; 17] .

Отдельное место в анализе монархи-
ческого движения через призму циви-
лизационного подхода занял вопрос о 
«просачивании» черносотенства в боль-
шевизм . Об этих тенденциях оппоненты 
большевиков заявляли ещё в 1917 г . [4; 5; 
33] . Ряд авторов интерпретирует фено-
мен сталинского национал-большевизма 
в качестве синтеза советской и монархи-
ческой идеологии . И . В . Сталин в этом 
смысле оказывался не столько преемни-
ком К . Маркса и В . И . Ленина, сколько 
Ивана Грозного [1] .
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Модель религиозной историософии
Ещё в советское время имела место 

широкая дискуссия о природе русского 
самодержавия . Сталкивались позиции 
её трактовки как аналога европейского 
абсолютизма и аналога восточных деспо-
тий . Ограниченность этими 2 позиция-
ми определялась фактом рассмотрения 
систем государственности через призму 
секулярной платформы . Между тем, са-
модержавие исторически формирова-
лось как теократическая система, где на 
вершине пирамиды находился не просто 
монарх, а помазанник Божий . Соответ-
ственно, и русский монархизм был неот-
делим от православия и представлял со-
бой религиозно-политическое движение .

Совершенно неверным оказывалось 
в рамках этого подхода преподносить 
русский монархизм в качестве вариан-
та национализма . Будучи христианским, 
оно оказывалось наднациональным . Без-
условно, среди черносотенцев были и на-
ционалисты, но они находились в явном 
меньшинстве .

Православное царство мыслилось 
как государство-катехон, т . е . сила удер-
живающее мировое зло . Отсюда монар-
хическое движение мыслилось как пра-
вославное воинство, противостоящее 
наступающим силам зла . Свержение царя 
с последующим цареубийством рассма-
тривается в этой версии не только в по-
литическом, но и религиозном измерени-
ях [13; 23] .

Этот подход во взгляде на русский 
монархизм получил распространение в 
церковных кругах и в консервативной 
публицистике . Определённым образом 
торпедирует эту версию поддержка Рус-
ской православной церковью в 1917 г . 
Февральской революции и Временного 
правительства . Обстоятельства церков-
ной политики разрыва с монархическим 
движением раскрываются, в частности, 
в трудах М . А . Бабкина [2; 3] . Но, вместе 
с тем, даже при признании факта отпада 
идеи государства-катехона от Церкви не 
может перечеркнуть религиозной модели 

интерпретации истории монархизма, для 
которой он является лишь раскрытием 
масштабности падения . 

Модель геополитической борьбы
Ещё Леопольд фон Ранке предлагал 

рассматривать мировую историю как 
историю борьбы государств . Позже для 
объяснения природы межгосударствен-
ных конфликтов были найдены основа-
ния в геополитике . Через призму борьбы 
государств рассматриваются в рамках 
данного подхода и идеологические на-
правления внутри сообществ . Одни 
группы в этой логике работают на укре-
пление собственной государственности 
для достижения победы над врагом, дру-
гие, напротив, на его ослабление, и, соот-
ветственно, осознанно или неосознанно 
– на интересы противника .

Применительно к ландшафту полити-
ческих партий Российской империи при 
применении этого подхода получалось, 
что были партии российскоцентричные 
и западноцентричные . И фактически все 
монархические партии стояли на рос-
сийскоцентричной платформе, тогда как 
их оппоненты – либералы, социалисты, 
национал-сепаратисты – в большой гео-
политической игре оказывались полезны 
противникам России . Это размежевание 
проявилось во время революций 1905–
1907 и 1917 гг ., соотносимых с российски-
ми военными поражениями . Борьба мо-
нархистов с революционными партиями 
оказывалась борьбой государственных 
и антигосударственных сил . Поражение 
монархизма явилось для России первой в 
xx столетии геополитической катастро-
фой [25] .

Заключение
Проведённый анализ позволяет кон-

статировать, что выдвинутая гипотеза 
исследования подтвердилась: оценки дея-
тельности русского монархического дви-
жения оказались в тесной связи с идеоло-
гическими и философско-историческими 
парадигмами авторов . В историографии 
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советского и первой фазы постсоветско-
го периода доминировали негативные 
оценки русского монархического движе-
ния начала xx в . Они основывались на 
принятии методологии универсалистско-
го взгляда на историю, в соответствии с 
которым русские монархисты как сто-
ронники самобытности России опреде-
лялись в качестве реакционеров . Исполь-
зовались зачастую пасквильные образы 
«погромщиков», «лавочников», «мрако-
бесов», «националистов», направленные 
на дезавуирование движения . Продолже-
ние негативной линии трактовки русско-
го монархизма обнаруживается в рамках 
развития теории модернизации .

В настоящее время всё более актуали-
зируется запрос на позитивную повестку 

освещения деятельности монархических 
организаций и раскрытия содержания 
идеологии монархизма . Появляется зна-
чительное количество научных и публи-
цистических работ, раскрывающих неиз-
вестные ранее аспекты истории русского 
монархизма, биографии и идей видных 
персоналий монархического лагеря . Тако-
го рода запрос соотносится с процессом 
ресуверенизации России, восстановле-
нием её цивилизационных потенциалов . 
Учитывая существующий вектор разви-
тия России и мира, можно прогнозиро-
вать, что запрос на обращение к идейно-
му наследию русского монархизма начала 
xx в . будет только возрастать .

Дата поступления в редакцию 30.01.2022
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СоВетСКаЯ наГраднаЯ СиСтема: иСториоГрафичеСКиЙ аСПеКт
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Аннотация
Цель. Всесторонний обзор историографии по советской наградной системе.
Процедура и методы. Сделан анализ различных видов фалеристических изданий (книг, ста-
тей, научных и иных работ, интернет-ресурсов) с опорой на принципы объективности и си-
стемности.
Результаты. Дана классификация советской и постсоветской литературы о государственных 
наградах СССР, проведена её качественная оценка, сделаны выводы о степени информатив-
ности публикаций и трендах современных исследований.
Теоретическая и/или практическая значимость. Актуализирована информация об имеющейся 
историографии по советской наградной системе и степени изученности её отдельных аспектов.

Ключевые слова: фалеристика, советская наградная система, историография, книги, диссер-
тации, статьи, интернет-ресурсы

the soVIet AWARD sYstem: hIstoRIoGRAPhICAL AsPeCt

D. Kalinin
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract
Aim. Comprehensive review of historiography on the Soviet award system.
Methodology. The author analyzed various aspects of faleristic publications – books, articles, scien-
tific and other works, internet resources, – based on the principles of objectivity and consistency.
Results. The classification of Soviet and post-Soviet literature on state awards of the USSR is given, 
its qualitative assessment is made, conclusions are drawn about the degree of informative content 
of publications and trends in modern researches.
Research implications. The author managed to update the information about the existing historiog-
raphy of the Soviet award system and the degree of study of its individual aspects.

Keywords:  faleristics, Soviet award system, historiography, books, dissertations, articles, internet 
resources

Введение
1Отечественные награды, тесно связанные с важнейшими событиями прошлого 

и личными судьбами миллионов людей, вызывают живой интерес у значительного 
числа современников, не ограничиваясь только профессиональными историками и 
коллекционерами . Отсюда следует важность изучения и популяризации знаков отли-
чия разных исторических периодов как системы, а не просто разрозненных красивых 
предметов; раскрытия в ней для массового сознания смысла государственной поли-

 © CC BY Калинин Д . А ., 2022 .
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тики, реализуемой на разных этапах . 
Однако, как показала практика, такому 
пониманию наград предшествует дли-
тельное накопление фактов, их осмысле-
ние и систематизация, выработка новых 
методов и подходов к изучению орденов, 
медалей и иных знаков отличия – пред-
метов фалеристики, сравнительно новой 
исторической дисциплины .

Фалеристическая литература о на-
градах советского периода разнообразна 
по номенклатуре изданий, качеству про-
ведённых исследований и включению 
различных источников, форме подачи 
материала . В учебных пособиях по фале-
ристике, вышедших в свет в первом деся-
тилетии xxi в ., советская историография 
обстоятельно освещена В . Г . Бурковым1, 
а постсоветская – Ф . Н . Ивановым и 
И . В . Мининым2 . На текущий момент та-
кой обзор нуждается в актуализации .

Предметом данного исследования 
явились книги, статьи, научные и иные 
работы о государственных наградах 
СССР и союзных республик; вне поля 
зрения остались издания о знаках от-
личия различных ведомств, отраслей и 
общественных организаций .

Советская историография
Советская наградная система пресле-

довала 3 задачи: поощрение, стимули-
рование и воспитание граждан . Реали-
зацию последней выполняли различные 
жанры массовой культуры, средства на-
глядной агитации и специализированная 
литература, рассчитанная на аудиторию 
разного возраста и рода занятий . Фале-
ристическая литература 1920–1950-х гг . 
ограничивалась юридическими, массово-
политическими и справочными издани-
ями, публикациями о кавалерах отдель-
ных знаков отличия . Все они являлись 
источником формирования массового 

1 Бурков В . Г . Фалеристика: учебное пособие . М .: 
РГГУ, 2000 . С . 51–57 .

2 Иванов Ф . Н ., Минин И . В . Наградная система Со-
юза ССР: учеб . пособие . Сыктывкар: Сыктывкар-
ский гос . университет, 2010 . С . 5–13 .

сознания людей, в той или иной степе-
ни носили пропагандистский характер и 
не преследовали цели научного анализа 
постепенно складывавшегося комплекса 
орденов, медалей, знаков, почётных зва-
ний, премий, грамот, наградного оружия 
и знамён . Публикации межвоенного и во-
енного периодов приводили описания и 
изображения наград, полные тексты либо 
извлечения из официальных документов 
о них, главным образом критерии на-
граждения, информацию о льготах и пре-
имуществах, установленных кавалерам 
орденов и медалей . Однако они не опи-
сывали обстоятельства учреждения того 
или иного знака отличия, не объясняли 
изменения, происходившие на протя-
жении десятилетий в системе награжде-
ний . Учитывая сказанное, на наш взгляд, 
справочную литературу обозначенного 
времени, как и многочисленные публи-
кации на страницах газет, ныне следует 
рассматривать среди прочих источников .

Лишь с середины 1960-х гг ., когда в со-
ветской печати впервые появляется по-
нятие «фалеристика», и отдельными ис-
следователями открыто ставится вопрос 
о фалеристике как о специальной исто-
рической дисциплине, самостоятельной 
по отношению к нумизматике3, отличной 
от неё по своим объекту и предмету из-
учения, начинают выходить научно-по-
пулярные статьи, а затем и книги о совет-
ских знаках отличия .

Расцвету интереса к наградам как яв-
лению исторической действительности, 
очевидно, способствовали 2 фактора: 
начавшаяся ещё при Н . С . Хрущёве ком-
меморация памяти о Великой Отече-
ственной войне и последовавшая уже в 
брежневский период череда широко от-
мечавшихся государственных юбилеев 
– 20-летие и 30-летие Победы, 50-е и 60-е 
годовщины Октябрьской Революции, 
3 Данная постановка вопроса впервые обозначена в 

следующих статьях: Шейн Р . В . Фалеристика – но-
вая наука // Коллекционер Азербайджана . 1967 . 
№ 1 . С . 14–15; Шейн Р . В . Фалеристика – сестра ну-
мизматики // Декоративное искусство СССР . 1965 . 
№ 8 . С . 48 .
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создания Вооружённых Сил и образо-
вания СССР, 100-летие со дня рождения 
В . И . Ленина . Торжества сопровождались 
как учреждением новых орденов и ме-
далей, так и массовыми награждениями 
прежними, появление которых тесным 
образом было связано с ключевыми со-
бытиями советской истории . В этой связи 
во второй половине 1960-х – начале 1980-
х гг . появилось немало статей и заметок 
об отдельных наградах, приуроченных к 
круглым датам с момента их учреждения 
главным образом в таких периодических 
изданиях как «Военно-исторический 
журнал» и «Вопросы истории» .

Параллельно широкое распростра-
нение получили публикации, биографи-
ческие справочники и словари о Героях 
Советского Союза и Социалистического 
Труда, сборники очерков о кавалерах ор-
дена Славы и других уважаемых орденов, 
лауреатах Ленинской и Государственной 
премий . Указанные издания, повеству-
ющие о практике награждений, статьи о 
знаках отличия, а также данные наград-
ной статистики1 побудили к началу науч-
ного исследования сложившейся к тому 
времени системы советских наград как 
источника, легли в основу первых соб-
ственно фалеристических работ об орде-
нах и медалях СССР .

С середины 1970-х гг . выходят обоб-
щающие научно-популярные издания, 
среди которых наибольший интерес 
представляют книга Г . А . Колесникова и 
А . М . Рожкова «Ордена и медали СССР» 
[20], работы В . Н . Ильинского «Геральди-
ка трудовой славы» [19] (первая попытка 
осмысления знаков отличия в труде как 
системы) и В . А . Дурова [15] . Данные 
труды задали определённый стандарт 

1 Награды Родины – лучшим: Сборник статистиче-
ских данных о награждении орденами и медалями 
СССР, Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета ГССР и присвоении почётных званий СССР 
и ГССР / сост .-ред . Э . С . Зенаишвили . Тбилиси: Саб-
чота Сакартвело, 1981 . 69 с .; Сборник статистиче-
ских данных о награждении орденами и медалями 
СССР за 50 лет . М ., 1968 . 79 с .; Страна Советов за 
50 лет : сб . стат . мат-ов . М .: Статистика, 1967 . 351 с .

для последующих подобных публикаций 
описательного характера: основное вни-
мание было обращено ключевым фактам 
из истории учреждения наград, описанию 
их внешнего вида, выдержкам из стату-
тов и положений, перечислению первых 
кавалеров орденов и медалей, наиболее 
показательных примеров из практики 
награждения, приведению общего коли-
чества награждённых .

Особо следует отметить выпуск в 
1960–1980-е гг . книг о наградах и награж-
дённых, рассчитанных на детскую аудито-
рию и молодёжь допризывного возраста . 
Издания выполняли 2 задачи: патриоти-
ческое воспитание и начальную подготов-
ку учащихся к военной службе через при-
общение к символам воинской доблести, 
армейским традициям и ритуалам, замет-
ное место среди которых отводилось ин-
дивидуальным и коллективным наградам .

Популяризация советской наградной 
системы в 1980-е гг . производилась в све-
те нового «Общего положения об орде-
нах, медалях и почётных званиях СССР», 
утверждённого в 1979 г . Было выпущено 
несколько альбомов и иллюстрирован-
ных справочников, внутренняя структу-
ра которых повторяла классификацию 
знаков отличия в указанном документе 
по видам поощряемой деятельности и ха-
рактеру заслуг, за которые производились 
награждения . Основной целью изданий 
тех лет являлось повышение в обществен-
ном сознании роли моральных стимулов 
в решении стоящих перед государством 
крупномасштабных задач; этой теме по-
свящались и отдельные научные статьи .

Очередная волна публикаций при-
шлась на 1987 г ., в котором широко от-
мечалось 70-летие Октябрьской Рево-
люции; книжные издания имели задачу 
воспитания у читателей патриотизма, 
интернационализма, коммунистического 
отношения к труду, укрепления чувства 
уверенности в особой исторической роли 
партии и преимуществах социализма, 
поэтому ограничивались изложением об-
щих сведений о наградах .
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В это время на фоне роста настроений 
суверенизации национальных окраин 
отмечается интерес к республиканским 
орденам, награждение которыми было 
прекращено в 1933 г ., а также к наградам 
императорской России, в предыдущие 
годы являвшимся табуированной темой 
для официальной периодики . Теперь же в 
условиях гласности о них пишутся серии 
статей в «Военно-историческом журна-
ле» и «Советском коллекционере», при 
этом статьи об орденах и медалях СССР 
практически перестали публиковаться .

Научные работы начинают появлять-
ся с конца 1970-х гг . В первую очередь, это 
кандидатская диссертация В . Г . Буркова 
[5], посвящённая теоретическим основам 
научной фалеристики, освещающая со-
ветскую наградную систему на всех эта-
пах её бытования с источниковедческой 
точки зрения . Кроме того, защищены 
диссертация С . Д . Мякушева [24] о прак-
тике награждения советскими орденами 
республиканского этапа формирования 
наградной системы (до 1933 г .), в кото-
рой подробно рассматриваются законо-
дательные источники, наградные акты и 
иные документы, делопроизводственные 
материалы, а также органы власти, ве-
давшие наградным процессом; и диссер-
тация В . В . Верёвкина [6], посвящённая 
общесоюзным орденам и медалям, респу-
бликанским наградам, ведомственным и 
общественным знакам отличия за трудо-
вые достижения, учреждённым в довоен-
ный период, их эмблематике . В годы пе-
рестройки была защищена диссертация 
В . А . Гринчишина [11], подробно анали-
зировавшая ряд важных на тот момент 
аспектов: союзное и местное наградное 
законодательство, систему и компетен-
цию государственных органов, трудо-
вых коллективов и общественных орга-
низаций, осуществляющих наградную 
деятельность, а также вопросы совер-
шенствования правового регулирования 
процесса награждения и предоставления 
льгот и преимуществ награждённым .

Подводя черту под рассмотрением со-
ветской историографии, весь комплекс 
фалеристических изданий и публикаций 
можно сгруппировать по следующим ви-
дам:

1 . литература о наградах: обобщаю-
щие работы об орденах, медалях, высших 
и почётных званиях; обзорные издания о 
наградах дореволюционного и советско-
го периодов; книги для детской и моло-
дёжной аудитории;

2 . каталоги знаков отличия, находя-
щихся в музейных собраниях1;

3 . биографические справочники, сло-
вари и сборники о награждённых;

4 . научные и научно-популярные ста-
тьи в исторических, правоведческих и 
журналах для коллекционеров (разделы 
по фалеристике и нумизматике);

5 . статьи в словарях и энциклопеди-
ческих изданиях;

6 . учебные пособия: по начальной во-
енной подготовке2, по вспомогательным 
(специальным) историческим дисципли-
нам3 и фалеристике в частности4;

7 . диссертационные исследования .
Отметим, что книги с упоминанием 

о наградах и награждениях, главным об-
разом мемуары, являются источниками 
личного происхождения . К числу источ-
ников нами отнесены и поэтому не рас-
1 Каталог отечественных орденов, медалей и нагруд-

ных знаков / сост . Е . Н . Шевелева . Л .: АИМ, 1962 . 
352 с .; Наградная медаль СССР: Каталог коллек-
ции Центрального музея Революции СССР / сост . 
Р . И . Гуревич, С . В . Киницкая . М ., 1984 . 194 с .; На-
грады Родины . Ордена и медали СССР . Каталог 
коллекции Центрального музея Вооружённых Сил 
СССР / авт .-сост . В . А . Богданович, И . П . Головен-
ко . М ., 1981 . 374 с .; Родина награждает отважных / 
сост . В . А . Богданович, И . П . Головенко . М .: ЦМВС 
СССР, 1982 . 64 с .; Советские ордена и орденские 
документы из собрания Центрального музея Ре-
волюции СССР: Каталог / сост . С . В . Киницкая . М ., 
1984 . 225 с .

2 Учебное пособие по начальной военной подготов-
ке / под . ред . А . И . Одинцова . М .: Воениздат, 1975 . 
С . 132–135 .

3 Вспомогательные исторические дисциплины: исто-
риография и теория / Ю . Ю . Кондуфор, А . В . Сан-
цевич, В . В . Румянцева и др . Киев: Наукова думка, 
1988 . 280 с .

4 Бурков В . Г . Фалеристика: учеб . пос . Л .: ЛГУ, 1985 . 58 с .
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сматриваются в историографическом 
аспекте близкие по содержанию к юриди-
ческим изданиям справочники о награ-
дах 1920–1950-х гг ., работы по наградной 
статистике (при этом историко-стати-
стические издания о Героях Советского 
Союза и Социалистического Труда1 допу-
стимо рассматривать одновременно и в 
качестве биографических справочников 
о награждённых), списки орденоносцев2 .

Что касается качественной оценки со-
ветских фалеристических изданий, необ-
ходимо учесть, что во время их создания 
имелись объективные трудности при из-
учении наградных документов, отдель-
ных засекреченных либо не подлежав-
ших опубликованию законодательных 
актов, вследствие чего не представлялось 
возможным отражение полной картины 
истории наград . Никто и не ставил задачу 
исследования наградной системы СССР 
в период её формирования и функцио-
нирования, не прослеживал тенденций в 
развитии системы наград и поощрений . 
По идеологическим причинам оказались 
не изучены такие аспекты, как наградная 
дипломатия, меры поощрения и стиму-
лирования военнослужащих и партизан 
за достижение количественных показате-
лей в боевой деятельности в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также граж-
данских лиц за трудовые успехи в первые 
послевоенные годы, формирование при-
вилегированных социальных категорий 
из числа награждённых, неутверждённые 
проекты знаков отличия . Адресованная 
массовому читателю литература в боль-
шинстве своём носила характер описа-
тельных популярных работ, к тому же не 
свободных от фактических погрешно-

1 Герои Советского Союза: Историко-статистиче-
ский очерк / под ред . И . Н . Шкадова . М .: Воениз-
дат, 1984 . 288 с .; Герои Социалистического Труда . 
М .: Известия, 1988 . 215 с .

2 Красные герои . Список участников Гражданской 
войны, награждённых орденом «Красное Знамя» . 
Вып . 1-4 . Пг .: Изд . Упр . по комсоставу Всерос . Глав-
ного штаба, 1920 . 171 с .; Сборник лиц, награждён-
ных орденом Красного Знамени и Почётным рево-
люционным оружием . М .: Воениздат, 1926 . 303 с .

стей, была пронизана идеологическими 
клише, избавление от которых наряду с 
расширением проблематики исследова-
ний и привлекаемых источников произо-
шло только в постсоветских условиях .

Современная историография
После 1991 г . начинается современный 

этап развития фалеристической литера-
туры . Его характерной чертой является 
возросшее внимание к ставшим доступ-
ными для исследователей источникам: 
ранее не публиковавшимся документам, 
материалам архивов, музеев и предпри-
ятий Гознака, изготавливавших награды 
и сопутствующие им документы . Авто-
ры и читатели получили возможность 
удовлетворить интерес к ранее закрытым 
темам: процессу разработки и производ-
ства наград, нереализованным проектам 
орденов и медалей .

На постсоветском пространстве изда-
ны работы, в которых реконструированы 
попытки разработки республиканских 
государственных наград и сопротивле-
ние этому центральной власти [25; 29; 
30] . Важным достижением снятия иде-
ологических ограничений явилась воз-
можность издавать книги, в которых 
сравниваются и анализируются наград-
ные системы противоборствующих сто-
рон в годы революции и Гражданской 
войны в России, Второй мировой войны . 
Получило развитие направление специ-
альных исследований о лицах, лишённых 
высших званий СССР, выход в свет кото-
рых был невозможным до начала 1990-х .

Появляются новые книги В . А . Дурова 
[13; 14], труды по республиканским орде-
нам А . Н . Куценко и Ю . Д . Смирнова [22] 
и Н . Н . Стрекалова и И . Н . Сысолятина 
[27] . Приметой времени стали издания, 
посвящённые отдельным видам наград 
[8; 21], конкретным орденам [12; 16; 17], 
медалям [10; 23], премиям [3], наградным 
документам [2] . В отдельный сектор фа-
леристических работ оформились много-
численные каталоги разновидностей зна-
ков отличия, включая ориентированные 
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на ценообразование предметов коллек-
ционирования1 .

Одновременно продолжается выпуск 
трудов описательного характера, анало-
гичных изданиям советского периода, а 
также биографических справочников о 
награждённых (особой популярностью у 
авторов пользуется тема о кавалерах ор-
дена «Победа») .

С середины 2000-х гг . появляются пер-
вые монографии, в которых сделана по-
пытка комплексного рассмотрения совет-
ской наградной системы, её достоинств 
и недостатков . В первую очередь, следует 
отметить единственное на данный момент 
полноценное обобщающее исследова-
ние П . В . Ахманаева «Советская наград-
ная система» [1], раскрывающее широкий 
спектр вопросов, связанных с наградной 
практикой в СССР, и вводящее в научный 
оборот большое количество материалов, 
некоторые из которых были рассекрече-
ны по запросу автора . Также заслужи-
вают внимания работа О . С . Смыслова 
[26], упомянутое выше учебное пособие 
Ф . Н . Иванова и И . В . Минина, монография 
В . А . Винокурова [7], включающая главы о 
наградных системах РСФСР и СССР .

В современной России защищены док-
торская диссертация В . Г . Буркова [4], по-
свящённая историографии об отечествен-
ных знаках отличия разных исторических 
периодов, диссертации С . А . Иванова [18] 
и Д . В . Шунякова [28] о награждениях во-
еннослужащих Красной Армии в довоен-
ный и военный периоды . Работа А . И . Гон-
чарова [9] исследует современную 
наградную систему, но также затрагивает 
предыдущие исторические периоды – 
имперский и советский: по ряду рассма-
триваемых автором аспектов проводится 
сравнительный анализ наградных систем 
1 Согласно ст . 324 УК РФ запрещены незаконные 

приобретение или сбыт государственных наград 
СССР и РСФСР и документов к ним . В 2007 г . 
Россвязьохранкультура выпустила для коллекци-
онеров наград и участников антикварного рынка 
следующее издание: Каталог орденов, медалей и 
нагрудных знаков, находящихся в розыске . Ч . 3 . 
М .: Духовная Нива, 2007 . 200 с .

каждого из них . Советские награды также 
являются предметом рассмотрения в дис-
сертациях юридического, социологиче-
ского и философского направлений .

Наиболее интересные и содержа-
тельные статьи с привлечением ранее 
не рассматривавшихся источников пу-
бликуются в журналах «Петербургский 
коллекционер», «Старый Цейхгауз» (до 
2008 г . – «Цейхгауз»), «Нумизматика и фа-
леристика», «Кавалеръ», «Родина» и др . 
К сожалению, большинство газетных и 
журнальных публикаций по-прежнему 
придерживаются в своём содержании со-
ветского описательного формата, пусть и 
без идеологической нагрузки .

Итак, к рассмотренным нами видам 
фалеристических изданий советского вре-
мени на современном этапе добавились:

1 . обзорные издания о наградах, бы-
товавших в рамках определённого собы-
тия, и о существовавших в разные перио-
ды истории государства;

2 . книги и периодические серийные 
издания2, посвящённые отдельным зна-
кам отличия;

3 . каталоги разновидностей знаков 
отличия, составленные коллекционера-
ми, в т . ч . на основе частных собраний3;

4 . справочники-определители кава-
леров наград по их номерам;

5 . статьи в интернете4;

2 Напр.: Левин С . С . АиФ-коллекция . Серия: Ордена 
СССР . 2013–2015 (36 выпусков) . 

3 Напр.: Латыш В . В . Ордена, медали и знаки СССР: 
каталог коллекции . М .: Onebook .ru, 2019 . 272 с .

4 Артамонов  С ., Айрапетян Б . К 70-летию учреж-
дения ордена «Победа» // Министерство обороны 
Российской Федерации : [сайт] . URL: http://mil .
ru/winner_may/history/more .htm?id=11865371@
cmsArticle (дата обращения: 11 .05 .2021); Бро-
шеван В . К истории вопроса об учреждении в 
Украинской ССР боевых наград в годы Великой 
Отечественной войны // Military Крым : [сайт] . 
URL: http://mil .sevhome .ru/voenistor/crimwow/
nagrady4144/v-broshevan-simferopol-k-istorii-
voprosa-ob-uchrezhdenii-v-ukrainskoj-ssr-boevyh-
nagrad-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/ (дата об-
ращения: 11 .05 .2021); Гирченко Ю . В . Проект медали 
«За освобождение Советской Украины» // ArtOfWar : 
[сайт] . URL: http://artofwar .ru/g/girchenko_j_w/
text_0262 .shtml (дата обращения: 11 .05 .2021) .
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6 . интернет-сайты, посвящённые 
комплексу государственных наград 
СССР1, отдельным знакам отличия2, на-
граждённым3 .

Заключение
К настоящему времени отечествен-

ная фалеристическая литература в 
целом уже прошла этап накопления 
фактологии и перешла к обобщению 
имеющихся сведений . Главным трен-
дом в этом направлении является отход 
от описательного рассмотрения наград 
и законодательства о них к анализу на-

градной системы, её достоинств и недо-
статков, поощрительной практики и её 
соответствия направлениям внутрипо-
литического курса, главным образом в 
аспекте социальной политики . Совре-
менные исследователи стали не только 
воспринимать награды как комплекс, 
но и чаще обращаться к ранее закрытым 
проблемным вопросам, а также внима-
тельно изучать знаки отличия и сопут-
ствующие документы, их разновидности 
и технику изготовления .

Дата поступления в редакцию 03.06.2021
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ВеХи ЭВоЛюЦии реГионаЛЬноЙ ПредСтаВитеЛЬноЙ ВЛаСти 
В роСтоВСКоЙ обЛаСти (1985–2022 ГГ.)

Чуев С. В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49/2, Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Историко-политологический анализ функционирования представительных органов вла-
сти в одном из крупнейших субъектов Российской Федерации – Ростовской области в период 
с начала перестроечных преобразований до настоящего времени (1985–2022 гг.). В рассма-
триваемом 37-летнем историческом диапазоне выделяется ряд этапов, в рамках которых про-
исходили существенные политические изменения: кадрового характера и в вопросах деятель-
ности регионального парламента.
Процедура и методы. Проанализирован широкий спектр исторических и политологических 
источников, характеризующих динамику развития и порядок функционирования региональ-
ного парламента. В работе применялись методы компаративистики и ретроспективного ана-
лиза, а также институциональный подход. 
Результаты. На основе проведённого исследования было выделено 6 этапов функциониро-
вания донского парламента. Представительный орган (областной Совет народных депутатов, 
Законодательное Собрание Ростовской области) дифференцированно реализовывал в своей 
деятельности свойственные парламентским структурам функции (представительскую, кон-
трольную, законодательную деятельность, кадровую и руководящую), занимал как ключевую, 
так и несамостоятельную роли в региональной политической системе, формировался посред-
ством видоизменяющихся в зависимости от установленных законодательством выборных мо-
делей. В ходе исследования были определены место и роль партийного участия в депутатском 
корпусе представительного органа власти в Ростовской области, дана развернутая характери-
стика состава регионального органа власти различных депутатских созывов, прослеживается 
динамика изменения представительства женщин и молодёжи в рядах парламентариев.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование впервые анали-
зирует порядок функционирования представительного регионального органа власти в ука-
занном историческом диапазоне. Сделанные выводы позволяют определить контуры даль-
нейшей эволюции и совершенствования деятельности регионального парламента Ростовской 
области.

Ключевые  слова: Ростовская область, регион, региональный парламент, исполнительная 
власть, депутат1
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mILestones In the eVoLutIon of ReGIonAL RePResentAtIVe 
GoVeRnment In the RostoV ReGIon (1985–2022)

S. Chuev
Financial University under the Government of the Russian Federation 
Leningradsky prosp. 49/2, Moscow 125167, Russian Federation

Abstract
Aim. The article aims at conducting historical and political analysis of the functioning of representa-
tive authorities in one of the largest constituent entities of the Russian Federation - the Rostov Re-
gion from the beginning of perestroika to the present (1985–2022). In the 37-year historical range 
under consideration, a number of stages is distinguished, within the framework of which significant 
political changes took place: both personnel and in the activities of the regional parliament.
Methodology. A wide range of historical and political sources characterizing the dynamics of devel-
opment and the functioning of the regional parliament was analyzed. The work applied comparative 
and retrospective analysis methods, as well as an institutional approach.
Results. On the basis of the conducted research, several stages of the functioning of the Don par-
liament were determined. The representative body (the Regional Council of People’s Deputies, the 
Legislative Assembly of the Rostov region) differentially implemented in its activities the functions 
peculiar to parliamentary structures (representative, control, legislative activity, personnel and lead-
ership), occupied both key and dependent roles in the regional political system, was formed by 
means of electoral models modified depending on the established legislative models. In the course 
of the study, the place and role of party participation in the deputy corps of the representative author-
ity in the Rostov region were determined, a detailed description of the composition of the regional 
authority of various deputy convocations was given, the dynamics in the representation of women 
and youth in the ranks of parliamentarians was traced.
Research implications. The conducted research analyzes for the first time the order of functioning 
of a representative regional authority in the specified historical range. The conclusions made by the 
author allow us to determine the contours of further evolution and improvement of the activities of 
the regional parliament of the Rostov region.

Keywords: Rostov region, region, regional parliament, executive power, deputy

Введение
В Российской Федерации уже более 

3,5 десятков лет осуществляются ши-
рокомасштабные политические и соци-
ально-экономические преобразования . 
Исторический диапазон реформ, начав-
шихся ещё в горбачёвский период, не 
прерывался до настоящего времени и на 
данный момент включает в себя несколь-
ко заметных этапов . Преобразования 
существенно изменили региональную 
политическую систему, состав акторов 
политического процесса и характер их 
взаимодействия . 

Целесообразно проанализировать 
эволюцию российских политических из-
менений в рамках региональных кейсов – 
субъектов РФ, а в качестве предмета 
анализа настоящей публикации избрать 
представительную ветвь власти в Ро-
стовской области – одной из крупнейших 
территорий современной России . Иссле-
дованию этой тематики уже посвящён 
ряд публикаций [2; 5; 7], однако научный 
потенциал проблематики не является 
исчерпанным, напротив, историческая 
фактура представляет обширный мате-
риал для исследования .
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Исторический анализ 
функционирования регионального 
парламента на Дону (1985–2022 гг.)

Проведённое исследование позволяет 
выделить 6 этапов .

Этап 1. «Перестроечные Советы: уга-
сание авторитета» (1985 – март 1990 гг.) – 
традиционная советская модель работы 
представительных органов власти в усло-
виях горбачёвских преобразований . 

Советы народных депутатов пред-
ставляли собой квазипарламентские 
структуры, которые формально были 
главным государственным органом вла-
сти в СССР . Однако их реальная полити-
ческая роль заключалась в легитимации 
решений, принятых в партийных струк-
турах КПСС . 

Ростовский областной Совет народ-
ных депутатов состоял из 450 представи-
телей, избранных на выборах по совет-
ской безальтернативной избирательной 
модели . Типичными результатами голо-
сования была более чем 99% поддержка 
выдвиженцев блока коммунистов и бес-
партийных при почти 100% явке на изби-
рательные участки . Состав депутатского 
корпуса при абсолютно предсказуемых 
результатах голосования был прогнози-
руем заранее и представлял собой соци-
ологический слепок общества .

Профессиональные, половые, воз-
растные, национальные, территориаль-
ные квоты тщательно соблюдались . Бла-
годаря этому подходу среди выдвиженцев 
наблюдался гендерный баланс (примерно 
пополам женщин и мужчин), было не-
мало молодёжи (около 20%), а основная 
депутатская масса в профессиональном 
плане представляла собой рабоче-кре-
стьянский слой . Выборные позиции на 
всех уровнях власти занимались передо-
виками и прославленными представи-
телями рабочего класса . Для Ростовской 
области такими знаковыми фигурами 
были угольщик М . П . Чих, ростсель-
машевцы П . К . Колесников и З . П . Ере-
менко, труженики села Н . В . Переверзе-

ва, Ф . Я . Канивец и многие другие . Как 
справедливо отмечают А . В . Венков и 
Н . В . Стариков: «Депутат в понимании 
советской идеологии – это не только и 
не столько представитель избирателей и 
законодатель в органах власти, сколько 
передовой работник на своём участке на-
родного хозяйства» [3, с . 84] . Государство 
тем самым демонстрировало уважение к 
человеку труда, поощряло ярких предста-
вителей профессиональных сообществ, а 
также привлекало наиболее достойных к 
управленческим процессам . 

Областной Совет народных депутатов 
собирался, как правило, раз в квартал и 
не имел постоянного руководителя, пред-
седатель избирался лишь на одну депутат-
скую сессию . Функции аппарата облсове-
та лежали на плечах соответствующего 
исполкома, который лишь формально 
подчинялся представительному органу, 
а по сути выполнял поручения обкома 
КПСС – наиболее авторитетного центра 
политического влияния в регионе . Об-
лисполком отвечал за вопросы развития 
и поддержки народного хозяйства (реа-
лизация программ развития, финансиро-
вание, контроль), осуществлял исполни-
тельные и распорядительные функции, 
однако работал он не самостоятельно, 
а под постоянной опекой профильных 
(отраслевых) отделов обкома партии [8] . 
Поэтому формально главный институт 
в системе региональных государствен-
ных органов советского периода на деле 
оказывался в подчинённом положении . 
Советы народных депутатов как органы 
власти выполняли в значительной сте-
пени декоративные функции, которые 
прикрывали реальность – осуществле-
ние властных полномочий партийными 
структурами КПСС .

В рамках перестроечного периода 
данного этапа работали 2 созыва област-
ного Совета народных депутатов – 19-й 
и 20-й, избранные в феврале 1985 г . и в 
июне 1987 г . Обе безальтернативные из-
бирательные кампании продемонстриро-
вали «нерасторжимое единство партии и 
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народа»1 . Однако веяния времени не за-
ставили себя ждать: с 1986 г . на довыбо-
рах в облсовет появились первые жало-
бы на «нарушение принципа гласности» 
представителями партгосноменклатуры, 
участвующих в выборах . В качестве экс-
перимента на некоторых территориях 
вводилась процедура обсуждения не-
скольких кандидатов перед выдвижени-
ем, а также избрания в многомандатных 
округах, где появились первые проиграв-
шие выдвиженцы [8, с . 227] . 

20-й созыв облсовета в условиях рас-
ширяющейся гласности и демократиза-
ции стал за много лет первым созывом, 
столь критично настроенным к резуль-
татам своей деятельности . Борьба с так 
называемой «парадностью» обнажила 
множество актуальных вопросов пере-
строечного периода, депутатская дисци-
плина заметно упала, а среди народных 
избранников широко распространились 
чувства деморализации и бессилия . Наи-
более ярко общественная дискуссия о 
путях развития советского общества 
вспыхнет на следующем этапе, после 
осуществления планов, озвученных на 
xix Всесоюзной партийной конферен-
ции КПСС 1988 г . 

Этап 2. «Вся власть Советам!» 
(март 1990 – август 1991 гг.) . 

В марте 1990 г . прошли первые аль-
тернативные выборы депутатов облсо-
вета, число которых было сокращено на 
1/3 – до 300 . Кампания продемонстриро-
вала высокий уровень конкурентности 
(958 кандидатов, среди которых 86% ни-
когда ранее не избирались), однако без-
альтернативность в округах допускалась . 
Именно таким путём были избраны все 
секретари Ростовского обкома КПСС и 
25 руководителей городских и районных 
комитетов партии . Примечателен тот 
факт, что в новом облсовете 21 созыва 
среди избранников резко сократилось 
число депутатов-женщин (всего 17 ман-
1 Протокол 1 сессии Ростовского областного Сове-

та народных депутатов 19 созыва от 16 марта 1985 
года // ГАРО . Ф . 3737 . Оп . 13 . Д . 1063 . С . 297 .

датов – 5,6% депутатского состава) и 
представителей рабоче-крестьянского 
происхождения . Эти позиции были за-
няты широким кругом советской элиты 
(руководителей учреждений, обществен-
но-политических и государственных 
структур) и интеллигенции [4] .

В Советах появилась должность по-
стоянного руководителя – председателя, 
и по идее, озвученной на xix Всесоюзной 
партийной конференции КПСС, на эти 
позиции планировали избрать первых 
секретарей соответствующих структур 
КПСС . Таким образом, партийные ли-
деры должны были приобрести новую 
легитимность, а также не упустить поли-
тический потенциал, поскольку партко-
мы лишались ряда полномочий, перерас-
пределённых в Советы и исполнительные 
структуры . Облсовет превращался в но-
вый региональный центр политическо-
го управления . Бывший декоративный 
орган существенно повышал свой поли-
тический статус . Облисполком фактиче-
ски стал подотчётен руководству Совета, 
а хозяйственные функции уходили из 
зоны ответственности КПСС . Однако в 
Ростовской области планам по совмеще-
нию двух ключевых политических долж-
ностей (руководитель облсовета и пер-
вый секретарь обкома КПСС) не суждено 
было сбыться .

За день до проведения сессии ново-
го облсовета первый секретарь обкома 
Б . М . Володин был переведён в Москву 
и назначен в Госплан СССР . Председате-
лем облсовета был избран руководитель 
облисполкома Л . А . Иванченко, который 
проработал на предыдущей должности 
около года . Доверять ему ещё и долж-
ность первого секретаря обкома КПСС 
однопартийцы не стали, и, таким об-
разом, в Ростовской области оказались 
разведены 2 принципиальные должно-
сти . Между руководством обкома КПСС 
(В . Т . Суслин) и облсовета началось 
«перетягивание каната»: возникло не-
мало трений относительно распределе-
ния полномочий . Совет не желал играть 
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подчинённую роль, а рассматривал себя 
как главный центр политического влия-
ния новой генерации . Обком же, в свою 
очередь, старался подчинить «чересчур 
самостоятельное» руководство Совета в 
известную колею партийной дисципли-
ны и исполнительности . Похожие ситу-
ации возникли и на местном уровне, где 
должности партийного руководителя и 
руководителя Совета оказались заняты 
разными людьми (Ростов-на-Дону, Та-
ганрог, Новочеркасск, Азов и другие) .

В перерывах между сессиями облсове-
та полномочия осуществлял новый кол-
легиальный орган – президиум облсове-
та, куда входили помимо руководителя и 
заместителей, председатели профильных 
комиссий . В некотором смысле прези-
диум облсовета по своему функционалу 
стал аналогом бюро обкома КПСС, где 
в свое время вырабатывалась большая 
часть оперативных управленческих ре-
шений .

Существенно изменился и партий-
но-политический баланс сил . На первый 
взгляд, результаты голосования (1990 г .) 
можно было интерпретировать как одно-
значную победу компартии (239 депута-
тов (80%) – члены КПСС), однако необ-
ходимо отметить несколько нюансов:

− ряд избранников лишь формально 
принадлежали КПСС, а на практике ока-
зывались жёсткими критиками офици-
ального курса;

− в рядах КПСС нередко состояли 
представители новой политической силы 
– депутатской группы «Демократиче-
ская Россия» (41 депутат, среди которых 
14 членов КПСС), которая стала первым 
официально зарегистрированным оппо-
зиционным депутатским объединением в 
региональном представительном органе;

− существенно упала партийная 
дисциплина: во фракцию вошли лишь 
189 (79%) избранных депутатов с партий-
ным билетом КПСС . Председатель об-
лсовета Л . А . Иванченко отказался воз-
главлять партийную группу и даже войти 
в неё, поскольку считал, что должен на-

ходить компромисс между различными 
политическими группами . 

Вместе с тем депутатский состав был 
довольно умеренно настроенным и мог, с 
одной стороны, поддерживать реформа-
торские инициативы, с другой – не выхо-
дил за рамки системности . 

Этап 3. Период неопределённости 
и безвластия (август–декабрь 1991 г.) 
наступил после августовских событий 
1991 г . и отставки председателя облсовета 
Л . А . Иванченко . Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
23 августа 1991 г . он был снят с должно-
сти «за поддержку антиконституционной 
деятельности так называемого ГКЧП, на-
рушение Конституции и законов РСФСР, 
направленных на пресечение государ-
ственного переворота»1 . Данное решение 
не было юридически безукоризненным 
и впоследствии оказалось отменено . А 
с сентября по декабрь 1991 г . депутаты 
предприняли несколько попыток избрать 
нового руководителя, однако ни одна 
кандидатура не получала необходимого 
числа голосов . Представительный орган 
находился в состоянии деморализации 
и неопределённости . Ситуация разреши-
лась лишь в начале декабря 1991 г .

На заседании 5-й сессии 4 декабря 
1991 г . в связи с неправовым решением 
Президиума Верховного Совета об от-
странении от должности бывшего пред-
седателя Ростовского облсовета был 
поставлен вопрос о вотуме недоверия 
Л . А . Иванченко . Депутаты могли под-
твердить мнение вышестоящего прези-
диума и таким образом легитимировать 
его . Однако облсовет отказался под-
держивать вопрос о недоверии («за» 
проголосовали лишь 16 депутатов), что 
фактически означало восстановление 
Л . А . Иванченко в должности . Выход из 
политической коллизии нашёлся доволь-
1 Постановление Президиума Верховного Со-

вета РСФСР от 23 .08 .1991 № 1633-i «Об осво-
бождении от должности председателя Ростов-
ского областного Совета народных депутатов» 
[Электронный ресурс] . URL: https://docs .cntd .ru/
document/901604520 (дата обращения: 27 .11 .2021) .
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но быстро: бывший руководитель облсо-
вета зачитал заявление об отставке по 
собственному желанию . 

Этап 4. Облсовет в условиях формиро-
вания новой модели власти (декабрь 1991 – 
октябрь 1993 гг.). 

Новым председателем областного 
представительного органа власти был из-
бран А . В . Попов, кандидатуру которого 
поддержал руководитель нового властно-
го центра – глава администрации области 
В . Ф . Чуб . Эти два политика вместе ранее 
не работали, а решение было компромис-
сом в силу того, что у нового губернато-
ра не было своих кандидатов, способных 
набрать большинство в действующем со-
ставе облсовета . А . В . Попов, имевший 
за плечами опыт партийной работы, мог 
консолидировать и реформаторов, и кри-
тически настроенных «бывших» предста-
вителей политической элиты, оставших-
ся не у дел после 1991 г . 

Законодательство сохраняло за Со-
ветами ключевую роль в политическом 
управлении . Облсовет утверждал кадро-
вые решения в структуре администра-
ции, принимал программы развития и 
выделял на них средства, ежегодно за-
слушивал отчёт главы администрации 
области, осуществлял широкий круг кон-
трольных полномочий, в значительной 
степени сохраняя прежнюю политиче-
скую модель взаимоотношений Совета 
с облисполкомом . Однако политическая 
реальность начала стремительно менять-
ся . Новая структура – администрация 
области – была встроена в вертикаль ис-
полнительных органов власти, напрямую 
Советам не подчинялась, а глава админи-
страции непосредственно был назначен 
президентом России . 

Нужно сказать, что облсовет поддер-
жал кандидатуру В . Ф . Чуба в момент его 
выдвижения, а сам будущий губернатор 
был в числе его депутатов . В этой связи, 
а также в силу индивидуальной склон-
ности 2 руководителей к компромиссной 
линии политического поведения взаи-
модействие ветвей региональной власти 

не вышло за рамки конструктивного со-
трудничества, обошлось без публичных 
конфликтов и, тем более, не воспроизве-
ло те форматы, которые осуществлялись 
на федеральном уровне в 1992–1993 гг . 
Как отметил А . В . Попов: «Мы не стали 
следовать идущей сверху дурной моде, 
выпячивать свои личные амбиции, пре-
тензии на лидерство»1 . При этом на мест-
ном уровне в Ростовской области между 
Советами и администрациями порой 
можно было наблюдать конфликтные от-
ношения, особенно в тех территориях, 
где назначение главы администрации му-
ниципалитета не встретило поддержки в 
местном Совете2 .

В этот период модель распределения 
властных полномочий только формиро-
валась, а в федеральном центре «правила 
игры» постоянно подвергались коррек-
тировке . Тем не менее взаимодействие 
сильных Советов и полномочной, само-
стоятельной администрации обеспечи-
вало взаимный контроль и ответствен-
ность .

В составе представительного органа 
находилась почти вся бывшая советская 
управленческая элита региона, вновь 
объединившаяся в 1993 г . во фракцию 
коммунистов . Численность её заметно 
сократилась и по иронии судьбы на-
считывала столько же депутатов (41 че-
ловек), сколько в оппозиционной «Де-
мократической России» в 1990–1991 гг . 
Консерваторы в облсовете были весьма 
критично расположены к проводимому 
правительством России реформаторско-
му социально-экономическому курсу, а 
также не упускали возможность указать 
на недостатки в работе администрации 
области, неоднократно инициировали 
решения, свидетельствующие о весьма 
оппозиционном настрое3 . В такие мо-
1 Такой нелегкий, но важный год // Молот . 1993 . 

4 февраля . С . 3 .
2 В основном глава администрации области 

В . Ф . Чуб при назначении глав местных админи-
страций придерживался мнения соответствующе-
го Совета за редкими исключениями .

3 См . напр .: Обращение Верховному Совету Россий-
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менты В . Ф . Чуб формулировал своё от-
ношение к происходящему: «Я просто не 
понимаю, что у нас с вами происходит, 
когда мы разделяем взгляды администра-
ции и Совета на два разных взгляда»1 . Тем 
не менее отношения между облсоветом и 
администрацией в 1992–1993 гг . нельзя 
назвать конфликтными, а существовав-
шую политическую конфигурацию – не-
жизнеспособной и бесперспективной .

Этап 5. Переходный период (ок-
тябрь 1993 – март 1994 гг.). Критический 
настрой депутатов в процессе подведе-
ния первых итогов реформ усиливался, а 
в контексте противостояния президента 
России и Верховного Совета РФ оцен-
ки руководства облсовета дрейфовали 
в сторону поддержки российского пар-
ламента . В сентябре 1993 г . А . В . Попов 
заявил, что Указ Президента № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации» носит «антикон-
ституционный характер2 . Однако после 
кровавых событий 3–4 октября 1993 г . 
позиция резко изменилась . Малый Совет 
области признал Указ Президента России 
№ 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» и осу-
дил «авантюристические действия быв-
шего руководства Верховного Совета, 
прежде всего его председателя Р . И . Хас-
булатова и бывшего вице-президента 
А . В . Руцкого, приведшие к кровопро-
литию и дестабилизации общества»3 . На 
последнем заседании областного Совета 
20 октября 1993 г . было принято решение 
приостановить сессионную деятельность 
и передать полномочия Малому Совету, 
который после августа 1991 г . заменил 

ской Федерации, Президенту России Б . Н . Ельцину 
// Молот . 1992 . 27 августа . 

1 Стенограмма десятой сессии Ростовского област-
ного Совета народных депутатов 21 созыва . 18–
19 августа 1992 года . Заседание первое – 18 августа . 
Книга 1 // ГАРО . Ф . 3737 . Оп . 16 . Д . 67 . С . 52 .

2 Протокол 16 внеочередной сессии Ростовского об-
ластного Совета народных депутатов 21 созыва . 23 
сентября 1993 года // ГАРО . Ф . 3737 . Оп . 16 . Д . 122 . 
С . 50–55 .

3 Протокол № 17 . Решение Малого Совета от 6 .10 .1993 
года № 273 // ГАРО . Ф . 3737 . Оп . 16 . Д . 139 . С . 3 .

собой предшествующий постояннодей-
ствующий орган – президиум облсовета . 
Малый Совет доработал до момента из-
брания в марте 1994 г . нового региональ-
ного парламента – Законодательного Со-
брания Ростовской области (ЗСРО) .

Этап 6. Региональный представи-
тельный орган в новых конституци-
онных условиях (1994 г. – по настоящее 
время) серьёзно растерял властные пол-
номочия и получил политический ста-
тус «младшего партнёра», «помощника» 
исполнительной ветви власти . Функци-
онал существенно сократившегося по 
численности депутатского корпуса ЗСРО 
(более чем в 6 раз) был фактически огра-
ничен законотворческой деятельностью 
с узким кругом возможностей участия в 
вопросах государственного управления 
и определения политического курса . Ми-
нимизирован был и контрольный потен-
циал регионального представительного 
органа . Произошло это в силу закреплён-
ной юридически «победы» исполнитель-
ной ветви власти над законодательной в 
федеральной конституционной модели 
1993 г . [6] .

Новый представительный орган воз-
главил бывший руководитель облсовета 
А . В . Попов, который проработал в этой 
должности до 2007 г . Глава администра-
ции Ростовской области В . Ф . Чуб на 
первом заседании ЗСРО сформулиро-
вал основной принцип взаимодействия 
парламента и исполнительных органов 
региона следующим образом: «Да, мы за 
разделение властей, но не за противопо-
ставление их»4 . В какой-то степени это 
выражалось самым буквальным образом: 
в первом созыве нового Законодатель-
ного Собрания (1994–1998 гг .) около по-
ловины состава занимали представители 
исполнительной ветви власти (9 заме-
стителей главы администрации области, 
5 руководителей областных ведомств, 
9 глав муниципалитетов) . 
4 Стенограмма первого заседания Законодательного 

собрания Ростовской области от 12 апреля 1994 
года // Текущий архив ЗСРО . Д . 13 . С . 5 .
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Такое соотношение сил сказалось и на 
избранной региональной модели баланса 
ветвей власти . Устав Ростовской области, 
принятый 19 апреля 1996 г ., закрепил су-
ществование слабой легислатуры, в значи-
тельной степени выполняющей подчинён-
ную функцию . Депутаты первого созыва 
от «Яблока» М . В . Емельянов и А . В . Ищен-
ко предприняли попытку расширить 
функционал представительного органа 
в альтернативном проекте Устава, одна-
ко голосов для его поддержки оказалось 
недостаточно [9] . Сотрудничество двух 
ветвей власти на Дону без публичных кон-
фликтов и трений стало основным фор-
матом взаимодействия на всём протяже-
нии периода, вплоть до настоящих дней . В 
новых политических условиях в каком-то 
смысле была воспроизведена традицион-
ная для советской системы модель работы 
представительной власти, выполняющая 
декоративную политическую роль .

Однако между советским облсоветом 
и Законодательным Собранием суще-
ствовали и заметные отличия . В первую 
очередь, хотелось бы обратить внимание 
на внешние характеристики . Законода-
тельное Собрание в профессиональном 
плане резко контрастирует с депутатски-
ми составами облсовета: вместо рабочих 
и крестьян в креслах народных избран-
ников оказались представители финансо-
вой и политической элиты . Руководители 
и собственники коммерческих, промыш-
ленных предприятий заняли в первом 
созыве (1994–1998 гг .) 4 места (8,9%), во 
втором (1998–2003 гг .) – 20 (44,4%), в тре-
тьем (2003–2008 гг .) – 25 (55,5%), в чет-
вёртом (2008–2013 гг .) – 29 (58%), в пя-
том (2013–2018 гг .) – 40 (66,7%), в шестом 
(2018 – н/вр) – 34 (56,6%) . Весьма оче-
видна тенденция к повышению их доли 
в депутатских рядах Законодательного 
Собрания . Такой профессиональный со-
став депутатского корпуса обеспечивал 
определённую степень лояльности реги-
ональной политической власти .

Принципиально изменилась доля 
женщин среди избранников, которая со-

кратилась с 44–48% в 1980-е годы до 2–6% 
в период 1990–2008 гг . Лишь в 4–6 созы-
вах наблюдается тенденция к увеличе-
нию (11–15%) . Похожая ситуация с при-
сутствием молодёжи в депутатской среде: 
по сравнению с советским облсоветом 
представительство лиц до 35 лет упало в 
2,5–4,5 раза .

Политика в отношении фракционности 
тоже видоизменилась . В однопартийном 
облсовете необходимости в депутатских 
группах не было . 21-й созыв облсовета 
(1990–1994 гг .), разделённый на 2 истори-
ческих периода, имел двухфракционный 
состав (депутатские группы власти и оп-
позиции, поменявшиеся местами после 
1991 г .) . Первое десятилетие существова-
ния Законодательного Собрания (1994–
2004 гг .) руководство проводило курс на 
деполитизацию деятельности региональ-
ного парламента . Требования к созданию 
партийных фракций (групп) неоднократно 
корректировались с целью недопущения 
создания депутатских объединений, не-
смотря на присутствие небольшой, но за-
метной доли партийцев в ЗСРО (табл . 1) . 
Подобная линия политического поведения 
некоторое время была федеральным трен-
дом, и была свойственна команде губер-
натора В . Ф . Чуба, который неоднократно 
подчёркивал, что занимается «не полити-
кой, а хозяйственной деятельностью» . 

В начале 2000-х гг . федеральная конъ-
юнктура в отношении политических 
партий изменилась: был взят курс на по-
строение более действенной партийной 
системы, приняты изменения в избира-
тельном законодательстве . В итоге эра 
беспартийных «крепких хозяйственни-
ков» в депутатских рядах завершилась в 
2004 г . с созданием первой фракционной 
группы («Единая Россия»), которая к 
концу созыва вобрала в себя более 3/4 де-
путатского состава . Дальнейшие 3 депу-
татских созыва были полностью партий-
ными, а количество партийных фракций 
постоянно росло:

− 4-й созыв (2008–2013 гг .): 90% – 
«Единая Россия», 10% – КПРФ; 
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− 5-й созыв (2013–2018 гг .): 86,6% – 
«Единая Россия», 10% – КПРФ, 3,3% – 
«Справедливая Россия»; 

− 6-й созыв (2018 – н/вр): 78,3% – 
«Единая Россия», 13,3% – КПРФ, 3,3% – 
«Справедливая Россия», 3,3% – ЛДПР, 
1,6% – «Коммунисты России» .

В качестве меры, способствующей де-
элитизации представительных органов, 
следует предложить увеличение состава 
депутатов Законодательного Собрания .

Созданное в 1994 г . ЗСРО за свою 
историю увеличило число депутатов на 
1/3 (с 1994 г . – 45 депутатов, с 2008 – 50, 
с 2013 – 60) . При этом действующее зако-
нодательство позволяет расширить чис-
ло избранников ещё почти в 2 раза – до 
110 человек . В случае реализации этого 
предложения появятся предпосылки к 
усилению самого регионального парла-
мента, политических партий, участвую-
щих в нём, более полноценному предста-
вительству избирателей и плюрализации, 
а также более действенной работы ЗСРО 
в качестве источника кадрового резерва . 

Существенный потенциал к усилению 
статуса депутата может быть заложен 
через изменение статуса депутатского 
запроса (как индивидуального, так и от 
лица всего ЗСРО) . Очевидно, что усиле-
ние контрольных функций представи-
тельных органов всех уровней следует 
рассматривать как одну из действенных 
мер по совершенствованию антикорруп-
ционной деятельности .

Определённый политический вектор 
потенциальных изменений подсказыва-
ет и логика федеральной политической 
реформы, в т . ч . выраженная в консти-
туционных коррективах 2020 г . Дальней-
шее усиление региональных парламентов 
возможно через влияние победившей 
партии в ЗСРО на процесс формирова-
ния и работы исполнительных органов 
власти (различного рода согласования 
(консультации) с депутатами назначений 
на должности в правительстве региона) . 

Таким образом, за исследуемый пери-
од региональный парламент пережил сле-

дующую трансформацию: из декоратив-
ного органа, обрамляющего партийную 
монополию на власть, Совет народных де-
путатов превратился на непродолжитель-
ный период (1990–1991 гг .) в ключевой 
властный институт, модель работы кото-
рого следом за августовскими событиями 
1991 г . опять подверглась корректировке . 
На следующем этапе существования пол-
номочного облсовета и выстроенной но-
вой вертикали исполнительной ветви вла-
сти создавались определённые условия, 
дающие шанс на успех демократизации . 
Противостояние в Федеральном центре 
между президентскими структурами и 
Верховным Советом РФ, завершившееся 
кровавым столкновением осенью 1993 г . 
и принятием новой Конституции РФ, на-
рушило баланс сил в пользу победившей 
стороны в конфликте . С этого момента 
политический потенциал представитель-
ных органов существенно сократился . 
Конституционная политическая модель 
была закреплена на региональном уровне 
в период разработки и принятия Устава 
Ростовской области . В новых условиях 
региональный парламент реализует огра-
ниченный круг функций, а его состав в 
большинстве своём представляет собой 
элитный слой региона .

Тенденцией последних 20 лет являет-
ся осторожное наделение регионального 
парламента дополнительным полити-
ческим функционалом, что позволило 
некоторым образом откорректировать 
последствия «травмы» 1993 г . Однако 
политическая практика пока не даёт за-
метных исторических примеров демон-
страции особого мнения регионального 
парламента, который предпочитает су-
ществовать в фарватере курса исполни-
тельной ветви власти . 

С партийным представительством 
тесно связан вопрос использования раз-
личных электоральных формул на вы-
борах . За период с 1994 г . по н/вр Законо-
дательное Собрание Ростовской области 
формировалось 6 раз: 1994, 1998, 2003, 
2008, 2013, 2018 . 1–3 созывы избирались 
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по мажоритарной системе, позже при-
менялась смешанная модель . Российское 
законодательство предоставляло воз-
можность провести избирательную кам-
панию 2003 г . по смешанной избиратель-
ной модели, однако региональной элитой 
был избран консервативный и проверен-
ный ранее сценарий формирования де-
путатского корпуса . Конкурентность на 
выборах, безусловно, изменила характер 
избирательных кампаний по сравнению с 
выборами 1980-х гг ., но при этом высокая 
степень предсказуемости итогов голосо-
вания является знаком времени .

Заметным трендом последних лет ста-
ло осторожное наделение регионального 
представительного органа дополнитель-
ным контрольным и политическим функ-
ционалом:

− введение практики «правитель-
ственных часов»; 

− создание контрольно-счётной па-
латы (2001 г .); 

− право утверждения программ реги-
онального развития, а также отчётов об 
их исполнении1;

− появление процедуры отчётности 
главы исполнительной власти региона 
(с 2010 г .);

− право избрания главы исполни-
тельной власти (реализовано в 2005 и 
2010 гг . и затем отменено), а также право 
инициировать его отставку .

Однако ростовские законодатели за 
рассматриваемый исторический период 
предпочли «дружить» с исполнительной 
ветвью власти больше, чем демонстри-
ровать собственное мнение . Определён-
ный шанс к изменению сложившегося 
соотношения сил возникал в период ре-
гиональной элитной трансформации, 
связанной со сменой губернатора Ростов-
ской области (2010 г .) . Депутаты, среди 
которых существенную долю занимали 
представители команды В . Ф . Чуба, гото-
вы были проявить стремление к большей 
самостоятельности от исполнительной 
ветви власти и новой административной 
1 Позже это право было отменено .

элиты . Однако председатель Законода-
тельного Собрания области, бывший за-
меститель губернатора В . Е . Дерябкин, 
сменивший в 2007 году А . В . Попова, 
предпочёл встроиться в команду нового 
губернатора на вторых ролях и не пред-
принял результативных действий для 
объединения вокруг себя политиков, 
сориентированных на усиление веса ре-
гионального парламента2 . Сохранить 
должность руководителя регионального 
парламента В . Е . Дерябкину помог все-
российский скандал с выборами в ЗСРО 
в сентябре 2013 г ., когда 3 оппозицион-
ные фракции (КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия») выразили своё несогласие 
с результатами голосования . Как итог: в 
структуре исполнительной власти Ро-
стовской области произошли кадровые 
изменения – были сняты с должностей 
ответственные за избирательную кампа-
нию . Кроме того, было принято решение 
сохранить прежнее руководство ЗСРО . 
В 2016 г . В . Е . Дерябкин был делегирован 
в Государственную Думу ФС РФ, а на 
должность председателя ЗСРО был из-
бран один из самых опытных депутатов 
регионального парламента А . В . Ищенко . 

После смены главы администрации 
Ростовской области в 2010 г . отношения 
регионального парламента с новой ад-
министративной элитой существенным 
образом не изменились . Губернатор Ро-
стовской области В . Ю . Голубев по сло-
жившейся ранее традиции присутствует 
на заседаниях Законодательного Собра-
ния, а выборы в ЗСРО находятся под по-
стоянным контролем структур исполни-
тельной власти .

Заключение
Анализируя эволюцию регионального 

представительного органа в Ростовской 
области, следует обратить внимание на 
полноту выполнения им классических 
парламентских функций . В специаль-
ной литературе традиционно выделяют 
2 С 2016 г . В . Е . Дерябкин является депутатом Госу-

дарственной Думы ФС РФ . 
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5 таких полномочий: представительство 
народа, законодательная деятельность, 
участие в руководстве государственными 
делами, назначение на государственные 
должности, контроль [1] . Схематично, 

с известной долей упрощения, пред-
ставим эволюцию выполнения регио-
нальными представительными органа-
ми Ростовской области этих функций в 
1985–2022 гг . (табл. 2) .

Таблица 2 / Table 2

Эволюция выполнения региональными представительными органами Ростовской 
области парламентских функций в 1985–2022 гг. / The evolution of the performance 
of parliamentary functions by regional representative bodies of the Rostov Region in 
1985–2022

1985–1990 гг. 1990–1991 гг. 1992–1993 гг. 1994–н/вр
Представитель-
ская функция

Формально, без-
альтернативные 
выборы

Полноценно, 
альтернативные 
выборы, широ-
кий депутатский 
состав

Полноценно, 
альтернативные 
выборы, широ-
кий депутатский 
состав

Полноценно, 
альтернативные 
выборы, элити-
зация депутат-
ского состава 

Законодатель-
ная функция

Формально, леги-
тимация уже при-
нятых решений

Полноценно Полноценно Полноценно

Руководство го-
сударственными 
делами

Формально, леги-
тимация уже при-
нятых решений

Полноценно . 
Советы – центр 
принятия го-
сударственных 
решений .

Полноценно . 
Советы – центр 
принятия го-
сударственных 
решений

Ограниченно . 
Вторые роли в 
вопросах госу-
правления  

Назначения на 
государствен-
ные  должности

Формально, 
легитимация 
уже принятых 
обкомом КПСС 
решений

Полноценно . Со-
вет формирует 
исполнительную 
структуру власти 
– облисполком

Полноценно . 
Совет согласо-
вывает ключевые 
назначения в 
администрации 
области

Ограниченно . 
Узкий круг 
кадровых реше-
ний

Парламентский 
контроль

Слабо развит . 
Через структуры 
народного кон-
троля, наказы 
избирателей, за-
просы

Полноценно . 
Широкие кон-
трольные функ-
ции .

Полноценно . 
Широкие кон-
трольные функ-
ции .

В 1990-е гг . – 
слабо . Позже с 
постепенным 
наращиванием 
политического 
потенциала 
регионального 
парламента с 
минимальной 
практикой .

Источник: составлено автором

Дата поступления в редакцию 29.11.2021
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«мЯГКаЯ СиЛа» ЯПонии В СтранаХ южноГо КаВКаЗа

Матевосян А. Т.
Фонд «Visual Armenia» 
0001, г. Ереван, Северный пр-т, д. 1, Республика Армения

Аннотация
Цель. Выявить основные мотивы японской внешней политики в странах Южного Кавказа.
Процедура и методы. На основании анализа реализуемых программ и инструментов «мягкой 
силы» Японии в странах Южного Кавказа были выявлены основные интересы Токио в данном 
регионе, включая расширение связующих транспортных путей между Европой и Азией, а так-
же продвижение «евразийской политики» и увеличение присутствия в стратегически важном 
геополитическом пространстве. Для определения динамики оказания гуманитарной помощи 
Японии в рамках ОПР (официальная помощь в целях развития) были исследованы доступные 
данные за последние 5 лет. Обобщается практический опыт проведения основной грантовой 
программы («Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности 
человека») и стипендиальной программы (стипендия MEXT), реализуемых в закавказских 
странах. Также проведён анализ схемы межгосударственного гуманитарного сотрудничества 
в рамках «Инициативы Японии по Кавказу».
Результаты. При рассмотрении деятельности Японии в южно-кавказских странах было опре-
делено, что Япония нацелена на расширение «евразийской политики» ввиду активного при-
менения инструментов «мягкой силы» в странах Закавказья. Также выявлена необходимость 
углубления исследований в области реализации «мягкой силы» не только «традиционных» 
заинтересованных акторов (западных стран), но и азиатских в лице Японии.
Теоретическая и/или практическая значимость. В исследовании затронута малоизученная 
тема применения невоенных методов воздействия Японии в странах Южного Кавказа, обоб-
щены и проанализированы различные инструменты «мягкой силы», включая «Инициативы 
Японии по Кавказу», выявлены мотивы активной деятельности Токио в данном направлении.

Ключевые слова: «мягкая сила», Япония, Южный Кавказ, Армения, Грузия, Азербайджан1

JAPAn’s «soft PoWeR» In the CountRIes of south CAuCAsus

A. Matevosyan
Visual Armenia Foundation 
Severnyi prosp. 1, Yerevan 0001, Republic of Armenia

Abstract
Aim. To reveal the main interests of Japanese foreign policy in the countries of the South Caucasus.
Methodology. Based on the analysis of the programs and instruments of Japan’s «soft power» in the 
countries of South Caucasus, the main interests of the country in this region were identified, includ-
ing the expansion of connecting transport routes between Europe and Asia, as well as the promotion 
of the «Eurasian Policy» of Tokyo and the influence increase in the important geopolitical space. To 
determine the dynamics of the provision of humanitarian assistance to Japan within the ODA (Official 
Development Assistance) the available data of the last 5 years was analyzed. The practical experi-
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ence of the main grant program (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects – GGP) 
and the scholarship program (MEXT scholarship) implemented in the Transcaucasian countries is 
summarized. The analysis of the interstate humanitarian cooperation within the framework of the 
«Japan’s Caucasus Initiative» was also carried out.
Results. When researching the activities of Japan in the South Caucasian countries, the author deter-
mined that Japan is aimed at expanding the policy of «Eurasian Policy» actively implementing the in-
struments of «soft power» in the countries of the Transcaucasia. It also revealed the need to deepen 
research of the implementation of «soft power» in the South Caucasus not only of the «traditional» 
interested actors (Western countries), but also the Asian ones including Japan.
Research implications. The author considers the under-investigated topic of the implementation of 
non-military tactics by Japan in the South Caucasus, summarizes and analyzes various instruments 
of «soft power», including the «Japan’s Caucasus Initiative», identifies the motives of Tokyo’s activ-
ity in this direction.

Keywords: «soft power», Japan, South Caucasus, Armenia, Georgia, Azerbaijan

Введение
С 1990-х гг ., после распада Советского 

Союза и образования новых независимых 
государств, сформировалась совершенно 
иная геополитическая картина на тер-
ритории постсоветских стран: возросла 
роль Южного Кавказа как стратегически 
значимого региона . Закавказье, находясь 
между Европой и Азией, стало объектом 
столкновений геополитических интере-
сов региональных и глобальных акто-
ров . Вооружённые конфликты на Юж-
ном Кавказе, в т . ч . вспыхнувшая война в 
2020 г . в Нагорном Карабахе, оказывают 
огромное влияние на страны в Закавка-
зье, создавая зону политической и эко-
номической нестабильности, что делает 
регион более уязвимым в контексте гео-
политических устремлений международ-
ных игроков . Внерегиональные акторы, 
используя преимущественно инструмен-
ты «мягкой силы», пытаются реализовать 
стратегические интересы по расширению 
своего присутствия на Южном Кавказе . 
В традиционном регионе влияния России 
активную деятельность по развитию гу-
манитарного сотрудничества стали осу-
ществлять преимущественно США, евро-
пейские страны, а также Китай и Япония . 
Используя невоенные методы воздей-
ствия, данные государства продвигают 
свои национальные интересы, углубляя 
сферы взаимодействия с закавказскими 
странами .

Наименее изученным государством, 
которое реализует политику «мягкой 
силы» в странах Закавказья, является 
Япония . Эту тему в своих работах под-
нимали М . Бибашвили, С . Василян и др . 
Они отмечали активную роль Токио в 
данном регионе посредством осущест-
вления гуманитарных программ в Арме-
нии, Азербайджане и Грузии . Продвигая 
западные ценности и выступая одновре-
менно носителем восточной культуры, 
Япония гораздо более близка странам 
Южного Кавказа своим подходом в со-
трудничестве, чем зачастую неадаптиро-
ванные под местный менталитет подхо-
ды США и стран ЕС .

Целью данной статьи является ис-
следование институтов и инструментов 
«мягкой силы» Японии в странах Южного 
Кавказа для определения её роли и оцен-
ки деятельности в регионе . Для реализа-
ции поставленной цели были проанали-
зированы программы посольств Японии 
в Азербайджане, Армении, Грузии, базы 
данных программ международной по-
мощи Японии и др . Представленные в 
данной работе эмпирические данные по-
зволяют определить количественно-каче-
ственные показатели реализации проана-
лизированных программ и инициатив .

Япония и её концепция мягкой силы
Согласно «Синей книги по диплома-

тии» 2020 г ., выпускаемой МИД Японии, 
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одним из главных принципов диплома-
тии Японии как миролюбивой нации яв-
ляется «активный вклад в обеспечении 
мира» на основе международного сотруд-
ничества1 . В документе делается акцент, 
что страна дальше будет реализовывать 
национальные интересы, прикладывая 
максимум усилий для способствования 
мира и укрепления позиции Японии . 
Ст . 9 Конституции Японии, закреплённая 
в результате окончания Второй мировой 
войны 3 сентября 1947 г ., провозглаша-
ющая отказ государства от войны как 
средства разрешения международных 
споров, до сих пор находится в действии . 
Несмотря на попытки возможного из-
менения данной статьи (установлен срок 
до сентября 2021 г .), маловероятно, что 
со стороны Японии последует военная 
угроза . Этот шаг, скорее, будет означать 
проведение более независимой внешней 
политики страны, в первую очередь, от 
США . Более того, при изменении данной 
статьи Япония ещё больше будет делать 
упор на реализацию «мягкой силы» для 
оправдания своего позиционирования 
как «peace-loving nation» . 

Пацифистская направленность внеш-
ней политики страны после Второй ми-
ровой войны повлияла на использование 
миролюбивых средств в международных 
отношениях [6, c . 483] . Возможно, это ста-
ло одним из ключевых факторов успеш-
ной реализации «мягкой силы» Японии . 
Американский политолог Дж . Най в сво-
ей работе «Гибкая власть: как добиться 
успеха в мировой политике» отмечал, что 
Япония обладает огромными ресурсами 
«мягкой силы» [5, c . 23] . Отличитель-
ной чертой японской «мягкой силы», по 
мнению профессора Гарвардского уни-
верситета, является её успешный опыт 
модернизации, достижение уровня эко-
номического развития без потери само-
бытной японской культуры [8, c . 172] .

1 Diplomatic Blue Book 2020 [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .mofa .go .jp/files/100116875 .pdf 
(дата посещения: 18 .05 .2021) .

В докладе компании Brand Finance в 
рейтинге «мягкой силы» по итогам 2020 г . 
Япония заняла второе место после Гер-
мании, что демонстрирует эффективное 
использование инструментов «мягкой 
силы» Токио во внешней политике2 . Ос-
новной программой для развития между-
народного гуманитарного сотрудниче-
ства является «Официальная помощь в 
целях развития» (ОПР), которая включа-
ет помощь развивающимся странам и ре-
гионам (двустороннее сотрудничество), а 
также взносы в международные органи-
зации (многостороннее сотрудничество) 
[2, c . 198] . Посредством ОПР реализуется 
принцип «активного вклада в обеспече-
ние мира» и взятый Японией курс как 
миролюбивая нация [4, c . 462] . В рамках 
двустороннего сотрудничества предо-
ставляются:

1 . государственные займы – кредиты, 
предоставляемые развивающимся стра-
нам под низкие проценты, для финанси-
рования проектов в области развития . 

2 . техническое сотрудничество – 
виды помощи, которые способствуют 
развитию человеческих ресурсов, вне-
дрению технологий и разработке про-
грамм, необходимых для экономического 
и социального прогресса в развивающих-
ся странах;

3 . грантовые программы3 .
Японское агентство международного 

сотрудничества (JiCA) играет централь-
ную роль в реализации данной програм-
мы . Основной задачей организации яв-
ляется развитие человеческих ресурсов 
посредством проведения тренингов, во-
влечения экспертов JiCA, предоставле-
ния необходимого оборудования, финан-
совой помощи и др .4

2 GLOBAL SOFT POWER iNDEx // Brand Finance : 
[сайт] . URL: https://brandirectory .com/globalsoft-
power/ (дата обращения: 21 .04 .2021) .

3 White Paper on Development Cooperation 2019 [Элек-
тронный ресурс] . URL: https://www .mofa .go .jp/
files/100161529 .pdf (дата обращения: 04 .05 .2021) .

4 Japan international Cooperation Agency [Электрон-
ный ресурс] . https://www .jica .go .jp/project/english/
index .html (дата обращения: 03 .05 .2021) .
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Помимо агентства, в целях продвиже-
ния национальных интересов с помощью 
невоенных методов воздействия функци-
онируют посольства Японии, Японский 
фонд, японские центры и др [1, c . 192] .

Япония и её притязания 
на Южном Кавказе

После распада СССР и образования 
новой геополитической картины стра-
тегический интерес Японии и других 
ведущих стран мира к постсоветскому 
пространству значительно возрос [7] . 
«Страна восходящего солнца» на про-
тяжении 30 лет активно выстраивает гу-
манитарное сотрудничество с Арменией, 
Грузией и Азербайджаном, и для этого 
есть определённые мотивы [3] . 

Прежде всего, для Японии данный ре-
гион интересен как связующее звено меж-
ду Центральной Азией, Чёрным морем и 
Восточной Европой . При посещении ми-
нистром иностранных дел Японии Таро 
Коно Грузии в сентябре 2018 г . по случаю 
запуска проекта «Инициатива Японии 
по Кавказу» (Japan’s Caucasus initiative) 
в странах Южного Кавказа, заместитель 
пресс-секретаря Японии Мицуко Шино, 
обобщая визит главы МИД Японии, от-
метила: «Кавказский регион важен для 

нас с точки зрения своего географическо-
го положения . Для нас – это ворота или 
мост из Азии в Европу и, более того, на 
Ближний Восток . Для нас стабильность 
Кавказа отвечает интересам не только 
этого региона, но и стабильности между-
народного сообщества . Мы хотели бы 
поддержать стабильность в Кавказском 
регионе»1 .

Более того, в рамках «евразийской по-
литики» Токио видит явную конкурен-
цию со стороны других международных 
игроков, в первую очередь, от Китая . Воз-
растающая активность в данном регио-
не Китая как традиционного соперника 
Японии побуждает Токио расширять 
своё влияния с помощью инструментов 
«мягкой силы» в данных странах . Так же, 
как и западные игроки, Япония стремит-
ся уменьшить зависимость региона от 
России, расширяя программы межгосу-
дарственного сотрудничества со страна-
ми Закавказья .

В рамках ОПР за последние 5 лет Япо-
ния оказала помощь странам Южного 
Кавказа в размере $2393,47 млн (рис . 1) .
1 Japan-Georgia Foreign Ministers’ Meeting . Japan-

Georgia Relations // Ministry of Foreign Affairs 
of Japan : [сайт] . URL: https://www .mofa .go .jp/
mofaj/p_pd/ip/page4_004317 .html (дата обращения: 
16 .05 .2020) .
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Основные виды помощи, оказывае-
мые в странах Южного Кавказа:

−  государственные займы;
−  техническая помощь;
−  грантовые программы; 
−  стипендиальные программы MExT; 
−  курсы японского языка; 
−  международная премия МАНГА 

и др .
Более подробно будут рассмотрены 

грантовые и стипендиальные програм-
мы ввиду того, что посредством данных 
инструментов взаимодействие осущест-
вляется напрямую с частными органи-
зациями и лицами, что позволяет более 
широко развивать сотрудничество, ока-
зывая влияние на различные сегменты 
общества . Также стоит отметить, что на 
основе анализа деятельности посольств 
южно-кавказских стран, эти программы 
являются наиболее широко используе-
мыми в данных странах .

Грантовые программы Японии – одни 
из наиболее значимых методов гумани-
тарного сотрудничества и инструментов 
«мягкой силы», т . к . нацелены на вы-
страивание сотрудничества с частным 
сектором, прежде всего, с неправитель-
ственными организациями . Данный ин-
струмент очень схож с моделью реализа-
ции «мягкой силы» США и европейских 
стран, и, возможно, был взят Японией как 
образец для ведения невоенных методов 
воздействия в развивающихся странах .

Наиболее часто осуществляемой 
грантовой программой Японии является 
«Grant Assistance for Grassroots» («Кор-
ни травы») . Данная программа безвоз-
мездной помощи проводится с целью 
поддержки проектов малого масшта-
ба неправительственных организаций . 
Оказывается финансовая поддержка 
до 10 000 000 йен (примерно $92 542 на 
2021 г .) на проекты сроком реализации не 
более 12 месяцев1 .

1 Grant Assistance For Grassroots Human Security 
Projects (GGP) // Embassy of Japan in Armenia : 
[сайт] . URL: https://www .am .emb-japan .go .jp/itpr_
en/b_000195 .html (дата обращения: 16 .05 .2020) .

Программа делится на 2 основных на-
правления:

−  для проектов по обеспечению без-
опасности человека» (Grant Assistance for 
Grassroots Human Security Projects – GGP);

−  для проектов в области культуры» 
(Grant Assistance for Grassroots Culture 
Projects – GCGP) .

Программа в области обеспечения 
безопасности человека является наибо-
лее широко реализуемой . Основными 
сферами программы являются: образова-
ние, здравоохранение, инфраструктура и 
другое .

Возможными партнёрами в рамках 
данной программы могут быть:

−  неправительственные организации 
(в т . ч . международные НПО);

−  местные муниципалитеты;
−  образовательные учреждения;
−  медицинские учреждения .
Впервые программа GGP была запу-

щена Японией в 1989 г . В Армении данная 
программа была начата в 1999 г .2, в Азер-
байджане – в 2000 г .3, в Грузии – в 1998 г .4 
С этого времени до 2020 г . Япония про-
вела в общем 519 проектов, потратив от 
$6 млн до $21 млн (рис . 2) .

Основные преимущества данной про-
граммы:

1 . обширная сфера применения (об-
разование, здравоохранение, инфра-
структура и др .);

2 . гибкость в работе с различными 
сегментами общества (НПО, местные му-
ниципалитеты, образовательные и меди-
цинские организации);

3 . устойчивость программы .

2 Grant Assistance For Grassroots Human Security 
Projects (GGP) // Embassy of Japan in Armenia : 
[сайт] . URL: https://www .am .emb-japan .go .jp/itpr_
en/b_000195 .html (дата обращения: 16 .05 .2020) .

3 Grant Assistance for Grassroots Human Security 
Projects [Электронный ресурс] https://www .az .emb-
japan .go .jp/files/100128535 .pdf (дата обращения: 
17 .05 .2021) .

4 Grant Assistance for Grassroots Human Security and 
Cultural Projects // Embassy of Japan in Geprgia : 
[сайт] . URL: https://www .ge .emb-japan .go .jp/english/
grassroots/about .html (дата обращения: 17 .05 .2021) .
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Рис. 2 / Fig. 2. GGP в странах Южного Кавказа / South Caucasus GGP

Источник: Grant Assistance For Grassroots Human Security Projects (GGP) // Embassy of Japan in 
Armenia : [сайт] . URL: https://www .am .emb-japan .go .jp/itpr_en/b_000195 .html 

(дата обращения: 16 .05 .2020)

Стипендия японского Министерства 
образования, культуры, спорта, науки и 
техники Японии (MExT) – одна из самых 
популярных международных стипен-
диальных программ для иностранных 
студентов, желающих пройти обучение 
в университетах Японии . Отбор прово-
дится через посольства и консульства 
Японии в каждой стране . Победителям 
конкурса предоставляются стипендии 
японского правительства .

Стипендия покрывает полную пла-
ту за обучение, месячные выплаты, а 
также транспортные расходы (перелёт 
туда-обратно) . Стипендия MExT предо-
ставляется по программам «студент-ис-
следователь», «студент бакалавриата», 
«студент-японовед», «школы молодых 
лидеров» и др .1 

Существует отдельная платформа с 
различной информацией по учёбе в Япо-
нии, в т . ч . все актуальные данные по вы-
шеназванной стипендии2 . 
1 The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology // MExT : [сайт] . URL: https://www .mext .
go .jp/en/policy/education/highered/title02/detail02/
sdetail02/1373897 .htm (дата обращения: 18 .05 .2021) .

2 Study in Japan [Электронный ресурс] . URL: https://www .
studyinjapan .go .jp/en/ (дата обращения: 18 .05 .2021) .

Несомненными плюсами стипенди-
альной программы являются:

1 . максимально полное покрытие 
всех затрат, связанных с учёбой;

2 . большой выбор учебных программ 
для различных профессиональных групп;

3 . онлайн-платформа по актуальной 
информации и об учёбе в Японии .

Инициатива Японии по Кавказу
«Кавказский регион – ворота между 

Азией, Европой и Ближним Востоком . 
Стабильность на Кавказе – это важный 
вопрос не только для региона, но и для 
мира и его безопасности», – отметил 
глава МИД Японии Таро Коно при визи-
те в Грузии 5 сентября 2018 г . на пресс-
конференции, объявив о новой про-
грамме развития региона «Инициатива 
Японии по Кавказу» (Japan’s Caucasus 
initiative)3 . 

Япония заявила о 2 целях в рамках 
данной инициативы:

3 クヴィリス・パリトラ誌（ジョージア）へ
の河野外務大臣寄稿 // Ministry of Foreign Af-
fairs of Japan : [сайт] . URL: https://www .mofa .go .jp/
mofaj/p_pd/ip/page4_004317 .html (дата обращения: 
16 .05 .2020) .
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−  поддержка самостоятельного раз-
вития Кавказского региона;

−  повышение осведомлённости о 
проблемах, которые могут представлять 
общий интерес для всего региона (вода, 
уменьшение опасности стихийных бед-
ствий и т . д .)

Для реализации данных целей Япония 
ставит 2 главные задачи (2 «столпа»):

1 . развитие человеческих ресурсов 
для государственного строительства;

2 . содействие в создании «Привлека-
тельного Кавказа» (т . е . развитие инфра-
структуры и бизнеса, улучшение окружа-
ющей среды и др .) (рис . 3) .
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Рис. 3 / Fig. 3. Схема сотрудничества в рамках «Инициативы Японии по Кавказу» / Japan Caucasus 
initiative Cooperation Scheme

Источник: Japan’s Caucasus initiative [Электронный ресурс] . URL: https://www .mofa .go .jp/
files/000436761 .pdf (дата обращения: 12 .05 .2020)

В данной инициативе можно увидеть 
явное стремление Японии на внедрение 
альтернативных источников энергии, 
учитывая, что это является компонен-
том программы и в Армении, и в Грузии . 
В рамках проекта «Корни травы» одной 
из приоритетных сфер поддержки также 
является возобновляемая энергия1 . Воз-
1 Grant Assistance For Grassroots Human Security 

Projects (GGP) // Embassy of Japan in Armenia : 
[сайт] . URL: https://www .am .emb-japan .go .jp/itpr_
en/b_000195 .html (дата обращения: 16 .05 .2020) .

можно, причиной подобной ориентации 
Японии является стремление уменьшить 
зависимость данных стран от традицион-
ных источников энергии, и главным обра-
зом, от России . Если закупки российско-
го газа Грузией крайне малы (основным 
поставщиком является Азербайджан), 
то в Армению основной объём газа по-
ступает из России2 . Но в Азербайджане 

2 ТАБЛИЦА-Экспорт Газпрома по странам в 2021 г . // 
Reuters : [сайт] . URL: https://www .reuters .com/arti-
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в данной направленности программы не 
реализуются . В рамках развития базо-
вой инфраструктуры был инициирован 
проект малой газовой электростанции 
комбинированного цикла . Это можно 
объяснить наличием природного газа у 
Азербайджана и независимостью страны 
в этой сфере, прежде всего, от РФ, т . о . 
Япония не заинтересована реализовы-
вать проекты внедрения альтернативных 
источников энергии в этой стране .

Основным направлением Японии в 
Грузии в рамках «Инициативы Японии 
по Кавказу» является развитие транс-
портной инфраструктуры . Япония вло-
жила $343 млн для финансирования 
строительства 14-километрового участ-
ка Шорапани–Аргвети автомагистрали 
Восток-Запад, которая является глав-
ной транспортной артерией Грузии . Тем 
самым Япония стремится расширить 
транспортную сеть между Европой и 
Азией посредством закавказских стран, 
прежде всего, Грузии . Для всех 3 стран 
японской инициативы с 1 октября 2018 г . 
был упрощён визовый режим – введены 
многократные въездные визы в целях 
увеличения туристических поездок меж-
ду странами1 . «Мы очень осторожны в 
упрощении визового режима . Это делает-
ся постепенно . И это довольно большой 
шаг к безвизовым отношениям . Я знаю, 
что Грузия входит в Шенгенское согла-
шение, и для того, чтобы сделать Грузию 
воротами, для нас очень важно иметь 
безвизовые отношения», – сказала заме-
ститель пресс-секретаря Мицуко Шино 
на пресс-конференции, на которой были 
подведены итоги визита главы МИДа 
Японии в Грузию2 .

cle/russia-gas-export-europe-idRUL5N2N41x5 (дата 
обращения: 16 .05 .2020) . 

1 Там же .
2 Japan-Georgia Foreign Ministers’ Meeting . Japan-

Georgia Relations // Ministry of Foreign Affairs 
of Japan : [сайт] . URL: https://www .mofa .go .jp/
mofaj/p_pd/ip/page4_004317 .html (дата обращения: 
16 .05 .2020) . 

Заключение
Таким образом, явно прослеживается 

глубокая заинтересованность Японии в 
странах Южного Кавказа, судя по коли-
честву реализуемых программ в данном 
регионе и их интенсивности . Активность 
Японии в области гуманитарного со-
трудничества в регионе может быть объ-
яснена, в первую очередь, следованием 
сбалансированного режима взаимодей-
ствия как с региональными, так и внере-
гиональными акторами с целью повыше-
ния роли Токио на международной арене 
и подтверждения статуса «миролюбивой 
нации» . Интерес Японии также заклю-
чается в том, что закавказские страны 
ввиду их географического положения 
представляют для Токио стратегически 
важный участок транспортной сети, ко-
торые могут дать выход к Европе . Юж-
ный Кавказ является одним из звеньев 
проекта «шёлкового пути», что побужда-
ет Японию увеличить степень вовлечён-
ности в реализацию инфраструктурных 
проектов в регионе .

Расширение роли Китая во всей Азии, 
включая Закавказье, также является мо-
тивирующим фактором для Японии рас-
ширить своё влияние в данном регионе 
в рамках развития «евразийской поли-
тики» . Более того, Токио, как и западные 
страны, заинтересовано в уменьшении 
влияния России в постсоветском про-
странстве . Посредством инструментов 
«мягкой силы», схожих во многом с евро-
пейскими и американскими невоенными 
методами воздействия, а также таргети-
рованных программ в рамках «Инициа-
тивы по Кавказу» Япония нацелена на по-
степенное усиление своего присутствия в 
Закавказье и ослабления РФ в регионе . 

Основными преимуществами поли-
тики «мягкой силы» Японии в данном ре-
гионе можно назвать:

−  многовекторность проводимых 
программ, направленных на различные 
сферы развития общества;

−  прямое взаимодействие с частным 
сектором и частными лицами посред-
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ством грантовых и стипендиальных про-
грамм;

−  популяризация японского языка 
через онлайн-платформы;

−  таргетированность «мягкой силы» 
в отношении определённых стран по-
средством создания отдельной регио-
нальной инициативы .

Выявляются определённые сложности 
в расширении невоенного влияния Токио 
на Южном Кавказе:

−  трудность изучения японского языка;
−  недостаточная популярность япон-

ского искусства и, как следствие, меж-
дународной премии МАНГА (со дня 
основания этой премии (2007 г .) среди 

победителей не было ни одного предста-
вителя из стран Южного Кавказа)1 .

Но при названных сложностях Япо-
ния целенаправленно продолжает реа-
лизовывать политику «мягкой силы» и 
расширять сферу влияния вслед за аме-
риканскими и европейскими странами . 
Но, продвигая свои национальные цели 
и идеи демократии в регионе, Япония, в 
отличие от западных стран, со своим кон-
сервативным подходом в сохранении са-
мобытности, возможно, достигнет более 
устойчивых результатов в странах с вос-
точной спецификой культуры . 
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