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РАЗДЕЛ I.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Историография, источниковедение
и методы исторического исследования

УДК 94(47).083
DOI: 10.18384/2310-676X-2017-3-6-14

НАСТОЛЬНЫЙ РЕЕСТР УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЙ ПОЛИЦИИ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛОМЕНСКОГО УЕЗДА)

Соломонов Н.С.
Государственный социально-гуманитарный университет
140411, Зеленая ул., 30, Коломна, Московская обл., Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются источниковедческие аспекты полицейского дело-
производства в России на рубеже XIX–XX вв. Опираясь на архивные документы, впервые 
вводимые в научный оборот, автор проанализировал настольные реестры Коломенского 
уездного исправника за 1891–1894 и 1906 гг. Имеющиеся в реестрах дела классифи-
цированы и сгруппированы в соответствии со спецификой их содержания и временем 
внесения в реестр. Сделан вывод о высокой информативности настольных реестров и 
перспективности их использования в изучении функционирования общей полиции как 
в период политической стабильности конца XIX в., так и во времена революционных по-
трясений 1905–1907 гг.

Ключевые слова: общая полиция, полицейское делопроизводство, настольный реестр, 
коломенский уездный исправник.1

THE TABLE REGISTRY OF THE COUNTY DISTRICT POLICE OFFICER
AS A SOURCE OF STUDYING THE GENERAL POLICE ACTIVITIES
IN MOSCOW PROVINCE AT LATE XIX – EARLY XXTH CENTURIES
(ON THE MATERIALS OF KOLOMNA COUNTY)
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Abstract. The article considers the source aspects of the police office-work in Russia at the turn 
of the XIX-XX centuries. Basing on the archive documents, first put into the scientific circulation, 
the author analysed the table registries of Kolomna county district police office for the period of 
1891-1894s and 1906. The cases available in the registries are classified and grouped accord-
ing to the specifics of their contents and time of entering into the registery. The conclusion is 
made about table registries being highly informative. The perspectives of their use in studying 
of the general police functioning are stated, both in the period of political stability of late 19th 
century and at the time of revolutionary shocks of 1905-1907s.

Key words: general police, police office-work, table registry, Kolomna county district police officer.

Эпоха «великих реформ» имела 
огромное значение для Российской 
империи. И, наряду с другими сфера-
ми социально-экономической и го-
сударственной жизни, общее рефор-
маторство не могло не коснуться и 
правоохранительной системы. В 1862 г. 
были введены «Временные правила об 
устройстве полиции в городах и уездах 
губернии», изменившие организацию 
общей полиции. Земская и городская 
полиция были объединены в уездную 
полицию (за исключением губернских 
городов, где структура полиции была 
выстроена особо). Теперь территория 
уезда находилась в ведении уездного 
полицейского управления, а его на-
чальником являлся уездный исправ-
ник.

Обязанности начальника уездной 
полиции были весьма обширны: об-
ращать внимание на исправность пу-
тей сообщения, соблюдение правил 
предосторожности от пожаров и со-
хранение чистоты в селениях, надзи-
рать за трактирными заведениями и 
т.д. Помимо этого, полиция исполняла 
предписания губернского начальства и 
требования других ведомств. Без пре-
увеличения можно сказать, что нет за-

коноположения или устава, в которых 
бы не прописывалось «содействие» 
местной полиции [1, §§ 158–185]. 

Фактически изучение истории гу-
бернской полиции Российской импе-
рии начинается на рубеже XX–XXI вв. 
[2; 4; 6; 7]. При рассмотрении сюже-
тов о функционировании полиции на 
уровне уездов авторы диссертаций и 
монографий традиционно опираются 
на обширный комплекс источников. 
В первую очередь это документы фон-
дов уездных исправников – циркуляры 
Департамента полиции и губернатора, 
отчёты, рапорты и донесения губер-
натору о происшествиях, приказы и 
распоряжения по уезду, формуляр-
ные списки и т.д. Однако настольные 
реестры обычно лишь упоминаются 
в числе прочих документов, и источ-
никоведческому анализу они еще не 
подвергались. В предлагаемой статье 
предпринята попытка на основании 
изучения реестров Коломенского уезд-
ного полицейского управления, извле-
ченных из фондов Центрального госу-
дарственного архива Москвы (ф. 492), 
ликвидировать указанный пробел. 

Предварительно укажем, что реестр –
это делопроизводственный список, ро-
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спись, где указывалось, когда и какое 
дело поступило, какое имело движе-
ние, когда было сделано распоряжение 
об исполнении. Реестр включал следу-
ющие элементы, необходимые для кон-
троля за ходом исполнения дела: 

1. дата поступления дела (число, ме-
сяц, год);

2. порядковый номер дела в реестре;
3. содержание бумаг, то есть по ка-

кому поводу заведено дело;
4. производство по делу;
5. окончание исполнения.
В фонде 492 хранятся два настоль-

ных реестра коломенского полицей-
ского исправника: 1) за 1891-1894 гг. (с 
1 июля 1891 г. по 31 декабря 1894 г.) и 2) 
за 1906 г. (имеется, к сожалению, толь-
ко вторая часть – с 23 ноября по 31 де-
кабря). Реестры отличаются по насы-
щенности дел: 58 – учтенных в реестре 
1891–1894 гг. и 171 – за 5 недель 1906 г. 

Для выяснения сфер деятельно-
сти исправника целесообразно разде-
лить имеющиеся в реестрах дела на 7 
групп, согласно специфике решаемых 
полицией вопросов. А в связи с не-
пропорциональным количеством дел в 
каждой группе, рассмотрим их по убы-
вающему принципу в каждом из иссле-
дуемых реестров. 

Начнем с хронологически более 
раннего реестра 1891–1894 гг. К первой 
группе относятся дела о сборе сведе-
ний о политической благонадёжно-
сти и нравственных качествах тех или 
иных персон. Помимо запросов о по-
литической благонадёжности конкрет-
ного лица, исправнику присылались и 
циркулярные распоряжения (дело № 
17 от 29 декабря 1891 г. о порядке сбора 
такого рода информации)1.

1 Центральный государственный архив г. Мо-
сквы (ЦГА г. Москвы). Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 5.

Круг лиц, на которых запраши-
вались сведения, был огромен: по-
вивальные бабки, устраивающиеся 
в больницы2, крестьяне, распростра-
нявшие якобы зловредные слухи3, 
купцы, предоставляемые к званию по-
томственного почётного гражданина4, 
студенты и т.д. Например, в деле № 8 
от 5 октября 1891 г. речь идет об ис-
полнении предписания Московского 
губернатора о доставке «сведения о 
нравственных качествах, образе жиз-
ни, поведения и политической благо-
надёжности кандидатов на пост пред-
седателя земского собрания и членов 
земской управы» (чины полиции вы-
яснили и донесли губернатору, что 
все кандидаты благонадёжны)5. Часто 
запрашивались сведения на самих чи-
нов полицейского управления. Так, 
дело № 2 от 6 марта 1893 г. содержало 
требование губернатора сообщить о 
нравственных и служебных качествах 
столоначальника полицейского управ-
ления г. Коломны Мельгунова (выясне-
но, что он благонадёжен, но с февраля 
в его поведении заметны ненормаль-
ные явления, поэтому за Мельгуновым 
устанавливался надзор со стороны го-
родового врача)6. 

Вторая группа – дела о лицах, со-
стоящих под надзором полиции. В 
основном такие дела представлены 
циркулярами, в меньшей степени свя-
заны с конкретными поднадзорными. 
Как известно, поднадзорное лицо не 
имело право менять место жительства, 
состоять на государственной и обще-
ственной службе, заниматься педаго-

2 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 4.
3 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 10.
4 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 30.
5 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 3.
6 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 19.
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гической деятельностью. Поэтому в 
«Положении» о полицейском надзоре 
от 3 июня 1893 г. разъяснялось, что все 
наблюдения сосредотачивались у на-
чальника губернского жандармского 
управления, а действия чинов поли-
ции должны выражаться в: 1) неосла-
бленном наблюдении; 2) немедленном 
извещении начальника жандармского 
управления о времени пребывания 
и выбывания каждого лица, за кем 
учреждён надзор; 3) производстве с 
осторожностью и без огласки секрет-
ного наблюдения за поведением, об-
разом жизни и т.п.; 4) периодическом 
сообщении добытых сведений. В со-
ответствии с «Положением» каждый 
пристав должен был составить список 
находящихся под наблюдением в его 
стане1. Со своей стороны, исправник 
обязывался отправлять губернатору 
рапорт за определённый период вре-
мени (в нашем случае – за полугодие) 
с ведомостями о поднадзорных лицах2. 
В реестре имеются дела по полицей-
скому надзору за конкретными лич-
ностями, иногда весьма далекими от 
политики. Примером тому является 
дело № 4 от 1 марта 1894 г. Из его со-
держания следует, что до сведения гу-
бернатора дошёл слух об учительнице 
Воскресной сельской школы Елизавете 
Ильиной, которая «позволяет дерзко 
обходиться с учениками, а тех из них, 
кто не приносит ей подарки, бьёт ли-
нейкой по голове и ставит на колени 
на самый разрез парты»3. По результа-
там разбирательства за учительницей 
был установлен полицейский надзор. 
Как видим, уездная полиция, помимо 
своих прямых административно-уго-

1 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 23.
2 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 7, 19.
3 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 31.

ловных обязанностей, так или иначе 
участвовала в решении политических 
вопросов и оказывала помощь Мо-
сковскому губернскому жандармскому 
управлению.

В третью группу включены дела, 
связанные с «Его императорским Ве-
личеством». Сюжеты дел этой группы 
следующие: а) охрана железнодорож-
ных путей и б) оскорбление имени 
императора. Требования обеспечить 
безопасность императора и членов 
его семьи содержатся в соответствую-
щих предписаниях и распоряжениях. 
Так, «в виду ожидаемого прибытия в 
Москву» Александра III губернатор 
предписал: 1) установить неослабное и 
тщательное наблюдение за передвиже-
нием и образом действия поднадзор-
ных и подозрительных лиц и в случае 
чего сразу же докладывать начальству; 
2) установить такое же наблюдение 
за фабричным населением (дело № 5 
от 14 апреля 1893 г.)4. 8 мая 1894 г. от 
губернатора была получена шифро-
ванная телеграмма о следовании по-
езда императрицы из Москвы в Рязань 
во вторник 10 мая. В соответствии с 
этим уездному исправнику вменялось 
в обязанность: 1) поставить охрану на 
всем пути следования по уезду, а имен-
но от границы уезда на 82 версте до 
ст. Воскресенск – Пески – 97 верста – 
мост на 106 версте (р. Москва) – Новая 
Коломна – с. Бобренево; 2) на каждом 
отрезке, от одной станции до другой, 
выставить охрану; 3) телеграфировать 
губернатору по факту прохождения 
поезда через каждую станцию5. Что 
касается оскорбления императорской 
особы, то дела такого рода были не-
редки, и здесь общая полиция плотно 

4 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 20.
5 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 22.
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сотрудничала с корпусом жандармов. 
Дела заводились по малейшим про-
ступкам, и стоило кому-либо в частном 
разговоре грубо отозваться об импера-
торе, как запускался карательный ме-
ханизм, а виновный подлежал наказа-
нию – заключение под стражу, ссылка, 
взятие под особый надзор. Например, 
дело № 4 от 11 мая 1892 г. содержит 
донесение пристава 2-го стана о кре-
стьянине с. Озёры Доронине, который 
13 апреля в споре о деньгах с другим 
крестьянином непристойно выразил-
ся об императоре. Расследование этого 
факта обросло множеством рапортов, 
переписок, сведений и т.п. В результа-
те, крестьянин был взят под особый 
надзор полиции (снят 3 октября)1. 

Отличительной особенностью дел 
данной группы являлась быстрота де-
лопроизводства. Если производство 
дел всех других групп могло растяги-
ваться на срок от 2 до 10 дней, то здесь 
движение документов и исполнение 
предписаний происходило за 1-2 дня 
(в силу первоочередности). Одна-
ко следует иметь в виду, что эти дела 
были непостоянны и связаны исклю-
чительно с посещением Московской 
губернии членами царственного Дома. 

К четвёртой группе относятся дела 
об исполнении служебных обязан-
ностей чинами полиции, а именно о 
совершенных полицейскими Москов-
ской губернии нарушениях и про-
ступках. Рассылаемая губернатором 
на места подобного рода информация 
имела, по всей видимости, цель пред-
упредить возможные негативные по-
ступки чинов полиции и указать на  
неотвратимость наказаний за тако-
вые. Примером здесь служит дело от 
26 августа 1893 г. о приставе 1-го стана 

1 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 8.

Рузского уезда Якимове, который, на-
ходясь в отпуске, «позволил себе за-
быть, что нося полицейскую форму, 
он всегда обязан был охранять досто-
инство своего звания и никак не быть 
нарушителем оного, но, к сожалению, 
он этого не сделал и вынудил мест-
ного пристава 4-го стана Московско-
го уезда Микультина составить акт о 
произведённом Якимовым беспоряд-
ке». Правда, и Микультин оказался 
небезупречен: составленный прото-
кол был передан им «судебной власти 
без предварительного доклада своему 
уездному исправнику», что губернатор 
оценил как «отсутствие служебного 
такта». После разбирательства обоим 
приставам был объявлен «выговор с 
предупреждением на будущее»2. Боль-
шинство дел этой группы связаны с 
жалобами (зачастую анонимными) на 
произвол полиции. Типичным явля-
ется дело № 1 от 13 января 1892 г. об 
анонимном заявлении на неправиль-
ные действия и взяточничество при-
става 2-го стана Коломенского уезда 
Лактаева (после сбора сведений это 
обвинение не подтвердилось)3. Ана-
лиз имеющихся в реестре результатов 
разбирательств показывает, что мно-
гие обвинения оказывались ложными 
и полицейские действовали в рамках 
закона. Но говорить о беспочвенности 
всех поступавших жалоб нельзя, так 
как известны случаи выгораживания 
чинами полиции друг друга, и восста-
новить истину сейчас, спустя столетие, 
не представляется возможным. 

В пятую группу вошли дела, свя-
занные с происшествиями на фабри-
ках и заводах. Среди них выделяются 
дела о беспорядках на производствах 

2 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 25.
3 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 7.
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и антиправительственной агитации 
среди рабочих. Причем идет речь об 
информировании уездного исправни-
ка о событиях, происходивших на тер-
ритории как Московской, так и при-
легающих губерний. К примеру, дело 
от 3 июня 1893 г. содержит предписа-
ние губернатора ввиду беспорядков 
на фабрике в Егорьевске (Рязанской 
губ.) «вести тщательное наблюдение за 
передвижениями рабочих и незамед-
лительное телеграфирование о всяких 
волнениях»1. Однако власти беспокои-
ло не только возможное недовольство 
рабочих: в реестре имеется дело от 4 
июля 1891 г. о распространении на за-
воде Струве влияния адептов секты 
молокан2.

Шестая группа состоит из дел, от-
носящихся к деятельности военного 
министерства. Как правило, дела этой 
группы посвящены призыву ново-
бранцев и расквартированию войск. 
Здесь типичным является дело № 5 
от 22 сентября 1891 г., где губернатор 
предписывает доносить ему «о про-
исшествиях, упущениях и злоупотре-
блениях, которые случались во время 
призыва новобранцев»3. Что касается 
расквартирования войск, то сведения 
из дел настольного реестра позволяют 
определить соответствующие возмож-
ности Коломенского уезда. Для раз-
мещения армейских частей в Коломне 
имелись следующие здания: Красные 
казармы на 400 чел, Запрудная казарма 
– 200 чел, городской дом в Запрудах – 
60 чел., конюшня при казарме в Запру-
дах – на 50 лошадей, городской манеж 
– на 100 лошадей. Кроме того, в домах 
частных лиц можно было разместить 

1 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 22.
2 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 1.
3 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 3.

по 50–100 чел. (для чего требовался 
ремонт, но город «мог истратить на 
эти нужды не более 300 р.»)4. На тер-
ритории уезда войска могли быть рас-
квартированы «в селениях Сандыри и 
Протопопово – до 150 людей и до 150 
лошадей в каждом селении».

Седьмую группу образуют дела, раз-
нообразные по содержанию. Перечис-
лим некоторые из них: о воспрещении 
оркестрам исполнять «марсельезу» во 
время публичных гуляний; о запрете 
проживания без установленного вида 
на жительство и просроченных па-
спортах; о конфликте крестьян с. Ак-
синьино по поводу удаления некото-
рых односельчан за богохульные речи; 
об открытии уездного комитета обще-
ственного здравия; о принятии мер к 
охранению народного спокойствия во 
время холеры и т.д.5

Рассмотрим реестр 1906 г. Как ска-
зано выше, количество дел второй ча-
сти реестра (171) втрое превосходит 
показатель реестра 1891–1894 гг. Это 
связано с политической ситуацией в 
стране, когда общая полиция всё чаще 
использовалась в качестве помощника 
политической полиции, да и неустой-
чивость внутреннего состояния им-
перии обязывала губернские власти и 
чины полиции быть начеку.

В отличие от конца XIX в., в реестре 
1906 г. самую большую первую группу 
составляют дела, связанные с цензурой 
печатных изданий. Укажем, что начало 
XX в. – это время бурного развития 
общественной мысли, создания обще-
ственных организаций и газет разной 
политической ориентации. Со своей 
стороны, государство пыталось регу-

4 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 30.
5 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 145. Л. 2, 

3, 4, 10.
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лировать деятельность средств массо-
вой информации, используя «Времен-
ные правила о печати» (в нашем случае 
– от 24 ноября 1905 г.) [3; 5; 8]. За пол-
тора месяца в Коломенском уезде под 
запрет попали газеты: «Студенческая 
жизнь», «Новая газета» (выпуск № 9), 
«Товарищ» (№ 126), «Газета Шебуева» 
(№ 7), «Народная беседа» (№ 1-2), «Со-
временная мысль» (№ 59), «Биржевые 
ведомости», «Страна» (№ 237), «Голос 
ткача» (№ 2), «Еврейский народ» (№ 9), 
«Труженик» (№ 3), журнал «Под звуки 
Шопена» (№ 20), и др.1

Во вторую группу входят дела об 
уголовных преступлениях и происше-
ствиях. Анализируя приведенные в ре-
естре виды преступных деяний, можно 
сделать вывод, что самым распростра-
нённым преступлением была кража. 
Приведем несколько примеров такого 
рода дел: № 1508 от 23 ноября (прото-
кол урядника 9-го участка Пономарёва 
о краже денег 50 р. неизвестным в ночь 
на 21 ноября из церкви с взломом окна); 
№ 1523 от 26 ноября (протокол по заяв-
лению крестьянина Варлашина о краже 
у него паспорта и денег 18 р. в вагоне 
поезда из кармана брюк неизвестным 
мужчиной); № 1635 от 17 декабря (про-
токол урядника Пономарёва по заяв-
лению помещицы Броневской о краже 
из имения 2-х лошадей) и др.2 Поми-
мо краж, упоминаются покушения на 
убийство, торговля без разрешения, 
незаконная проституция и т.д. К переч-
ню дел с условным названием «проис-
шествия» можно отнести сведения о 
скоропостижно умерших (как правило, 
крестьянах) от разных причин.

1 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 982. Л. 2, 5, 
21, 28, 34, 45.

2 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 982. Л. 1а, 
6, 38.

Третья группа включает дела, свя-
занные с организацией полицейского 
надзора. Как и в реестре 1891–1894 гг., 
под надзором находились лица, при-
надлежащие к различным социальных 
группам: члены земской управы, вы-
сланные из губернии крестьяне, сту-
денты, врачи и др.3

Четвертая и пятая группы – это 
дела о политической благонадёжности 
и дела об исполнении полицейскими 
служебных обязанностей. В реестре 
1906 г. дел о политической благонад-
ёжности меньше, чем в реестре 1891–
1894  гг. Однако, учитывая кратковре-
менность учета реестровых дел (пять 
недель) и обстановку революционно-
го 1906 г., можно предположить, что 
за полный год подобных дел имелось 
много больше (напомним – заключи-
тельное дело реестра указано под но-
мером 1679).

В шестую группу входят дела, в 
полной мере отражающие специфику 
эпохи – выборы во II Государственную 
Думу. Это, в основном, объявления 
для публики и соответствующие цир-
куляры. Так, в деле № 1524 от 27 ноя-
бря полицейским чинам предписыва-
лось распространить среди населения 
объявления в 175-ти экземплярах о 
порядке выборов4. А в деле № 1679 от 
30 декабря содержалось распоряжение 
губернатора Коломенскому уездному 
исправнику о действиях полиции в ус-
ловиях выборной кампании5. 

И наконец, седьмая группа, включа-
ет дела с разнообразным содержанием: 
о задачах медицинской полиции (при-
нятие мер предостережения против 

3 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 982. Л. 10, 
12.

4 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 982. Л. 6.
5 ЦГА г. Москвы. Ф. 492. Оп. 2. Д. 982. Л. 54.
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болезни скота), о взысканиях, о запре-
те «жительствовать в Московской гу-
бернии» и др.1

Таким образом, настольный реестр 
является важным источником по изу-
чению функционирования уездной по-
лиции в позднеимперский период. Об-
ращение к делам реестра даёт возмож-
ность определить не только основные 
направления её деятельности, но уви-
деть во всей конкретике повседневную 
работу общей полиции.

Сравнение реестров 1891–1894 и 
1906 гг. позволяет сделать вывод о не-
изменности в целом круга вопросов, от-
носящихся к компетенции полиции. Это 
дела по: сбору сведений о политической 
благонадёжности и исполнении слу-
жебных обязанностей полицейскими 

чинами, контролю за поднадзорными, 
предупреждению, учету и расследова-
нию беспорядков, преступлений и про-
исшествий, обеспечению безопасности 
императора, соблюдению «Временных 
правил о печати» и др. Вместе с тем 
обнаруживается смещение акцентов и 
появление новых направлений деятель-
ности полиции в связи с переживаемы-
ми страной и обществом событиями (в 
частности, революцией 1905–1907 гг.). 
В данном контексте обращение к содер-
жанию настольных реестров открывает 
перспективу осмысления общероссий-
ских процессов сквозь призму микро-
истории, т.е. изучения фактов деятель-
ности полиции и взаимоотношения её 
с местным населением на территории 
своей служебной ответственности. 
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105005, г. Москва, ул. Радио, 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается роль и место кооперативного уклада в социаль-
но-экономической структуре России накануне Октябрьской революции. Кроме того, ав-
тор характеризует и развенчивает сложившийся в научной литературе по кооперативной 
проблематике стереотип тождества совершенно разнородных по своей природе истори-
ческих явлений: кооперации как формы обобществления хозяйств мелких товаропро-
изводителей, и кооперации как общественного движения. Автор приходит к выводу о не-
правомерности такого тождества. 

Ключевые слова: конец XIX – начало XX вв., капитализм, марксисты, народники, коопера-
ция, общественное движение за кооперацию, кооперативные предприятия.

DOMESTIC COOPERATION AND COOPERATIVE MOVEMENT THROUGH
THE HISTORIOGRAPHIC AND THEORETICAL PROBLEMS

Y. Ratchin
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article examines in detail the role and place of the cooperative structure in the 
socio-economic structure of Russia on the eve of the October Revolution. In addition, the author 
characterizes and debunks the stereotype of the identity of the completely different historical 
phenomena existing in the sources on cooperative problems: cooperatives as forms of sociali-
zation of small-scale producers' economies, and cooperation as a social movement. The author 
comes to the conclusion that such identity is illegitimate.

Key words: late XIX - early XX centuries, capitalism, Marxists, Narodniks, cooperation, public 
movement for cooperation, cooperative enterprises.

Кооперативная проблематика занимает значительное место в отечественной 
историографии. Данному вопросу посвящена обширная научная и популярная 
литература [4], однако вряд ли справедливым было бы считать, что путь изуче-
ния этого сюжета прошлого нашей страны в основном пройден.1

В оценке дореволюционной истории кооперации главным контекстом не-
решенных проблем остается предмет острой полемики второй половины XIX 

© Ратчин Я.А., 2017.
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в. между марксистами и народника-
ми о двух путях развития России и 
месте кооперации в каждом из этих 
альтернативных направлений: ка-
питалистической революционной 
индустриализации и закономерном 
эволюционировании. Постепенная 
модернизация российского традици-
онного общества привела к актуали-
зации вопроса: каким путем пойдет 
концентрация мелкой собственности? 
Через ее объединение, как полагали 
народники, либо через капиталисти-
ческую экспроприацию и создание 
крупных частных предприятий – един-
ственно возможный путь, по мнению 
марксистов.

Многовариантность развития со-
ответствовала самой ранней – доин-
дустриальной фазе модернизации, 
когда осуществлялся «переход от 
естественных производительных сил, 
когда преобладало индивидуальное 
аграрное и ремесленное производство, 
к общественным – таким, которые, во-
первых, могли использоваться людьми 
только сообща, что предполагало коо-
перацию и разделение функций в про-
цессе труда, во-вторых, представляли 
собой результат самого общественно-
го развития (мануфактура). В соци-
альном плане, в ходе первой модерни-
зации, на смену отношениям личной 
зависимости пришли “свободные ры-
ночные отношения”» [10, с. 7]. 

Ранняя стадия модернизации, ор-
ганично включающая в свое содержа-
ние как элементы нового, так и эво-
люционизирующие устои аграрного 
общества, определила двойственный 
характер формирующихся в это время 
институтов, в том числе кооперации, 
которая органично сочетала «в себе 
элементы традиционализма (собор-

ность, артельность, коллективизм) и 
элементы модернизации (ориентацию 
на рынок, широкое использование то-
варно-денежных отношений, индиви-
дуальное членство и др.)» [9, с. 3].

Народнические воззрения стали 
главной «питательной средой» наби-
равшего силу в пореформенной России 
кооперативного движения, развивав-
шегося вне прямой связи с явлениями, 
происходившими в мелкотоварном 
производстве. Имея в виду лишь эту 
сторону исторического процесса, не 
дифференцируя общественно-поли-
тическое движение сторонников коо-
перации с собственно кооперативным 
укладом, большинство современных 
исследователей, вслед народникам, 
однозначно положительно оценивают 
количественный и качественный рост 
кооперативных объединений в конце 
XIX – начале XX вв. 

Принимая за действительное коо-
перирование результат осуществления 
замыслов кооператоров – энтузиастов, 
действующих либо самостоятельно, 
либо через земские учреждения, пода-
вляющее большинство обществоведов 
полагает, что капиталистические ус-
ловия России второй половины XIX в. 
способствовали проникновению этой 
хозяйственной организации в самую 
глубь крестьянской экономики, что, 
если следовать их логике, действитель-
но способствовало формированию 
достаточно прочного кооператив-
ного уклада. Не отрицая того факта, 
что образование кооперативных объ-
единений в виде юридических лиц до 
революции 1905 г. носило характер 
насаждения «сверху», историки упу-
скают из вида процессы, происходя-
щие в мелкотоварном производстве и 
их влияние на динамику кооператив-
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ного строительства, определяемого 
его собственными потребностями [1, 
с. 122]. 

Несмотря на «наличие предпо-
сылок», практические усилия насаж-
дения кооперативов в 60-е – первую 
половину 70-х гг. XIX в. не дали поло-
жительного результата. Практически 
все объединения, созданные в этот пе-
риод, развалились. 

Воспроизводя мнение современ-
ников этих событий, сегодняшние ис-
следователи видят причины плачевных 
результатов «первого этапа» коопера-
тивного строительства не в насиль-
ственном проникновении капитализма 
в экономику России, а в «отсутствии в 
различных слоях населения навыков 
общественности и кооперативности», 
без которых кооперативное движение 
не могло стать широким и прочным, 
в поиске «методов функционирова-
ния, присущих именно кооперативам, 
в отличие от частных предприятий». 
И уже совсем непонятно в отношении 
формы, рожденной самой практикой 
хозяйствования, звучит мысль о «мед-
ленном развитии кооперативности в 
среде членов кооператива, которые от 
кратковременного первичного участия 
в делах кооператива быстро переходи-
ли к апатии и безучастности» [8, с. 6–7].

Перечень конкретных недочетов и 
практических неточностей, произрас-
тающих из неверной методологической 
постановки исследования дооктябрь-
ского кооперативного строительства, 
а именно из недооценки его объектив-
ных предпосылок, достаточно обшир-
ный. На наш взгляд, основной из черт, 
негативно отразившихся на осмысле-
нии исторического прошлого, являет-
ся отсутствие дифференцированного 
подхода к разнородным реалиям, как 

правило, характеризуемым единым 
понятием – кооперация. Этим терми-
ном, начиная с самых ранних трудов 
по кооперативной тематике, одинако-
во определяют и возникающие в среде 
мелких товаропроизводителей объ-
единения, и общественное движение 
в поддержку артелей и товариществ, 
и организационные структуры, по-
явившиеся в результате деятельности 
прогрессивной интеллигенции или го-
сударства, кооперативные культурно-
просветительные учреждения и т.д.

В качестве примера приведем книгу 
В.В. Кабанова «Кооперация, револю-
ция, социализм», в которой понятие 
кооперации распространяется, поми-
мо собственно хозяйственного уклада, 
на широкий спектр разнородных со-
циальных сущностей: идеологию и ее 
носителей, организационные структу-
ры кооперативных объединений, куль-
турно-просветительские учреждения, 
а кроме того, политическую сферу, что 
придает последней характер политиче-
ской партии [5, с. 11]. 

Сложившееся в современной исто-
риографии представление о коопе-
рации в отношении других социаль-
но-экономических и политических 
образований выглядело бы, по мень-
шей мере, странно. Следуя логике ав-
тора – марксистов, строивших свои 
политические амбиции на развитии 
крупного фабричного производства, 
необходимо было бы объединить в 
одном ряду со собственно частнока-
питалистическим укладом, а понятием 
«фабрика» объять съезды промышлен-
ников, политические партии крупного 
капитала и т.д.

Теоретическое соединение раз-
нородных исторических реалий не 
случайно, оно имеет глубокие корни, 
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основанные на специфике отечествен-
ного кооперативного строительства, 
и восходит к самому первому истори-
ографическому опыту, отражающему 
непростую историческую реальность. 

Реформа, отменившая крепостное 
право в России, открыла новые альтер-
нативные, многонаправленные вари-
анты дальнейшего развития. И в этом 
смысле кооперативные идеи могли об-
рести здесь свою благодатную почву. 
Наличие в широких масштабах мел-
кого производства, все более втягива-
ющегося в товарные отношения, сули-
ло большие перспективы кооперации. 
Ускоренная товаризация мелкого про-
изводства в пореформенный период 
неизбежно стимулировала тенденцию 
к его укрупнению, реализующуюся че-
рез частную инициативу в виде ману-
фактуры и кооперативные объедине-
ния товаропроизводителей.

Причем источники свидетельству-
ют о наличии кооперативных пред-
приятий в сфере мелкого промыш-
ленного производства уже во второй 
половине XVIII в., когда о капитали-
стической трансформации хозяйства 
страны не приходится говорить [2, 
с. 126; 6, с. 10–55; 11, с. 67]. Исследуя 
кузнечный промысел второй полови-
ны XIX в., В.П. Воронцов замечал, что 
«рядом встречаются как артельные, 
так и частные кузницы: первые преоб-
ладают в тех деревнях, где промысел 
существует с давнего времени; вторые 
– там, где он возник недавно [2, с. 116]. 

Таким образом, искусственная при-
вязка кооперации к конституциали-
зации капитализма не находит под-
тверждения в реальном историческом 
процессе. Мало того, закономерная 
концентрация индивидуальных хо-
зяйств мелких товаропроизводителей, 

где капиталистическое и кооператив-
ное направления ее развития состав-
ляли равноправные стороны единого 
процесса, была прервана форсирован-
ной капитализацией экономики, вклю-
чающей в себя целый комплекс ин-
ституциональных перемен, таких, как 
перераспределение национального до-
стояния из традиционных форм и от-
раслей экономики на ускоренную ин-
дустриализацию; включение России, 
посредством преобразования финан-
совой системы, в мировой капитали-
стический рынок (реформа Витте) и др.

Из равноправной формы концен-
трации мелкого производства ка-
питализм превратился в доминанту 
социально-экономического строя, 
определяющую общее направление 
развития хозяйства страны. По дан-
ным П.Г. Рындзюнского, не менее 56% 
кустарей в конце XIX в. превратились 
в наемных рабочих, эксплуатируемых 
крупным капиталом в самых прими-
тивных варварских формах [12, с. 27]. 

Резкий рост фабричного производ-
ства, стимулируемый финансовыми 
вливаниями правительства, сокращал 
экономическое пространство кустар-
ной промышленности. Так, например, 
к началу XX в. в Московской губернии 
почти полностью исчезло кустарное 
миткалевое ткачество, в то время как 
в конце 70-х гг. XIX в. 80% изготовлен-
ной ткани приходилось на крестьян-
ские светелки и избы. 

Наступление крупного машинного 
производства, не являвшегося резуль-
татом эволюции мелкой промышлен-
ности, опережало естественную тен-
денцию кустарного производства к 
концентрации, лишало ее экономиче-
ской целесообразности. Вытесняемые 
фабрикой кустарные промыслы дегра-
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дировали и не испытывали потребно-
сти в укрупнении. 

Приспосабливаясь к изменившим-
ся условиям, инициатива кустарей 
устремилась в отрасли ручного тру-
да, не требующие концентрации, а 
следовательно, безопасные с точки 
зрения конкуренции с крупным про-
изводством. Например, упадок ткац-
кого производства во Владимирской 
губернии послужил причиной роста 
валяльного производства предметов 
крестьянского обихода. 

Капитализация хозяйства страны, 
обусловившая консервацию рудимен-
тарных форм экономических отноше-
ний, массовое обнищание мелких то-
варопроизводителей, как бы усекала 
объективную тенденцию появления 
кооперативных объединений. Наблю-
дался явный диссонанс роста коопера-
тивного уклада и бурно развивающе-
гося общественного, идеологического 
движения в ее поддержку. Недостаток 
естественной питательной почвы заме-
щался в отечественном кооперативном 
строительстве излишней идеологизи-
рованностью и политизированностью.

Вследствие сложившейся истори-
ческой реальности и кооперативное 
движение в отечественной истори-
ографии, как правило, не дифферен-
цируется с собственно кооперацией, 
составляющей существо самостоятель-
ного экономического уклада, рожден-
ного закономерным ходом эволюции 
мелкого производства, и, как любой 
другой уклад, имеющего определенные 
социальные и экономические рамки и 
исторические характеристики генези-
са и функционирования. 

Благодаря усилиям исследователей 
конкретно-историческое представле-
ние об отечественном кооперативном 

движении имеет достаточно отчетли-
вые характеристики, оно включает в 
себя: во-первых, кооперативную иде-
ологию, являющую собой совокуп-
ность крестьянских представлений о 
«Правде, Добре, Справедливости» и 
социалистических взглядов, предста-
вители которых зачастую отвергали 
свою приверженность социализму, но 
вместе с тем рассматривали коопера-
цию как альтернативный капитализму 
путь развития, а сами кооперативные 
объединения – как средство борьбы 
с капиталистической эксплуатацией 
[3, с. 44–45]. Во-вторых, общественно-
политическое движение в поддержку 
кооперации, состоящее из различных 
организаций, периодически возника-
ющих и исчезающих, неформальные 
акции и инициативы сочувствующих 
делу кооперативного строительства. 
В-третьих, организационные структу-
ры (областные, губернские и общерос-
сийские Союзы, съезды и совещания) 
кооперативных объединений, созда-
ние которых было инициировано дея-
тельностью сторонников кооперации 
и государства и, как правило, не явля-
лось прямым следствием хозяйствен-
ной необходимости низовых артелей и 
товариществ. И, наконец, в-четвертых, 
объединения мелких собственников, 
созданных усилиями энтузиастов-коо-
ператоров, земств или государства.

Имея в виду перечисленные про-
явления, российское кооперативное 
движение действительно получило 
большой размах к концу XIX столетия 
и представляло собой мощную обще-
ственно-политическую силу. Однако 
собственно к кооперации, как эконо-
мическому укладу, это общественное 
явление можно было отнести с боль-
шой долей условности. 
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Тот факт, что расцвет обществен-
но-политического движения сторон-
ников кооперации совпал по времени 
со становлением капитализма, дал ос-
нование многим историкам считать 
кооперацию продуктом буржуазных 
отношений, а некоторые из них пред-
приняли попытку определить те черты 
капитализации, которые способство-
вали росту артелей и товариществ в 
России. 

Черты традиционализма, имеющие 
характер основополагающих в коопе-
рации, трансцендентны частнокапита-
листическим основам хозяйствования 
и неизбежно антагонизируют с ними. 
Это борение в условиях господства ка-
питализма ведет в отдельных случаях к 
совершенствованию артелей и товари-
ществ, в других – к их ликвидации или 
трансформации в буржуазные пред-
приятия. 

Существенным препятствием объ-
ективной оценки уровня развития 
кооперации в дооктябрьский период 
стала неверная научная посылка, чер-
пающая свои истоки в реально суще-
ствующем замещении хозяйственных 
функций кооперативных объедине-
ний социально-политическими, про-
исходившим во второй половине XIX 
в. Вследствие этого и в современной 
литературе кооперация рассматрива-
ется не как хозяйственный субъект, а 
как общественная организация, что 
в принципе соответствовало россий-
ской действительности кооперативно-
го движения, но вступает в противоре-
чие с определением институциальной 
сущности последних. 

Оценка реальных успехов коо-
перации, исходя из размаха и мощи 
общественного движения, создает ил-
люзорную историческую картину ее 

проникновения в самые толщи народ-
ной экономики, что не соответствова-
ло действительности. 

Изучение истории кооперации, 
особенно наиболее важного ее аспек-
та – социально-экономических пред-
посылок кооперирования населения 
России, характера, темпов и условий 
развития кооперативных форм орга-
низации общественного производ-
ства, должно дифференцироваться не 
только с общественным движением за 
кооперацию, но и по отдельным отрас-
лям хозяйства, в каждой из которых 
все вышеуказанные черты приобре-
тали своеобразные и неповторимые 
особенности. И уже совсем неверно 
переносить закономерности обоб-
ществления мелкотоварного уклада на 
пролетарскую, в основном, организа-
цию – союзы потребителей, которые 
развивались исключительно в русле 
закономерностей, свойственных об-
щественным движениям. 

Вопреки устоявшейся в отечествен-
ной историографии однозначно поло-
жительной оценке деятельности коо-
перативных структур и организаций, 
они существовали как самодостаточ-
ные институты и брали на себя функ-
ции, не свойственные хозяйственным 
учреждениям, их повседневные труды 
находились за пределами нужд низо-
вых кооперативов и в большей степени 
приобретали политическую окраску. 

Особенности отечественного ко-
оперативного строительства обу-
словили специфические черты ко-
оперативной теории и идеологии. 
Кооперативные идеи рождались не на 
анализе и обобщении практики раз-
вития кооперации, а как бы предвос-
хищали, опережали и стимулировали 
ее. Недостаток естественной «пита-
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тельной почвы» сказался на состоянии 
отечественной теории и идеологии ко-
операции. В своем большинстве сочи-
нения дооктябрьских авторов грешат 
излишней политизированностью, при-
внесением идей, явно не отражающих 
российских экономических реалий1. 

Не имея возражения против ут-
верждения об отсутствии целостно-
го учения о кооперации в марксист-
ской историографии2, вряд ли было 
бы верным считать таковым сочине-
ния дореволюционных теоретиков и 
практиков, зачастую составленные из 
эклектических или полностью заим-
ствованных из западной литературы 
идей. Попытка современных истори-
ков каким-то образом систематизи-
ровать взгляды дореволюционных ав-
торов, кроме определения отдельных 
рациональных элементов их воззре-
ний, других результатов не имела [5, 
с. 49–58; 7, с. 101–118]. 

В результате того, что внешние по-

токи общественной активности и на-
родной инициативы к кооперирова-
нию сливались, в дореволюционной 
и современной литературе по коо-
перативной проблематике сложился 
стереотип тождества совершенно раз-
нородных по своей природе историче-
ских явлений. Без всяких оговорок к 
кооперации были причислены учреж-
дения, рожденные все тем же государ-
ственным капиталистическим курсом 
и лишь формально схожие с коопера-
тивными предприятиями.

Без детального изучения предпосы-
лок становления и функционирования 
кооперации, роли и места кооператив-
ного уклада в социально-экономиче-
ской структуре России накануне Ок-
тябрьской революции многие вопросы 
советского периода истории коопера-
ции, остающиеся по сей день спорны-
ми, так и останутся нерешенными, а их 
обсуждение не выйдет за рамки идео-
логических шаблонов. 

1 2
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ХРУЩЁВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ».
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (2000–2016 ГГ.)

Чернышёв А.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции современной историогра-
фии периода советской истории 1953–1964 гг., традиционно именуемого «хрущёвским». 
Исследование выполнено на основе шести монографий академического уровня, опубли-
кованных или переведённых на русский язык в период 2000–2010-х гг., соответственно 
по три, относящихся к российской и зарубежной историографии данного периода. Автор 
также взял на себя смелость дать оценку состоянию доступности первоисточников, без 
которых продолжать дальнейшие научные исследования по очевидным причинам пред-
ставлялось бы невозможным. 

Ключевые слова: Никита Сергеевич Хрущёв, оттепель, историография, десталинизация, 
ЦК КПСС, XX съезд КПСС. 

KHRUSHEV`S THAW. MODERN HISTORIOGRAPHY (2000–2016)

A. Chernyshev
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article analyzes the main trends of the contemporary historiography of the So-
viet period of 1953-1964s, which is traditionally called as «Khrushchev’s epoch». The study is 
performed on the basis of the six academic monographs, published or translated into Russian 
in 2000-2016s, respectively three books belong to the Russian historiography and the same 
quantity to the foreign research works about that period. The author also has taken the liberty to 
give an assessment of the availability of primary sources, without which it is obviously impos-
sible to continue the research.

Key words: Nikita Khrushchev, thaw, historiography, de-Stalinization, the 20th Congress of the 
CPSU.

1Интерес к периоду советской истории, традиционно называемому «отте-
пелью», не угасает без малого три десятилетия. Со времени горбачёвской «пе-
рестройки» регулярно выходят научные и публицистические статьи, в СМИ 
публикуются интервью с историками о данном периоде, снимаются докумен-
тальные фильмы, выходят книги как о периоде в целом, так и об отдельных 
его героях в России и за рубежом. Однако  избранный период, по сравнению с 

© Чернышёв А.С., 2017.
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перестроечными и 1990-ми гг., име-
ет целый ряд особенностей. Ушли из 
жизни многие персоны, чьи имена свя-
заны с периодом, важные свидетели 
событий: В.Е. Семичастный, Н.Г. Его-
рычев, Н.Н. Месяцев, А.Н. Аджубей, 
Ф. Кастро. С естественным течением 
времени произошла смена поколений 
в российском обществе, многочис-
ленные хрущёвские инициативы, ре-
формы, процессы, протекавшие в 
советском обществе 1950–1960-е гг., 
воспринимаются в связи с этим как со-
бытия сугубо исторические. Подобное 
достаточно спокойное, взвешенное 
отношение в оценках было продемон-
стрировано в 2014 г., когда отмечались 
120-летие со дня рождения и 50-летие 
со дня снятия со всех партийно-госу-
дарственных постов Н.С. Хрущёва. 
Но, вне всякого сомнения, важнейшей 
переменой в 2000–2010-х гг. стало мно-
гократное расширение источниковой 
базы по периоду и её доступность. 

С конца 1990-х гг. и вплоть до наших 
дней осуществляется публикация до-
кументов высших органов партийной и 
государственной власти1, относящихся 

1 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма 
июльского пленума ЦК КПСС и другие доку-
менты / Под. ред. акад. А.Н. Яковлева. М.: МФД, 
1999. 512 с.; Реабилитация: как это было. До-
кументы Президиума ЦК КПСС и другие мате-
риалы. Т. 1. Март 1953 – февраль 1956 / Сост. 
Артизов А.Н., Сигачёв Ю.В., Хлопов В.Г., Шев-
чук И.Н. М.: МФД, 2000. 503 с.; Президиум ЦК 
КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные за-
писи заседаний. Стенограммы. Постановления. 
В 3 т. / Гл. ред. А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН, 
2003-2008; Никита Хрущев. 1964. Стенограм-
мы пленумов ЦК КПСС и другие документы / 
Сост.: А.Н. Артизов, В.П. Наумов, М.Ю. Про-
зуменщиков, Ю.В. Сигачев, Н.Г. Томилина, И.Н. 
Шевчук. М.: МФД: Материк, 2007. 576 с.; Ники-
та Сергеевич Хрущев. Два цвета времени: До-
кументы из личного фонда Н.С. Хрущева: В 2 
т. / Гл. ред. Н.Г. Томилина. Сост.: А.Н. Артизов, 

к нашему периоду. Продолжается ра-
бота по рассекречиванию документов 
и осуществлению доступа к ним в чи-
тальных залах государственных архи-
вов2, в том числе к аудиовизуальным 
документам. В связи с тем, что ни одну 
серьёзную исследовательскую работу 
нельзя осуществить без доступа к ар-
хивным документам, именно на базе их 
открытия в 1990-х гг. уже в 2000-х вы-
шла целая серия обширных по перечню 
и глубине рассматриваемых вопросов, 
монографий. Примечательно, что рас-
смотренные ниже работы публикова-
лись и нашли широкий отклик у науч-
ной и «гражданской» общественности 
как в России, так и за рубежом. 

На основании изученных опубли-
кованных работ А.В. Пыжикова [8], 
У. Таубмана [10], Ю.В. Аксютина [2], 
Р.Г. Пихоя [6; 7], М. Добсон [3], Н. Ад-
лер [1] и Н.Б. Лебиной [4; 5], пред-
ставляется возможным выявить пять 
основных тенденций в историографии 
2000–2010-х гг. периода хрущёвской 
«оттепели». 

Первой явной тенденцией, харак-
терной и для историографии преды-
дущих периодов, является то, что ав-
тор позволит себе охарактеризовать 
термином «оттепельноцентричность». 
Если темам реабилитации жертв по-
литических репрессий, секретному до-
кладу Н.С. Хрущёва «О культе лично-
сти и его последствиях» на XX съезде 
КПСС, проблемам психологической 

Л.А. Величанская, И.В. Казарина, М.Ю. Прозу-
менщиков, С.Д. Таванец. М.: МФД, 2009. 

2 В частности, автор получил доступ к де-
лам, с которых гриф секретности был снят в 
2004–2007 гг. Российский государственный 
архив новейшей истории. Ф. 52. Оп. 1. Д. 170; 
Российский государственный архив социаль-
но-политической истории. Ф. 84. Оп. 1. Д. 143. 
Там же. Оп. 3. Д. 19. 
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адаптации реабилитированных жертв 
политического террора и тоталитар-
ного режима 1930-х – начала 1950-х гг. 
работа профессора Центра изучения 
Холокоста и геноцида Университета 
Амстердама (NIOD Institute for War, 
Holocaust. And Genocide Studies) Нэн-
си Адлер посвящена полностью, то 
для остальных монографий эта тема 
является формально одной из многих, 
однако, занимающей существенное 
место. В свою очередь, исследование 
Нэнси Адлер (2012), посвящённое 
судьбам членов советской компартии 
в посталинском обществе, логически 
продолжает более широкий спектр 
вопросов, поднятых в работе Мириам 
Добсон (2009). В своём исследовании 
Добсон конструирует социальную 
историю Советского Союза от смерти 
Сталина до середины 1960-х гг., в ко-
торой переплетаются стихии массовых 
амнистий 1950-х гг., политической де-
сталинизации, курса Н.С. Хрущёва на 
построение коммунистического обще-
ства в исторически осязаемые сроки 
и роста преступности. Итогом иссле-
дования Добсон является следующий 
вывод: психологическое состояние 
советского «оттепельного» общества 
было столь же непоследовательным и 
противоречивым, как и политический 
курс лидера партии, что ярко проде-
монстрировано на примерах отноше-
ния общества к бывшим старым за-
ключённым и новым оступившимися. 
Нэнси Адлер, работавшая над своим 
исследованием параллельно с начала 
1990-х гг., вычленяет из общей кар-
тины, позже нарисованной Мириам 
Добсон, конкретную общественно-со-
циальную группу – членов ВКП(б)-
КПСС и их детей. Несмотря на неод-
нородность судеб, суждений и мнений 

бывших узников ГУЛАГа и их детей, 
принадлежащие им воспоминания, 
многие из которых были написаны «по 
горячим следам» в конце 1950–1960-
х гг., позволяют говорить об искренней 
преданности существовавшему поли-
тическому строю и даже сопоставлять 
коммунистическую идеологию с рели-
гиозным учением [1, с. 33–39, 54–65]. 

Второй тенденцией просматриваю-
щейся в обозначенном периоде являет-
ся, несомненно, большая критичность 
в оценках и общих теоретических 
выводах, что, вне всякого сомнения, 
стало прямым следствием открытия 
архивных документов, многие из кото-
рых не были доступны для исследова-
ния ещё в конце 1980-х гг. Можно гово-
рить о сформировавшемся экспертном 
консенсусе в отношении политики 
десталинизации в целом и реабилита-
ции жертв политических репрессий. В 
этом отношении внутренняя политика 
Н.С. Хрущёва проводилась непоследо-
вательно [1, с.  236–238; 8, с.  416–433; 
6, с. 340], к середине 1960-х гг. так 
полностью и не оформилась в единый 
комплекс взглядов и принятых на их 
основе мер, а самого Н.С. Хрущёва 
нельзя назвать единственным творцом 
«оттепели» – либерализации полити-
ческого режима в СССР после смерти 
И.В.  Сталина в марте 1953 г. Отмечая 
положительные тенденции в отноше-
нии реабилитации репрессированных 
народов, в частности, А.В. Пыжиков 
заключает, что данный процесс не 
получил логического завершения [8, 
с. 271]. Реформы и предложения Л.П. 
Берии весны 1953 г. все авторы рас-
сматривают максимально подробно, 
вплоть до внешнеполитических ини-
циатив, что также стало возможным 
благодаря открытию и публикации 
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архивных документов1. Любопытным 
представляется вывод А.В. Пыжикова 
о корнях большинства маленковских и 
хрущёвских «оттепельных» инициатив 
в периоде послевоенных сталинских 
«заморозков» [8, с. 21–31], в частности, 
в области внешней политики СССР. 

Третья тенденция неразрывно свя-
зана с предыдущими. Нельзя не отме-
тить широчайшего охвата источников 
и, в отличие от предыдущих периодов, 
нельзя вычленить их приоритетный 
круг. Если в позднеперестроечных ра-
ботах исследователи были вынуждены 
опираться на официально опублико-
ванные документы, прессу и интервью 
с непосредственными участниками со-
бытий, дожившими до начала 1990-х гг.,
то уже в работах 2000-х гг. использова-
ны документы из федеральных и реги-
ональных архивов, советская и зару-
бежная пресса, мемуарная литература, 
интервью, явно прослеживается воз-
растающий интерес к эго-документам2 
[2, с. 19]. Так, например, источниковой 
базой Н. Адлер послужили личные 
интервью с бывшими узниками ГУ-

1 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма 
июльского пленума ЦК КПСС и другие доку-
менты / Под. ред. акад. А.Н. Яковлева. М.: МФД, 
1999. 512 с.; Реабилитация: как это было. Доку-
менты Президиума ЦК КПСС и другие матери-
алы. Т. 1. Март 1953 – февраль 1956 / Сост. Ар-
тизов А.Н., Сигачёв Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук 
И.Н. М.: МФД, 2000. 503 с. Хронологически уже 
после выхода большинства рассматриваемых 
работ были опубликованы дополнительные до-
кументы. См.: Дело Берия. Приговор обжалова-
нию не подлежит / Сост. В.Н. Хаустов. М.: МФД, 
2012. 752 с. 

2 Ю.В. Аксютин широко использует матери-
алы анкетирования почти полутора тысяч че-
ловек, проведённого в 1994–1999 гг. студентами 
нынешнего Московского государственного об-
ластного университета (МГОУ) на предмет их 
отношения к событиям 1953–1964 гг. 

ЛАГа3, фонды бывшего Центрального 
партийного архива КПСС, а с 1999  г. 
Российского государственного архи-
ва социально-политической истории 
(РГАСПИ), а также неправительствен-
ной организации (НКО) «Мемориал». 
Вышедшая тремя годами ранее моно-
графия старшего преподавателя Шеф-
филдского университета М. Добсон 
базируется на документах из Государ-
ственного архива России (ГА РФ), быв-
шего архива Секретариата ЦК КПСС, 
а ныне Российского государственного 
архива новейшей истории (РГАНИ), 
РГАСПИ, Центрального архива обще-
ственных движений Москвы (ЦА-
ОДМ), региональных архивов Москов-
ской (ЦГАМО), Владимирской (ГАВО), 
Челябинской (ГУ ОГАЧО) областей и г. 
Москвы (ЦАДКМ). Но применительно 
к вопросам исключительно полити-
ческой истории серьёзнейший вклад 
внесли работы Главного государствен-
ного архивиста России (1991–1996) 
Р.Г.  Пихоя [6; 7], имевшего доступ к 
документам Общего отдела ЦК КПСС, 
являвшегося общепартийной канцеля-
рией КПСС, пропускавшую через себя 
всю входящую и исходящую докумен-
тации (в том числе документы КГБ) и, 
в частности, VI сектора Особого отдела 
ЦК КПСС – Архива Политбюро и Пре-
зидиума ЦК КПСС, ныне Архива Пре-
зидента Российской Федерации (АП 
РФ). Подавляющее большинство ис-
следователей и в 1990-е, и в 2000-е гг.,
и в наши дни доступа к этим докумен-
там не имеют4. 

3 С конца 1980-х по 2008 гг. Н. Адлер проин-
тервьюировала З.Л. Серебрякову, Н.А. Рыкову, 
З.Д. Марченко, М.М. Кораллова, Р.А. Медведева 
и др.  

4 Существует несколько правовых актов, 
регулирующих  процесс рассекречивания и 
передачу документов из АП РФ в федеральные 
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Как уже было отмечено выше, нуле-
вые годы были ознаменованы резким 
расширением документальной базы 
и возможностей её использования, 
вплоть до опубликования существен-
ных массивов документов в соответ-
ствующих сборниках – документов из 
АП РФ, РГАНИ, РГАСПИ, ГА РФ, ар-
хивов административных субъектов 
РФ и Украины1. Однако в связи с тем, 
что опубликование документов зача-
стую проходило параллельно со стре-
мительным процессом их рассекре-
чивания, исследователи зачастую не 
имели возможности работать с ними 
непосредственно в архивах [2, с. 11], и, 
таким образом, практически все рас-
сматриваемые работы, кроме работ 
Р.Г. Пихоя и А.В. Пыжикова, на них не 
опираются. Применительно к иссле-
дуемому периоду, таким образом, мы 
наблюдаем определённый парадокс: 
перечень доступных источников (в 
том числе аудиовизуальных), посто-
янно расширяется, и происходит это 
намного быстрее, чем продвигается 
работа исследователей. Работы акаде-
мического уровня, на данный момент, 
в своей массе опираются на круг дан-
ных, сформированных в конце 1980-х 
– начале 2000-х гг. 

Четвёртую тенденцию можно оха-
рактеризовать как асимметричность 
в исследовании периода 1953–1964 гг. 

архивы, большая их часть переходит в фонды 
РГАНИ. Таким образом документы бывшего 
Политбюро ЦК КПСС оседают в архиве быв-
шего Секретариата ЦК КПСС.

1 Напр.: Политическое руководство Украи-
ны. 1938–1939 / Сост. В.Ю. Васильев, Р.Ю. Под-
кур, Х. Куромия, Ю.И. Шаповал, А. Вайнер. М.: 
РОССПЭН,  2006. 544 с.; Региональная полити-
ка Н.С. Хрущёва. ЦК КПСС и местные партий-
ные комитеты. 1953–1964 гг. / Сост. О.В. Хлев-
нюк и др. М.: РОССПЭН, 2009. – 774 с. 

Период от получения Н.С. Хрущёвым 
всей полноты политической власти 
и до его свержения с кремлёвского 
олимпа занимает семь лет (1957–1964), 
однако, ему во всех работах уделено 
внимания меньше, чем бурному пери-
оду 1953–1957 гг., хронологически за-
нимающему почти в два раза меньше 
времени. Ярким примером служит ра-
бота Р.Г. Пихоя, посвящённая  полити-
ческой истории 1945–1985 гг. Период 
хрущёвской «оттепели» в ней занимает 
264 страницы [6, с. 218–482], из кото-
рых периоду с июля 1957 по октябрь 
1964 гг. посвящено 120 страниц, или 
45% текста по историческому периоду. 

В настоящее время можно сказать о 
том, что традиционно большое внима-
ние в изучении внутренней политики 
Н.С. Хрущёва с 1956–1957 гг. уделяет-
ся сельскому хозяйству и жилищному 
строительству. О квадратно-гнездовом 
методе посевов и гидропонике мож-
но прочесть и в работе  У. Таубмана, 
и в монографии Ю.В. Аксютина, и у 
А.В.  Пыжикова. Можно говорить и о 
том, что в историографии наблюдается 
определенный консенсус: продоволь-
ственный кризис 1962–1964 гг. явился 
следствием сельскохозяйственной по-
литики Н.С. Хрущёва и фактора, на-
званного на Октябрьском пленуме ЦК 
КПСС 1964 г. волюнтаризмом. Едины 
авторы и во мнении, что борьба с куль-
том личности Сталина использовалась 
Первым секретарём ЦК КПСС в каче-
стве рычага в борьбе за власть. Доста-
точно подробно на основе документов 
органов партийного и государствен-
ного управления и мемуаров рассмо-
трены вопросы политических пораже-
ний Г.М. Маленкова и В.М. Молотова. 
Авторы, чьи работы, посвящённые в 
основном или целиком политической 
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истории (А.В. Пыжиков, Ю.В. Аксю-
тин, Р.Г. Пихоя, У. Таубман) едины во 
мнении, что безусловной базой под-
держки Н.С. Хрущёва служил Цен-
тральный Комитет партии, а борьба 
за власть, развернувшаяся между ним, 
Г.М. Маленковым и В.М. Молотовым 
(весной – летом 1953 г. и с Л.П. Бери-
ей) имела характер противостояния 
партийной власти и государственной. 
Коммунистическая партия во главе с 
Первым секретарём Н.С. Хрущёвым 
одержала победу над органами госу-
дарственной власти (в первую очередь 
– Советом Министров, в 1953–1955 гг. 
возглавляемым Г.М. Маленковым), 
имевшими больший удельный поли-
тический вес при жизни И.В. Сталина.  

Применительно ко внутриполити-
ческому положению в СССР 1950–х 
– начала 1960-х гг. присутствует недо-
статочное внимание к темам шелепин-
ского супер – ведомства Комитета пар-
тийного и государственного контроля1 
и его роли в смещении Хрущёва со 
всех постов; реформе по разделению 
КПСС по производственному призна-
ку; потенциальной конституционной 
реформе2 с введением выборов на кон-
курентной основе. Ни в одной работе 
не встречается проблематика теневой 
экономики, представляющей интерес 
во множестве аспектов, не уделено 
должного внимания денежной рефор-
ме 1961 г., её роли в жизни общества,  
показательному судебному процессу 
Рокотова – Файбишенко и, в связи уже 
с ним, правовому прецеденту «закон 
обратную силу имеет». 

1 Серьёзное внимание этому уделяет Р.Г. Пи-
хоя [6, с. 453–462], однако тема практически 
проигнорирована У. Таубманом и Ю.В. Аксю-
тиным. 

2 Подробнее о Конституционном проекте 
1962–1964 гг. [8, с. 455–472]. 

Традиционно большое внимание и 
отечественными, и зарубежными ав-
торами уделяется  внешней политике 
СССР 1950-х – середины 1960-х гг. В 
данном вопросе центральное место 
занимают нормализация отношений с 
Югославией, в том числе и потому, что 
данный вопрос был использован Хру-
щёвым как дополнительный аргумент 
в борьбе с Молотовым, события в Вен-
грии 1953–1956 гг., Карибский кризис 
и отношения с Китаем.  Однако обра-
щают на себя внимание две особенно-
сти. Во-первых, применительно к от-
ношениям Советского Союза и стран 
Азии, Африки и Латинской Америки 
внимание исследователей преимуще-
ственно приковано к Египту и Кубе и, 
во-вторых, опора на достаточно скуд-
ный объём использованных источни-
ков. Если учесть, что большая часть ра-
бот публиковалась в первой половине 
2000-х гг. и базируется на материалах, 
доступных в конце 1990-х гг., подобное 
объясняется их очевидной недоступно-
стью3. Недостаточность документаль-
ной основы восполнена исследователя-
ми мемуарной литературой и, в данном 
случае, нельзя не отметить работу Уи-
льяма Таубмана, в процессе изучения 
внешнеполитического курса Н.С. Хру-
щёва  использовавшего значительный 
пласт англоязычных воспоминаний, 
в России не изданных. Помимо этого, 

3 Во многом проблема недоступности до-
кументов по вопросам внешней политики со-
храняется и по сей день. Во время работы в фе-
деральных архивах в 2016 г. автор обнаружил 
десятки засекреченных дел. Напр.: РГАСПИ. Ф. 
84. Оп. 1. Д.Д. 39–41; 43; 48 (Фонд А.И. Мико-
яна). Эти дела, по всей видимости, хранят ма-
териалы по советско-китайским переговорам 
начала 1960-х гг. А также: РГАНИ. Ф. 552. Оп. 1. 
Д.Д. 477; 497–498; 558 (вероятно, имеет отноше-
ние к ГДР); 571–573; 591 (Фонд Н.С. Хрущёва). 
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профессор Амхерстского колледжа У. 
Таубман использовал документы Цен-
трального разведывательного управле-
ния и Государственного департамента 
США, которые в российских работах 
не встречаются ни разу. Однозначной 
оценки внешнеполитического курса 
Никиты Хрущёва Таубман не даёт, но 
отмечает, что в его основе лежал яв-
ный «ядерный блеф» [10, с. 365, 381], 
что ярко прослеживается в случаях с 
Берлинскими кризисами конца 1950-х 
– начала 1960-х гг. и Карибским кри-
зисом 1962 г. Исследование Таубмана 
является во многом типичным для за-
падной историографии «оттепели», в 
которой очевидны перекосы в сторону 
десталинизации и внешней политики. 
В работе Таубмана из 11 глав, посвя-
щённых 1953–1964 гг., 5 глав полно-
стью посвящены внешней политике, в 
оставшихся внешнеполитические во-
просы затронуты косвенно. Россий-

ские исследователи также однозначной 
оценки внешнеполитического курса 
Н.С. Хрущёва не дают и общетеорети-
ческих выводов не делают. 

Пятая тенденция наметилась отно-
сительно недавно. Это популярная в за-
падной историографии уже несколько 
десятилетий и относительно молодая 
линия в отечественной – тема повсед-
невной жизни. Применительно к «от-
тепельному» периоду проблематика 
новых тенденций в советском послеста-
линском обществе представлена в пер-
вую очередь работами профессора Н.Б. 
Лебиной1 [4; 5]. Несмотря на максималь-
но широкий охват проблем, от бытовой 
техники до самиздата и зарождения дис-
сидентских настроений, по очевидным 
причинам всеобщности поставленно-
го вопроса и фактора субъективности 
в оценках, тема повседневности ждёт 
дальнейших исследований, возможно, в 
контексте региональных особенностей2.

1 2
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Аннотация. В статье рассматривается роль колониального вопроса в англо-германских 
отношениях в 1933–1937 гг. Если в идеологических установках 1920-х гг. и выступле-
ниях первых лет после прихода к власти нацисты подчеркивали возможность отказа от 
колоний ради сближения с Англией, то примерно с 1935 г. их тактика меняется и все 
чаще начинают выдвигаться колониальные требования.  Автором сделан вывод, что ко-
лониальные требования Германии носили характер давления на Англию и в тот момент не 
подразумевали реальной борьбы за колонии.

Ключевые слова: англо-германские отношения, Британская империя, колониальная по-
литика, колониальные требования, причины Второй мировой войны 

ANGLO-GERMAN COLONIAL CONFLICTS IN 1933–1937
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Abstract. This article deals with the colonial issue role in Anglo-German relations in 1933–1937. 
In their ideological attitudes of 1920s and speeches of the early years after coming to power, 
the Nazis emphasized the possibility of giving up colonies for the sake of rapprochement with 
the United Kingdom, whereas approximately after 1935 they changed their tactics and began to 
assert colonial claims. The article proves that their colonial claims of 1935–1937 were simply 
to put pressure on the United Kingdom and not to regain any real colonies.

Key words: Anglo-German relations, the British Empire, colonial policy, colonial demands, ori-
gins of the Second World War.

1Итогом кризиса международных отношений 1930-х гг. стала Вторая мировая 
война – самый масштабный и кровопролитный конфликт в истории человече-
ства. Историки на протяжении более 70 лет пытаются разобраться в причинах 
этого события. Можно согласиться с мнением британского историка Ф. Макдо-

© Нурисламов Р.Р., 2017.
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но, который возглавил интернацио-
нальную группу исследователей для 
работы над коллективной монографи-
ей о причинах Второй мировой войны. 
В предисловии к этому труду он писал, 
что «более точно было бы определить 
Вторую мировую войну как серию 
крупных и более мелких конфликтов, 
которые осуществлялись в глобаль-
ном масштабе. Каждый из них имел 
собственные отличительные причины 
и особенности» [11, p. 1–2].

Одним из таких конфликтов был 
конфликт между нацистской Германи-
ей и Англией. В соответствии с англо-
польским соглашением о взаимопомо-
щи, Англия 3 сентября 1939 г., через 
два дня после вторжения нацистов в 
Польшу, объявила войну  Германии.

Некоторые ученые, пытаясь понять 
причины англо-германского конфлик-
та, приходят к выводу, что «завоевание 
колоний и создание германской колони-
альной империи было одной из главных 
целей нацизма» [3, с. 101; 5, с. 181]. При 
этом они видят определенную преем-
ственность колониального экспанси-
онизма, который, с их точки зрения, «с 
момента образования империи до по-
ражения во Второй мировой войне был 
определяющим вектором внутренней 
и внешней политики правительствен-
ных кабинетов кайзеровской Германии, 
Веймарской республики и нацистского 
режима» [5, с. 213]. Таким образом, на-
цистский колониальный экспансионизм 
неизбежно должен был столкнуться с 
интересами Англии, крупнейшей коло-
ниальной державы того времени. 

Попробуем проанализировать от-
ношения нацистской Германии и 
Англии в связи с колониальным  во-
просом и определить роль этих проти-
воречий в период 1933–1937 гг.

По итогам Парижской мирной кон-
ференции 1919 г. Германия потеряла 
все свои колонии, большая часть из 
которых стала подмандатной Англии 
или ее доминионам.

Уже через некоторое время после 
образования Веймарской республики 
почти все германские политические 
партии в своих программах заявляли о 
необходимости признать права Герма-
нии на экономическую и политическую 
деятельность в ее бывших колониях [1, 
с. 66]. Иной позиции придерживалась 
образованная в 1920 г. НСДАП. В сво-
их программных трудах и выступле-
ниях 1920-х гг. А. Гитлер настойчиво 
проводил мысль об ошибочности и не-
дальновидности политики германско-
го руководства начала XX в., резуль-
татом которой стала Первая мировая 
война, в которой Германии пришлось 
вести войну с Англией. Признавая бес-
смысленность былых колониальных 
устремлений, в новых исторических 
условиях  вместо борьбы за колонии, 
находящихся за пределами Европей-
ского континента, Гитлер предлагал 
направить все силы на подготовку по-
хода на Восток. Для этой задачи на-
цистам необходимы были надежные 
союзники, важнейшим из которых 
Гитлер видел Англию. «Только вместе с 
Англией, – писал он, – прикрывающей 
нас с тыла, мы могли бы начать новый 
германский поход... Никакие жертвы 
не могли бы показаться слишком боль-
шими для того чтобы добиться благо-
склонности Англии. Мы должны были 
бы пренебречь колониями и позиция-
ми великой морской державы, чтобы 
избавить британскую индустрию от 
конкуренции с нами» [9, S. 43]. Кроме 
всего прочего, Гитлер с пиететом отно-
сился к Британской империи, и пред-
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почитал «видеть Индию только под 
господством Англии, а не под властью 
какой-либо иной державы» [12, S. 36].

Тезис о прекращении колониальной 
конкуренции с Англией сохранился и 
после назначения Гитлера канцлером 
30 января 1933 г. 5 мая 1933 г. в газете 
«Дейли Телеграф», было опубликовано 
интервью Гитлера, которое у него взял 
журналист Фостер Фрэзер. В этом ин-
тервью Гитлер утверждал, что «немцы 
отказались от мысли о заокеанской 
экспансии, они не хотят соревновать-
ся в вопросах вооружения с Англией. 
Немецкая судьба будет зависеть не от 
морских берегов и доминионов, а от 
немецкой восточной границы»1.

В первое время после назначения 
Гитлера канцлером нацисты не могли 
контролировать всю политическую 
жизнь страны, и оставалось немало 
людей, даже приближенных к НСДАП, 
взгляды которых имели расхождения 
с гитлеровской стратегией внешней 
политики. Одним из таких людей был 
Альфред Гугенберг, председатель Не-
мецкой национальной народной пар-
тии. Он финансировал НСДАП и спо-
собствовал приходу Гитлера к власти, 
взамен получив посты министра эко-
номики и министра сельского хозяй-
ства и продовольствия в первом каби-
нете Гитлера. Участвуя в июне 1933 г. на 
международной экономической конфе-
ренции, которая проходила в Лондоне, 
Гугенберг доказывал, что одной из мер 
для приобретения Германией междуна-
родной платежеспособности  является 
возможность  вновь получить колонии 
в Африке, для того чтобы «провести на 
этом совершенно новом континенте 

1 Архив внешней политики Российской Фе-
дерации (далее – АВП РФ). Ф. 82. Оп. 18. П. 62. 
Д. 6. Л. 54.

большие работы и строительство, ко-
торые иначе не возникли бы»2. 

Нацистское руководство было вы-
нуждено отречься от высказываний 
своего представителя, сославшись на 
то, что министр экономики говорил не 
от лица государства, а сформулировал 
свою личную точку зрения. Гугенберг 
был лишен 29 июня 1933 г. министер-
ских постов и потерял всякое полити-
ческое влияние в Германии.

Колониальная пропаганда ограни-
чивалась не только на внешнеполити-
ческой арене, но и внутри Германии. 4 
сентября 1933 г. в послании министер-
ства пропаганды в региональные пред-
ставительства высказывалось требо-
вание «избегать прямой колониальной 
пропаганды и оставить это в лучшем 
случае для Имперского колониально-
го союза, но также с учетом будущих 
ограничений» [6, S. 1000].

Но уже через некоторое время по-
ложение меняется и среди нацистского 
руководства все чаще начинают раз-
даваться призывы к колониальной ре-
визии. Это становилось очевидным, в 
том числе и для иностранных предста-
вительств в Германии. Е.А. Гнедин, пер-
вый секретарь посольства СССР в Бер-
лине, в своем сообщении от 13 декабря 
1935 г. заведующему 2-м западным от-
делом Д.Г. Штерну с тревогой отмечал 
оживление интереса к колониальной 
проблеме в Германии: «Соответствую-
щие организации устраивают различ-
ные съезды и совещания, в частности 
в первой половине декабря в Гамбурге 
состоялся ряд совещаний по колони-
альным проблемам. Пресса посвящает 
довольно много статей германским ко-

2 Российский государственный архив соци-
ально-политической истории (далее РГАСПИ). 
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1161. Л. 46.
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лониальным притязаниям, публикует 
речи Эппа и др. После того, как Гитлер 
в беседе с директором «Юнайтед пресс» 
прямо заявил о том, что Германия со-
храняет в силе свои колониальные пре-
тензии, этот вопрос ставится с гораздо 
большей определенностью в речах фа-
шистских деятелей»1.

Следуя примеру Гитлера, в своих 
публичных выступлениях колониаль-
ные требования обозначили также 
Г. Геринг, Й. Геббельс [7, p. 344–345] и 
И. фон Риббентроп2. Речь министра 
авиации Третьего рейха Г. Геринга от 
28 октября 1936 г. содержала не только 
ряд колониальных претензий, но и вы-
пады конкретно в адрес Англии. По-
сле сравнения плотности германского 
и английского населения он выразил 
упрек, что «Англия обладает третью 
мира в качестве колоний, в то время 
как у нас нет ничего». Также из его уст 
в адрес англичан прозвучали фразы: 
«Вы украли у нас колонии!» и «Герма-
ния по-прежнему не имеет места под 
солнцем». Интересно, что последнее 
высказывание отсутствовало в печат-
ной версии этой речи Геринга3.

Тем не менее агенство «Рейтер» рас-
пространило точное содержание речи 
Геринга, и немцы были немало удив-
лены, что посол Англии в Берлине Э. 
Фиппс во время своего визита на Виль-
гельмштрассе в беседе с министром 
иностранных дел К. фон Нейратом не 
только не высказал никаких возраже-
ний против этих суждений, но и обла-
дал неверной информацией о самом их 
содержании4. 

1 АВП РФ. Ф. 069. Оп. 19. П. 58. Д. 5. Л. 36.
2 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (да-

лее PA AA), RZ 107, R 27157, Ribbentrop. Wille 
zum Welthandel. fol.

3 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1161. Л. 54.
4 PA AA, RZ 107, R 27090, Aktennotiz. Berlin, 

Как можно оценить это измене-
ние нацистской внешнеполитической 
стратегии по отношению к колониаль-
ному вопросу? Наиболее вероятными 
являются два объяснения. Одно из них 
- изменившаяся политическая конъ-
юнктура, перевооружение Германии и 
сближение с Японией и Италией по-
зволили Третьему Рейху обратиться 
к прежней  кайзеровской политике 
борьбы за колонии. С другой сторо-
ны, можно рассматривать рост коло-
ниальных требований как средство 
давления на Англию, с целью добиться 
ее одобрения ревизии Версаля и даль-
нейшего похода Германии на Восток. 
Мы склонны полагать, что второй ва-
риант более близок к истине. 

Несмотря на заявления нацистских 
лидеров, никаких реальных шагов по 
возвращению колоний предпринято 
не было. Заметную активность в этом 
вопросе проявляли только различные 
колониальные организации («Государ-
ственный союз немцев-колониалистов», 
«Германское колониальное общество», 
«Германский союз колониальных во-
инов» и др.), основанные преимуще-
ственно до прихода нацистов к власти. 
Следует учитывать, что  их деятельность 
была ограничена пропагандистскими и 
воспитательными задачами. Наблюдая 
перевооружение и усиление Германии 
на внешнеполитической арене, руко-
водители этих организаций пытались 
способствовать усилению колониаль-
ной деятельности Германии, постоянно 
направляя докладные записки нацист-
скому руководству. Правительство вос-
принимало деятельность колониальных 
организаций весьма прохладно. Госу-
дарство отказалось выступать в качестве 
организатора праздника, посвященного 
den 4. Nov. 1936. fol. 28678-28679.
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50-летию германской колониальной им-
перии, как на том настаивали предста-
вители «Германского колониального об-
щества». Также во время празднования 
юбилея руководителям молодежных ор-
ганизаций запретили проводить откры-
тые уличные собрания, были исключе-
ны некоторые провокационные лозунги, 
а руководителю общества Г. Шнее было 
запрещено выступать на радио с коло-
ниальными требованиями [1, с. 67].

С усилением собственных колони-
альных требований к Англии, власти 
попытались взять все колониальное 
движение Германии под свой собствен-
ный контроль, чтобы регулировать его 
деятельность и избежать провокаций 
со стороны колониальных организа-
ций. С этой целью в июне 1936 г. был 
реорганизован Имперский колони-
альный союз. Прежний союз был соз-
дан 10 июня 1933 г. как добровольное 
объединение сохранявших свою само-
стоятельность колониальных обществ, 
которые после вышеуказанной реорга-
низации распускались, и новый союз 
теперь должен был управляться напря-
мую из центра. Риббентроп в своей до-
кладной записке Гитлеру обращал вни-
мание на возможность непродуманных 
действий руководителей колониаль-
ных организаций, которые вошли в со-
став руководства нового Имперского 
колониального союза. В частности он 
отмечал, что позиция главы союза ге-
нерала Ф. фон Эппа, «неприемлема по 
внешнеполитическим причинам, так 
как возврат колоний исключительно 
вопрос внешней политики и колони-
альное движение в Германии в первую 
очередь должно быть очень осторожно 
используемым инструментом для этой 
внешнеполитической цели»1.

1 PA AA, RZ 107, R 27164a, Notiz für den 

Нацисты понимали, что излишняя 
активность колониальных обществ мо-
жет перейти в практическую сферу и 
тогда прямого конфликта с англичана-
ми не избежать. Но Германия не отка-
зывалась от идеи сближения с Англией. 
Глава политического отдела МИД на-
цистской Германии Р. фон Вайцзеккер 
так высказался об отношениях Герма-
нии с Англией в конце 1937  г.: «Ни в 
коем случае нельзя рвать связи между 
Берлином и Лондоном. Мы должны 
быть настроены на то, что еще дол-
гие годы наши отношения с Лондоном 
останутся на мертвой точке. Но время 
будет работать в пользу улучшения анг-
ло-германских отношений»2.

Другим указанием на то, что усиле-
ние германских колониальных требо-
ваний являлось средством давления 
на Англию для одобрения германского 
похода на Восток, является ход разви-
тия германо-японских отношений. 

Германия по Версальскому догово-
ру теряла подконтрольные ей распо-
ложенные в западной части бассейна 
Тихого океана острова Микронезии 
– Маршалловы, Марианские и Каро-
линские. Мандат на управление этими 
территориями переходил к Японии. В 
первые годы после прихода к власти 
нацисты всячески намекали японцам 
на необходимость возврата данных 
территорий. Так, на вечере в японском 
посольстве 24 марта 1933 г. нацист-
ские деятели Й. Геббельс, А. Розен-
берг и В.  Функ высказали претензии 
японским представителям в Берлине в 
плане возвращения Германии бывших 

Führer betr. Kolonialproblem. Wildungen, 28.8.36. 
fol. 417192.

2 PA AA, RZ 107, R 27090, Vortragnotiz über 
die außenpolitische Haltung Deutschland. den 
20.37. fol. 28868.
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колониальных владений в Тихом оке-
ане [8, с. 94]. Но в Германии все более 
осознавали важность Японии не толь-
ко как союзника в деле ревизии Вер-
сальской системы, но и как союзника 
на Дальнем Востоке для нападения на 
Советский Союз. Даже ярый сторон-
ник активной колониальной полити-
ки Г. Шнее в своей докладной записке 
Гитлеру от 20 марта 1935 г. отмечал, 
что «в связи с предстоящим заключе-
нием с Японией Антикоминтерновско-
го пакта не следует требовать от нее ни 
возвращения островов, ни какой-либо 
компенсации за них» [1, с. 67].

Одновременно и сама Япония была 
готова пожертвовать подмандатными 
территориями, которые могли стать кам-
нем преткновения в отношениях двух 
стран. В начале февраля 1938 г. было до-
стигнуто соглашение, которое подразу-
мевало выплату финансовой компенса-
ции Японией Германии за обладание ти-
хоокеанскими островами [2, с. 29].

Подобные проекты имелись и в Ан-
глии. Среди представителей англий-
ской политической элиты существова-
ло немало людей, которые оценивали 
экономическое и колониальное уми-
ротворение Германии как альтерна-
тиву возможной войне. Еще 15 дека-
бря 1933 г. бывший премьер-министр 
Англии Д. Ллойд-Джордж в беседе с 
полномочным послом СССР в Велико-
британии И.М. Майским высказывал 
мысль о том, что у британцев «с Герма-
нией в настоящее время никаких осо-
бенных спорных вопросов нет. Было 
бы неплохо вернуть Германии Камерун 
и Восточную Африку, – и мы, и фран-
цузы очень плохо справляемся с этими 
колониями. Было бы у Германии заня-
тие, – была бы она спокойнее»1. 

1 АВП РФ. Ф. 069. Оп. 18. П. 55. Д. 4. Л. 16.

Хотя в 1930-е гг. Ллойд-Джордж 
не занимал сколько-нибудь значимых 
постов, он был своего рода гуру для 
более молодых политиков. И они дей-
ствительно «прислушивались» к нему. 
Так, будущий премьер-министр Ве-
ликобритании, человек, с которым в 
будущем в первую очередь будет впо-
следствии ассоциироваться «политика 
умиротворения», Н. Чемберлен, тогда 
еще в статусе канцлера казначейства, 
2 апреля 1937 г. изложил свою внеш-
неполитическую программу. Одним 
из аспектов будущего умиротворе-
ния должна была стать финансовая 
помощь Германии и предоставление 
рынков в колониях для германско-
го экспорта. Танганьика, по мнению 
Чемберлена, была необходима Велико-
британии ввиду ее важного стратеги-
ческого положения, но он считал, что 
британцы могли бы рассматривать 
передачу Германии Того и Камеруна в 
рамках общего колониального урегу-
лирования.  Эта программа была через 
некоторое время одобрена кабинетом 
и послужила основой для будущих ди-
пломатических акций [4, с. 148].

Даже Черчилль 21 декабря 1937 г. 
во время дебатов в палате общин под-
держивал определенную степень коло-
ниального умиротворения Германии, в 
случае если это могло бы удержать мир 
от войны [10, с. 48].

Подводя итог, мы можем сделать вы-
вод, что сформулированный в 1920-е гг. 
в нацистской идеологии тезис о прекра-
щении борьбы с Англией за колонии, 
через некоторое время после прихода 
Гитлера к власти трансформировался 
в возобновление колониальных требо-
ваний. Но стремление сдержать актив-
ность колониальных организаций и 
разрешение германо-японских проти-
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воречий свидетельствует о том, что ко-
лониальные требования нацистов пре-
следовали своей целью не получение 
немедленного доступа к колониям, но 
скорее являлись средством давления на 
англичан, чтобы получить санкцию на 
реализацию похода на Восток. Вместе 
с тем в Англии готовы были пойти на 
определенные уступки в колониальном 
вопросе по отношению к Германии, что 
говорит о том, что англо-германские 
колониальные противоречия не могли 
стать решающей причиной англо-гер-
манского столкновения во Второй ми-
ровой войне.

Интересно, что немцы оказыва-

ли давление на англичан не только 
собственными колониальными тре-
бованиями, но и указывали на угро-
зу Британской империи со стороны 
СССР. Так, в статье «Москва у врат 
Британской империи» в мюнхенской 
газеты «Фелькишер Беобахтер» от 18 
апреля 1936 г. высказывалась мысль, 
что «вся политика Москвы направле-
на на отрыв от Англии магометанских 
народов. Турция помогает СССР. Мо-
сква пробирается к Индии»1. Об анти-
английской  просоветской агитации в 
колониях идет также речь в выпуске 
«Гамбургер Фремденблатт» от 24 апре-
ля того же года2.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ США НА 
ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ НЕСИЛОВЫХ МЕТОДОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
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Российский университет дружбы народов
117997, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается вопрос проведения США внешнеполитического кур-
са, направленного на достижение доминирующей роли в мире, а также исторического 
аспекта реализации данной стратегии посредством элементов «расширения» или «экс-
порта демократии» и технологий внешнего вмешательства с целью свержения полити-
ческих режимов. Авторами показано, что необходимость мирового лидерства обосновы-
вается в США с позиции как идеологии, так и обеспечения национальной и глобальной 
безопасности. Кроме того, идея глобального доминирования США напрямую увязана с 
формированием стабильного мирового порядка. Исторический контекст развития внеш-
ней политики США и международных условий ХХ в., в которых Вашингтон смог выйти на 
позиции мирового лидера, привел к разработке в США комплексных стратегий, нацелен-
ных на ослабление своих геополитических противников. Этот аспект, а именно развитие 
гибких, невоенных, подходов к ведению борьбы, также рассмотрен в статье.

Ключевые слова: США, глобальное доминирование, мягкая сила, «экспорт демократии», 
«цветные» революции.

THE QUESTION OF THE US GLOBAL DOMINATION STRATEGYON
THE EXAMPLE OF DEVELOPMENT OF SOFT-POWER METHODS
OF POLITICAL STRUGGLE1

M. Kabasakalova, N. Danyuk
Peoples’ Friendship University of Russia
117997, Moscow, Lyusinovskaya street, 51, Russian Federation

Abstract. The article discusses the US foreign policy course aimed at achieving the dominant role in 
the world, as well as the historical aspect of implementing this strategy by means of the elements 
of "expansion" or "export of democracy" and external intervention technologies of the overthrowing 
political regimes. The authors show that the requirement for the US’ world leadership is explained 
both from the standpoint of ideology and the maintenance of national and global security. Moreo-
ver, the idea of the US global domination is connected with the formation of a stable world order. 
The historical context of development of the US foreign policy and the international conditions of 
the XXth century, when Washington could become a world leader, caused the working-out of the 
comprehensive strategies aimed at weakening the USA’s geopolitical opponents.

Key words: the USA, global domination, soft power, "export of democracy", "color" revolutions.

© Кабасакалова М.Г., Данюк Н.С., 2017.



41

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

Актуальность темы данной науч-
ной статьи обоснована следующими 
геополитическими обстоятельствами. 
Во-первых, внешнюю политику США 
отличает преемственность: курсу на 
глобальное доминирование, который 
реализуется с середины ХХ в., офици-
альный Вашингтон (с определенными 
поправками) следует и сегодня. Во-
вторых, нередким стало применение 
«несилового инструментария», так на-
зываемых «цветных революций», кор-
ни которых уходят в период «холодной 
войны». Этим определена как цель ра-
боты – рассмотреть стратегию США 
по имплементации асимметричных 
методов борьбы сквозь призму дости-
жения и сохранения мирового лидер-
ства, так и задачи – изучить факторы, 
способствовавшие самоопределению 
США как глобального центра силы, в 
том числе посредством практических 
действий (несиловых методов борь-
бы). 

Методология работы носит меж-
дисциплинарный характер, что обо-
сновано необходимостью сочетания 
исторического и политологического 
подходов. Авторами применялся, в 
частности, сравнительно-историче-
ский метод, позволивший рассмотреть 
историческое развитие позиций США 
по отношению к своей роли в мире, 
а также находящийся на стыке исто-
рической и политической наук метод 
сравнительного анализа, который на-
шел отражение в сравнении подходов 
представителей различных геополити-
ческих групп США к мировому стату-
су страны, в рассмотрении изменений 
относительно «несиловой тактики».

Внешнеполитическая стратегия 
США традиционно была направлена 
на достижение превосходства и гло-

бального доминирования посредством 
экономических, культурных и военно-
политических инструментов. Впослед-
ствии США стали использовать более 
гибкие политические технологии, мно-
гие из которых активно применяются 
и сегодня. Дестабилизация политиче-
ских режимов на деле не всегда отвеча-
ет долгосрочным интересам США, од-
нако в целях достижения тех или иных 
дивидендов, а также недопущения уси-
ления геополитических противников 
и конкурентов, данные технологии ак-
тивно применяются.

Исторически внешняя политика 
США основывалась на двух составля-
ющих: объективной (условно – геогра-
фической, отраженной в тезисе «мы 
сильные, мы можем» [10]), и субъек-
тивной (условно – религиозно-идео-
логической, отраженной тезисом «мы 
избранные, мы должны» [19]). Сово-
купность указанных факторов впо-
следствии легла в основу «политики 
силы», которую – в ее «жесткой» и 
«мягкой» формах стал развивать офи-
циальный Вашингтон. 

Стоит также указать, что как отече-
ственные, так и зарубежные специали-
сты объективно называют США импе-
рией. Например, по словам известного 
историка-американиста В.В. Согрина, 
внешняя политика США носит харак-
тер «демократического имперского 
мессианизма» [9, с. 21]. Американский 
социолог, профессор М. Манн называ-
ет США «первой глобальной импери-
ей», которая основывается на тради-
ционной убежденности в «имперской 
миссии», мощнейших вооруженных 
силах, обеспечивающих доступ к ми-
ровым энергоресурсам и достижениях 
глобальной демократии, в том числе 
посредством смены режимов во враж-
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дебных странах [6, с. 17, 39–40]. Инте-
ресна также точка зрения российского 
политолога С. Каспэ, который не за-
мыкает рамки империи на территории 
США, но рассматривает сами США в 
качестве конструкта более широкого 
понятия – «империи Запада», во мно-
гом основывая ее на принципе уни-
версальности ценностей, разделяемых 
США и Западной Европой [5].

Курс на глобальное военно-поли-
тическое доминирование был проло-
жен доминированием экономическим, 
когда со второй половины ХХ в. США 
в целом удалось построить американо- 
и доллароцентричный финансово-эко-
номический мир и получить мощный 
рычаг давления практически на все 
страны мира. 

С крушением биполярной системы 
и позже – в начале XXI в. – вопрос о 
необходимости глобального лидерства 
США был одним из ключевых в рам-
ках обсуждения будущей внешнепо-
литической стратегии Америки. При 
этом сам факт ключевой роли США в 
мире не ставился под сомнение, раз-
личия проявлялись лишь в подходах к 
обоснованию их лидерства. Так, пред-
ставители «политического реализма» 
(Зб. Бжезинский [1], М. Олбрайт [22], 
Д. Рамсфельд, Р. Каган [18], К. Райс) 
полагали, что если США не станут гло-
бальным гегемоном, то это место будет 
занято другим государством. Соответ-
ственно, главной задачей США дол-
жен стать курс на сохранение своего 
доминирования во всех сферах, в том 
числе посредством применения воен-
ной силы. В противном случае США 
могут попасть под влияние иной миро-
вой державы и потерять контроль над 
склонной к анархии системой между-
народных отношений. 

Таким образом, военная мощь вку-
пе с идеей превосходства породила в 
США о миф о дозволенности безна-
казанного применения силы в рамках 
односторонней политики, что находи-
ло подтверждение во внешней полити-
ке США в XXI в. 

Сторонники второго подхода к 
роли США в мире (Р. Хаас, А. Коэн, 
М. Элиот и др.), основываясь на па-
радигме политического либерализ-
ма, обосновывали доминирование 
США морально-ценностными оцен-
ками американского лидерства. Так, 
США, как избранной державе, отво-
дилась ключевая роль глобального 
борца с «глобальным злом». Цель и в 
то же время залог американского до-
минирования они видели в расшире-
нии элементов рыночной экономики 
и демократии в мире, в том числе по-
средством вмешательства в междуна-
родные процессы, включая политику 
свержения неугодных режимов [14]. 
При этом представители «политиче-
ского либерализма» считали ошибоч-
ной политику односторонних военных 
действий без опоры на союзников для 
решения международных проблем. Та-
ким образом, необходимость глобаль-
ного лидерства обосновывалась «мо-
ральным долгом» и правом США быть 
примером борца с несправедливостью 
для других государств, а ключевые ме-
тоды доминирования заключались в 
«утверждении в мире американских 
принципов управления – демократии, 
свободного рынка, уважения к свобо-
де» [12, c. 47]. 

Таким образом, можно условно вы-
делить три обоснования курса офици-
ального Вашингтона на достижение и 
сохранение мирового лидерства: во-
первых, «моральный долг» США быть 
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примером борца с несправедливостью 
для остального мира; во-вторых, в 
рамках схемы «международные отно-
шения = борьба глобальных держав» 
США должны проводить курс на гло-
бальное лидерство, иначе таким ли-
дером станет другая мировая держа-
ва; наконец, в-третьих, возможность 
США быть мировым лидером в силу 
наличия мощнейших вооруженных 
сил, обеспечивающих американское 
присутствие в ключевых регионах 
мира. 

Американское лидерство в мире 
рассматривается в самих США с еще 
одной точки зрения – с позиций на-
циональной безопасности: проаме-
риканский мировой порядок должен 
обеспечивать состояние безопасности 
Америке и ее гражданам, чего мож-
но добиться в том числе посредством 
расширения американских ценност-
ных и культурных границ, что также 
нашло отражение в официальных до-
кументах США [17]. В этом контексте 
стоит указать и еще один фактор – ли-
дерство США в значительной степени 
основывается на международном со-
трудничестве, формирующем систему 
коллективной безопасности. При этом 
распространение демократических 
ценностей (американского образца – с 
позиций США) соответствует реали-
зации «теории международных ре-
жимов» в том смысле, что формирует 
условно единообразное политическое 
пространство и препятствует нару-
шению этого пространства его участ-
никами [7, с. 32–41]. Эти идеи легли в 
основу проводимой при Дж. Буше-мл. 
и продолженной, хоть и с некоторыми 
изменениями, при администрации Б. 
Обамы политики «экспорта демокра-
тии». 

«Экспорт демократии» рассматри-
вался в США как один из ключевых 
элементов борьбы против терроризма: 
демократизация общества в стране с 
диктаторским режимом способствует 
формированию социальной гармонии, 
равенства, недопущения ущемления 
прав человека, соответственно, приво-
дит к отказу от терроризма как метода 
борьбы с «тираническим» режимом. 
Однако на практике соблюдение «аме-
риканских ценностей» становилось 
навязываемым условием политики 
третьих стран, при несоблюдении ко-
торого суверенитет этих стран может 
быть нарушен. 

В 2005 г. в США был принят «Акт 
о продвижении демократии» [23], ко-
торый фактически стал манифестом 
необходимой смены режимов и уста-
новления демократической системы 
управления посредством сил, «нахо-
дящихся внутри недемократических 
стран», иными словами – посредством 
так называемых «цветных революций» 
– технологий по осуществлению госу-
дарственных переворотов. «Цветная» 
волна, захлестнувшая многие страны 
от СНГ до Ближнего Востока, стала 
объектом внимания многих исследо-
вателей, изучающих применяемые в 
рамках таких революций методы и 
пути противостояния им [13; 16]. 

Понятие «цветные революции» яв-
ляется современным лишь отчасти; 
корни такой политики по демонтажу 
политических режимов неугодных го-
сударств уходят в эпоху «холодной во-
йны». 

Появление у США и СССР ядерно-
го оружия способствовало разработке 
новых методов «негорячей войны», 
а именно стратегии асимметричных 
действий, которая позволяла бы более 
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гибко подходить к ведению борьбы в 
условиях, когда открытое применение 
силы могло спровоцировать начало 
ядерной войны. В этих условиях США 
начали проводить новую долгосроч-
ную стратегию, состоящую в скрытой 
подрывной деятельности, полувоен-
ных (тайных) операциях (в том числе, 
диверсионно-подрывных действиях 
с привлечением различных кримина-
лизированных группировок, а также 
гражданских протестных масс). 

В период администрации Г. Трумэ-
на был заложен стратегический под-
ход, направленный на дестабилизацию 
внутреннего положения в социалисти-
ческих странах. Так, в меморандуме 
от 1948 г. американский дипломат Дж. 
Кеннан предложил приступить к реа-
лизации во враждебных государствах 
тайных операций через подпольные 
группы сопротивления, поддержку ан-
тикоммунистических элементов [15].

В том же 1948 г. Советом националь-
ной безопасности США были приняты 
директивы № 10/2 и № 20/1, в которых 
говорилось о планах по подготовке и 
проведению широкого спектра под-
рывных мероприятий за рубежом. 
Согласно первой директиве под «тай-
ными операциями» понимались «все 
виды деятельности (в т.ч. пропаганда, 
экономическая война, саботаж, под-
рывная работа против иностранных 
государств. – прим. – авт.), которые 
проводятся или одобряются прави-
тельством США против враждебных 
иностранных государств или групп, 
а также в поддержку дружественных 
иностранных государств или групп. 
Однако эта деятельность планируется 
и проводится так, что внешне никак не 
проявляется ее источник – правитель-
ство США, а в случае разоблачения 

правительство США может правдопо-
добно отрицать до конца всю ответ-
ственность за нее» [21].

В 1950 г. была утверждена директи-
ва СНБ – NSC-68, ставшая долговре-
менной основой для тайных операций 
против СССР и стран социалистиче-
ского блока. Главная задача США, гово-
рилось в ней, – «вести открытую пси-
хологическую войну с целью вызвать 
массовое предательство в отношении 
СССР. Усилить позитивные и своев-
ременные меры и операции тайными 
средствами в области экономической, 
политической и психологической вой-
ны с целью вызвать и поддержать вол-
нения и восстания в избранных стра-
тегически важных странах-сателлитах 
[СССР]» [20].

Основной целью указанных дирек-
тив являлся распад СССР и разруше-
ние всего социалистического блока. 
При этом, в частности, в отношении 
Восточной Европы: «особо подчер-
кивалось, что США должны воздей-
ствовать не только на массы, но и на 
правительства, вынуждать их коррек-
тировать свою политику. Это предпо-
лагало дифференцированный подход 
к отдельным странам, поиски слабых 
звеньев в цепи советского лагеря, что 
и становилось актуальной задачей для 
ЦРУ» [4, c. 41].

Однако попытки США спровоци-
ровать дестабилизацию в Восточной 
Европе посредством внешнего вмеша-
тельства объективно приводили к воз-
можности нарушения хрупкого баланса 
сил в Европе, а поддержка официаль-
ным Вашингтоном контрреволюцион-
ных устремлений в социалистических 
странах приводила к ухудшению двух-
сторонних отношений, росту мили-
таризации и напряженности на евро-
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пейском континенте и в других зонах 
влияния двух сверхдержав.

Вместе с тем, несмотря на жесткую 
закулисную международную борьбу и 
противодействие Москвы тотально-
му вмешательству США во внутрен-
ние дела СССР и его союзников, двум 
сверхдержавам удавалось балансиро-
вать на грани войны, с попеременным 
успехом находить взаимоприемлемый 
modus vivendi по ключевым вопро-
сам, например таким, как поддержа-
ние стратегической стабильности в 
рамках активизированного в 1970-е гг. 
процесса «разрядки международной 
напряженности». В немалой степени 
этому способствовало осознание стра-
нами Запада готовности СССР «при-
менить силу для отстаивания своих 
интересов».

СССР имел мощный «военный ку-
лак» в Европе и сопоставимый с США 
ракетно-ядерный потенциал, что вы-
ступало серьезным сдерживающим 
фактором в военно-политических 
планах Вашингтона. Угроза прямо-
го столкновения СССР и США также 
нивелировалась за счет вытеснения с 
глобального уровня на региональные 
подуровни международных отноше-
ний: «Страны мировой периферии 
«оттягивали» на себя нестабильность. 
Конфликты малой интенсивности, 
возникавшие там постоянно, позволя-
ли «разряжать» потенциал глобальной 
напряженности, которая в ином слу-
чае стала бы накапливаться в мировой 
системе в результате советско-амери-
канских противоречий» [3, с. 328].

К середине 1970-х гг. США не-
сколько изменили тактику, начав ори-
ентироваться на внутренние группы 
сопротивления и разработав планы 
по вовлечению их в сетецентричную 

структуру. Последнюю можно охарак-
теризовать как политическую сеть, ос-
нованную на стабильной взаимосвязи 
разных по природе, но преследующих 
общую цель акторов, отношения меж-
ду которыми выстраиваются по иерар-
хической линии, в рамках которой на 
«внутренние» элементы сети оказыва-
ется воздействие и организуется под-
держка извне [8, с. 15, 23]. 

Так, по словам главы КГБ Ю. Ан-
дропова, «[по плану ЦРУ] на перво-
начальном этапе предусматривается 
установление контактов с разного рода 
недовольными лицами в Советском 
Союзе и создание из них нелегальных 
групп. На последующем этапе намеча-
ется консолидировать такие группы и 
превратить их в «организацию сопро-
тивления», то есть в действующую оп-
позицию» [2, c. 157].

Переход к сетецентричному спо-
собу подрывных действий был обо-
значен изменением организационной 
тактики построения борьбы с СССР, а 
также необходимостью более тонкой 
работы, рассчитанной на «внутрен-
ний мятеж», на группы, координируе-
мые западными разведками, в которых 
крайне сложно выявить единый орган 
управления всем процессом. 

В марте 1982 г. была принята Дирек-
тива СНБ США № 32 (NSDD-32), клю-
чевая цель которой, как и ранее, состо-
яла в том, чтобы «сокрушить советское 
преобладание в Восточной Европе», а 
акцент традиционно делался на «укре-
плении внутренних сил, борющихся за 
свободу в этом регионе» [15, c. 264]. В 
этот период США усиливают и расши-
ряют спектр подрывных мероприятий 
против СССР, наращивают поддержку 
антисоветским националистическим 
силам, оказывают помощь антиправи-
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тельственным кругам Восточной Евро-
пы для свержения «коммунистических 
режимов». Для оказания материаль-
ной поддержки подпольным группам 
и усиления контроля над ними, под 
эгидой ЦРУ в 1983 г. в дополнение к 
Агентству США по международному 
развитию (USAID) создается Фонд в 
поддержку демократии (NED), финан-
сируемый конгрессом, который вклю-
чил в себя некоторые функции, ис-
пользуемые для смены политических 
режимов. Фонд был создан как парал-
лельная ЦРУ организация, через ко-
торую можно было вести подрывные 
проекты под прикрытием «продвиже-
ния демократии» [11, c. 36].

К концу 1980-х гг. происходит окон-
чательный слом потенциала прежних 
коммунистических режимов в ключе-
вых восточноевропейских державах, 
ранее противостоящих западным пла-
нам «либерализации» и «демократи-

зации». США удалось создать внутри 
самого Советского Союза прочные 
позиции, что в результате привело к 
решению одной из ключевых задач 
внешней политики США – разруше-
нию социалистического блока. 

Применяемые США методы по сме-
не легитимных политических режимов 
(тайных операций) постепенно транс-
формировали понятие классической 
войны, в результате чего в настоящее 
время появились новые термины – 
«гибридная война», «сетецентриче-
ская война», «когнитивная война». 
При этом происходящие на мировой 
арене политические события могут в 
значительной мере рассматриваться 
в качестве продолжения применения 
накопленного США потенциала по ре-
ализации «гибридной» стратегии про-
тивоборства и особенно при органи-
зации государственных переворотов 
(«цветных революций»).
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Д.А. НАУМОВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Долуев И.Ю.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье изложен и проанализирован опыт управления крупнейшим исполни-
тельным земским органом – Московской губернской земской управы от начала появле-
ния в 1865 г. до 1893 г. Данный период в московском земстве связан с именем Дмитрия 
Алексеевича Наумова – первого председателя губернской управы, занимавшего этот пост 
на протяжении почти 30 лет. Большую роль в управлении различными институтами игра-
ет кадровая политика, которую, по мнению автора статьи, Д.А. Наумов проводил грамот-
но и эффективно, что сказалось на результатах работы Московского земства. Не обошел 
автор и недостатков в управлении этих новых для своего времени местных органов.

Ключевые слова: земство, реформа, кадровая политика, губернская управа, администра-
тивные меры, управление.

D.A. NAUMOV’S MENAGEMENT POLICY ON THE POST OF THE CHAIRMAN 
OF THE MOSCOW REGIONAL ZEMSTVO

I. Doluev
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article describes and analyzes the experience of the executive management of the 
largest district in Moscow gubernia Zemstvo from the beginning of its appearance in 1865 up 
to 1893, the period in the Moscow Zemstvo associated with the name of Dmitry A. Naumov, 
the first Chairman of the provincial Council, who held the post for nearly 30 years. Important 
role in the management of various institutions played personnel policy. The author of the article 
considers D. A. Naumov carried out that policy wisely and effectively, which affected the results 
of the Moscow Zemstvo’s activities. The author also mentioned about the drawbacks in the 
managing these new local authorities for that time.1

Key words: Zemstvo, reform, manpower policy, provincial Council, administrative measures, man-
agement.
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Местное самоуправление как часть 
системы управления в государстве яв-
ляется тем важным звеном в обществе, 
которое позволяет населению само-
му принимать решения по ряду раз-
личных  общественных нужд. Но та-
кая система, возлагающая на местных 
обывателей все задачи управления без 
соответствующих прав, не заслужива-
ет названия «самоуправления». «Оно 
получает свое значение только с той 
поры, когда местные жители получа-
ют действительное влияние на ход дел 
и хотя бы круг, в котором это влияние 
обнаруживается, и оставался тесным 
и ограниченным, но общественная са-
мостоятельность скорее выигрывает 
от такого стеснения, чем от чрезмер-
ного расширения своей инициативы и 
усложнения предметов и ведомств» [1, 
с. 10], – так считал современник Вели-
ких реформ Александра II, князь А.И. 
Васильчиков.  Действительно,  только 
со вступления в действие «Положения 
о губернских и уездных земских уч-
реждениях» 1864 г. в России действи-
тельно можно говорить о начале само-
управления. 

Характерным учреждением  для си-
стемы местного управления в России 
было земство. «Отсутствие личного 
элемента и преобладание земского со-
ставляет главное явление русской об-
щественной жизни, имевшее роковое 
влияние на все ее развитие» [1, с. 31].  

Выборы в органы местного самоу-
правления осуществлялись по особым 
правилам. В соответствии с Положе-
нием состав земских гласных перво-
начально формировался на уездном 
уровне. Избиратели подразделялись на 
три курии: уездных землевладельцев, 
городских избирателей и выборных от 
сельских обществ. 

Кратко характеризуя изменения в 
самоуправлении, необходимо указать, 
что «реформой местного самоуправ-
ления были созданы два земских вы-
борных органа – управы и собрания» 
[3, с. 37]. Эти органы имели два уровня 
– уездный и губернский. Земские со-
брания играли роль законодательных 
органов, выборные люди – гласные уча-
ствовали в обсуждении, принимали ре-
шения, выбирали комиссии по различ-
ным вопросам. Земские управы были 
исполнительными органами, члены ко-
торых принимали участие в обсужде-
нии, но основной функцией управ была 
реализация решений собрания. 

Земскую деятельность Д.А. Наумов 
начал с участия в качестве губернского 
гласного от города Москвы в первом 
Московском губернском земском со-
брании. Как видно из воспоминаний 
членов Московской губернской упра-
вы: «большинству членов собрания 
Дмитрий Алексеевич был уже хорошо 
известен, что видно из того, что он был 
намечен в число лиц, предложенных по 
запискам на должность секретаря со-
брания» [2, с. 17]. По количеству голо-
сов Д.А. Наумов избран на должность 
секретаря собрания 66 голосами про-
тив 5. Все журналы собрания велись 
Дмитрием Алексеевичем с тщатель-
ностью и старанием, «составленные 
Д.А.  Наумовым журналы собрания 
считаются до сих пор образцами жур-
налов, о чем неоднократно заявлялось 
на собрании некоторыми гласными 
еще в последние годы» [2, с. 17]. 

Уже «6 октября 1865 г., в четвертом 
заседании первого очередного Москов-
ского губернского земского собрания 
Дмитрий Алексеевич был избран боль-
шинством 58 голосов против 17-ти на 
должность председателя Московской 
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губернской земской управы» [5, с. 10]. С 
этого времени Д.А. Наумов полностью 
связывает свою жизнь с делами земства. 

На том же собрании были избраны 
члены управы. В состав Московской гу-
бернской земской управы вошли: граф 
А.В. Бобринский, П.А. Васильчиков, 
Г.Н. Львов, И.И. Мусин-Пушкин, А.А. 
Ильин и Н.М. Щепкин. Однако Щепкин 
в этом же году выбыл из состава упра-
вы. В тот же день была сделана памят-
ная фотография первого состава Мо-
сковской губернской земской управы.

Д.А. Наумов, став председателем 
Московской губернской земской упра-
вы, получал не только бремя, но и воз-
можность реализовать накопленные 
знания и опыт в области юридических 
наук, образования, сельского хозяй-
ства, а также других сфер деятельности. 

О том, как Д.А. Наумов понимал 
первоначальные задачи управы, он из-
ложил в отчете о действиях управы в 
1866 г.: «На первых порах особые забо-
ты земских учреждений должны быть 
обращены на приведение в известность 
тех денежных средств, которыми зем-
ство может располагать, на изыскание 
источников, из которых земство может 
извлекать доходы и на возможно разум-
ное, расчетливое и производительное 
употребление земских денег. Исходя из 
этой основной мысли и строго следуя 
поручению губернского земского со-
брания, губернская управа постоянно 
старалась об изыскании возможно пра-
вильного и равномерного разложения 
налогов, без обременения одних источ-
ников перед другими и о возможном 
сокращении расходов земства» [5, с. 10]. 

В соответствии с Положением о 
введении губернских и уездных зем-
ских учреждений 1864 г. управе предо-
ставлялась возможность нанимать по 

договору различных специалистов для 
исполнения возложенных законода-
тельством функций. От выбора специ-
алиста зависело многое.

Базовой сферой, обеспечивающей 
успешное управление, Д.А. Наумов 
считал статистические исследования, 
получившие в то время большое рас-
пространение в западном мире. Как 
писал в своей статье отечественный 
статистик с мировым именем А.А. Чу-
пров, цитируя Наполеона Бонапарта: 
«статистика – это бюджет вещей», та-
ким образом, статистические иссле-
дования были признаны важными не 
только для административного управ-
ления, но и для применения на уровне 
отдельного института.

В очередную сессию Московского 
губернского земского собрания 1876 г. 
губернская управа докладывала собра-
нию, что «для производства собствен-
но статистических работ в январе 1876 
г. Московской губернской управой был 
приглашен кандидат прав В.И. Орлов, 
бывший преподавателем статистики в 
Александровском военном училище» 
[5, с. 215]. Само исследование было 
признано необходимым в первый раз 
произвести только по Московскому 
уезду для того, чтобы «на сравнитель-
но небольшом районе выработать те 
способы и приемы собирания сведе-
ний на местах, которые были вырабо-
таны Орловым и в первый раз приме-
нялись на практике» [5, с. 215]. 

Работа Московской управы по раз-
витию земской статистики пришла к 
важному результату в 1878 г. На гу-
бернском собрании этого года в де-
кабрьскую сессию прозвучало предло-
жение Московской губернской управы, 
касающиеся земской статистики:

– предложить уездным управам за-
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вести однообразную форму отчетов 
для статистических материалов;

– основать при губернской управе 
постоянное статистическое отделение;

– ежегодно ассигновать на содер-
жание статистического отделения 5500 
руб.

В том же собрании 1878 г. гласный 
А.А. Оленин предложил собранию 
«выразить благодарность председате-
лю управы Д.А. Наумову за успешный 
ход статистических работ и за успеш-
ный выбор людей, занимающихся 
этим делом» [4, с. 72]. Предложения 
управы и предложение Оленина были 
приняты единогласно собранием.

Положение 1864 г. одной из первых 
задач земства ставило строительство 
и содержание дорог. Получив необхо-
димые статистические данные, управа 
под руководством Д.А. Наумова при-
ступила к работе. 

Дорожное дело находилось в веде-
нии специальной комиссии, созданной 
по предложению Д.А. Наумова. Заведо-
вал дорожным делом член управы Н.Ф. 
Рихтер. Несмотря на то, что основную 
часть работы выполняла комиссия и за-
ведующий дорожным делом Н.Ф. Рих-
тер, Д.А. Наумов часто брал на себя от-
ветственные решения и предложения. 
Результат этих решений имел большое 
значение для строительства целой сети 
дорог в Московской губернии. 

Дополнительными функциями зем-
ства значились в 7 пункте 2 статьи 1 гла-
вы Положения 1864 г.: «Участие, преиму-
щественно в хозяйственном отношении 
и в пределах, законом определенных, в 
попечении о народном образовании, о 
народном здравии и о тюрьмах»1. На-
родное образование станет одним из са-

1 Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях. СПб., 1864. Л.1.

мых оберегаемых московским земством 
направлений деятельности. 

Д.А. Наумов имел не только опыт 
в сфере образования, но и испытывал 
тягу и любовь к этому делу. Это вид-
но из тех предложений по развитию 
образования в Московской губернии, 
которые были глубоко продуманными 
и имели большое практическое значе-
ние. Ряд предложений Дмитрия Алек-
сеевича, принятых на собрании, еще 
раз доказывает его неформальное от-
ношение к народному образованию.

По предложению Д.А. Наумова в 
Московской губернии земством одной 
из первых была открыта собственная 
школа для учителей в селе Поливаново 
Подольского уезда. В первую очередь 
вновь открытой школе был необходим 
опытный и достойный руководитель. 
Дмитрий Алексеевич приступил к поис-
ку нужного человека на пост директора 
Поливановской земской учительской 
школы. «После совещания с лицами, 
близко стоящими к учебному делу, вы-
бор Д.А. Наумова пал на П.М. Цейдле-
ра, кроме педагогической опытности, 
отличавшегося высокими душевными 
качествами» [2, с. 43]. Петру Михайло-
вичу и его коллегам удалось передать 
тёплое отношение и преданность делу 
своим ученикам. Выпускники – буду-
щие учителя показывали на экзаменах 
высокий уровень знаний.

Горячо любимым Д.А. Наумовым 
и в то же время беспредельно ответ-
ственным было попечение о народном 
здравии. К 1875 г. земством выраба-
тывается подробный план по устрой-
ству санитарно-медицинской части в 
Московской губернии. Предложение 
Д.А. Наумова в сессию собрания 1873 г. 
было выполнено.  В это время Москов-
ской земской губернской управой были 
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приглашены «для заведывания сани-
тарно-медицинским делом Е.А.  Оси-
пов, для организации санитарного 
исследования фабрик и заводов, поль-
зовавшийся уже в то время известно-
стью Ф.Ф. Эрисман» [5, с.  32].  Ф.Ф. 
Эрисман – выдающаяся фигура в ме-
дицине. Именно он вместе со своей ко-
мандой обследуют более 1000 фабрик 
и заводов, произведут исследования 
воды и распространят базовые знания 
по гигиене, которые станут предупреж-
дением многих заболеваний.

Умение Д.А. Наумова подбирать 
хорошие кадры было отмечено его со-
временниками. Д.Н. Шипов так оха-
рактеризовал прежний состав управы: 
«Большая часть земских работников, 
которых я застал на службе Москов-
ского земства, а особенно те из них, на 
которых лежали наиболее ответствен-
ные обязанности, по своему образу 
мыслей и настроению принадлежали к 
русской интеллигенции, в среде кото-
рой с семидесятых годов проявилось 
и преобладало идейное народническое 
настроение» [6, с. 25]. Особое уважение 
и восхищение Д.Н. Шипов проявлял 
к Д.А. Наумову и членам управы, им 
приглашенным. Среди них особенно 
отмечены Д.Н. Шиповым были: основа-
тели земской статистики В.И. Орлов и 
Н.А. Каблуков, санитарный врач губер-
нии профессор Ф.Ф. Эрисман, земский 

врач, основоположник санитарной ста-
тистики Е.А. Осипов, заведующий ве-
теринарным отделом В.Ф.  Нагорский, 
губернский агроном В.Г. Бажаев и др.  
Особенным качеством, которым обла-
дали вышеуказанные люди, по мнению 
Д.Н. Шипова, было народолюбие. 

Отдельные страницы в воспомина-
ниях Д.Н. Шипова посвящены взглядам 
и деятельности Д.А. Наумова. Д.Н. Ши-
пов с большим уважением относился к 
работе Д.А. Наумова, он также указал на 
главный принцип организации взаимо-
действия губернского и уездных земств, 
существовавший до 1893 г. Смысл этого 
принципа уже упоминался, он заклю-
чался в уважительном отношении к са-
мостоятельности уездных земств.

Управленческая политика Д.А. На-
умова предстала перед нами как опыт 
личного оперативного руководства и 
подбора высококвалифицированных 
кадров. Результаты работы Москов-
ского земства положительно отмечены 
современниками, основную массу ко-
торых представляли коллеги и россий-
ская интеллигенция. Положительный 
вывод не означает, что не было про-
блем, он лишь говорит об успехах, ко-
торые несомненно мы должны знать, 
пользоваться опытом предыдущих по-
колений, не жалеть сил и использовать 
возможности для всеобщего блага, как 
делал это Дмитрий Алексеевич Наумов. 
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ВОЙНЫ
ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Собко Е.М.
Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д.7, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена малоизученной в отечественной и зарубежной историогра-
фии теме: изучению русско-французским отношениям в период войны за австрийское 
наследство. Данная проблема рассматривается автором с точки зрения анализа внеш-
неполитической стратегии петербургской и версальской дипломатии, а также проблемы 
вхождения России в состав «великих держав». Анализируется политика «восточного 
барьера», проводимая Францией, делается вывод о том, что стремление России войти 
в состав «великих держав» не поддерживалось Францией, а ее попытки сближения с 
Россией были продиктованы сугубо прагматическими целями, вытекавшими из военно-
политических требований момента.

Ключевые слова: русско-французские отношения, война за австрийское наследство, 
международные отношения в XVIII в., международные отношения в Европе XVIII в.

RUSSIAN-FRENCH RELATIONS DURING THE WAR OF THE AUSTRIAN 
SUCCESSION

E. Sobko
Moscow State Institute of Culture
7, Bibliotechnaya Street, Khimki, Moscow Region, 141406, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to a poorly studied subject in the domestic and foreign historiogra-
phy – the investigation of the Russian-French relations during the War of the Austrian Succession. 
This problem is considered by the author in respect to the analysis of the foreign policy strategy of 
the St. Petersburg and Versailles diplomacy, as well as in respect to the problem of including Rus-
sia into the "great powers" structure. The policy of "east barrier" pursued by France is analyzed. The 
author comes to the conclusion that the aspiration of Russia to be a part of "great powers" wasn't 
supported by France and its attempts of rapprochement with Russia were dictated by especially 
pragmatical purposes coming from military-political requirements of the moment. 

Key words: Russian-French relations, the War of the Austrian Succession, international relations 
in the 18th century, European international relations in the 18th century.

1Как известно, в 1741–1748 гг. XVIII в. произошел крупнейший европейский 
военный конфликт, получивший в XIX в. название «война за австрийское на-
следство». Две группы противоречий привели к началу войны. Первая была свя-

© Собко Е.М., 2017.
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зана с борьбой Англии и Франции 
за колонии в Америке и Индии. Во-
вторых, столкнулись Франция, Прус-
сия и Испания – с одной стороны – и 
Австрия – с другой. Соперничество 
Франции, Пруссии и Испании с Ав-
стрией выразилось в борьбе за Гер-
манию и прилегающие к ней области. 
Война означала обострение вопроса о 
том, кто играет главенствующую роль 
в германских землях – Пруссия или 
Австрия. Кроме того, война свидетель-
ствовала об усилении борьбы Фран-
ции и Австрии за гегемонию в Европе. 
Что касается Российской империи, то 
она тоже оказалась вовлечена в этот 
общеевропейский конфликт, главным 
образом из-за стремления войти в со-
став «великих держав». Для России это 
был первый опыт такого рода, ведь до 
этого она не участвовала в коалицион-
ных войнах. Поэтому крайне важным 
для страны было взаимодействие с 
крупнейшими европейскими держава-
ми, участие в «общеевропейском кон-
церте». Обратимся к рассмотрению 
того, как складывались и развивались 
отношения России с Францией – стра-
ной, которая играла одну из ведущих 
ролей на европейском континенте.

Франция – одна из четырех «ве-
ликих держав», отношения с которой 
были основополагающими для Рос-
сийской империи в середине XVIII в. 
Россия стремилась войти в число этой 
«большой четверки» (Пруссия в сере-
дине XVIII в. еще только завоевывала 
свои позиции в «общеевропейском 
концерте», однако она уже действова-
ла на равных с другими европейскими 
государствами). Отношения России со 
всеми этими странами складывались 
очень по-разному в течение XVIII в. 
вообще и в изучаемый период – в част-

ности. Война за австрийское наслед-
ство выявила и обострила все пробле-
мы межгосударственных отношений 
в Европе. Несмотря на наличие ряда 
работ, в которых рассматриваются во-
просы истории русско-французских 
отношений в XVIII в., проблемы рус-
ско-французских отношений в годы 
войны за австрийское наследство не 
стали предметом специального из-
учения в историографии [23]. Задача 
настоящей статьи: изучить русско-
французские отношения в период во-
йны за австрийское наследство с точки 
зрения анализа внешнеполитической 
стратегии петербургской и версаль-
ской дипломатии, а также проблемы 
вхождения России в состав великих 
держав. Сразу подчеркнем, что именно 
последний вопрос был важной состав-
ляющей французской внешнеполити-
ческой стратегии в отношении России, 
причем далеко не в пользу последней. 
П.П. Черкасов, анализируя внешнепо-
литические задачи Франции рассма-
триваемого периода, пишет о том, что 
внешнеполитическими целями Фран-
ции были «ликвидация России как 
великой державы и оттеснение ее на 
задворки Европы» [23, с. 61].В чем же 
была причина такого отношения к на-
бирающей силы Российской империи? 
Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
вкратце цели и задачи французской 
дипломатии, а также историю русско-
французских отношений в годы, пред-
шествующие военному конфликту в 
Европе. 

Первое – и главное – это различие 
геополитических интересов России и 
Франции. Главными внешнеполитиче-
скими целями России с самого начала 
XVIII в. было стремление найти выход 
к морям – Черному и Балтийскому, а 
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также желание утвердить свое влияние 
в Европе. И по всем этим направлени-
ям Россия наталкивалась на противо-
действие Франции. В борьбе за выход к 
морям противниками России на Севе-
ре была Швеция, а на Юге – Турция. И 
как раз эти государства были давними, 
можно сказать, «историческими» союз-
никами Франции. Здесь следует оста-
новиться на вопросе о политике так 
называемого «восточного барьера», ко-
торая проводилась Францией. Истоки 
ее лежали в противостоянии Франции 
и Австрии, и «изначально «восточный 
барьер» имел не антироссийскую, а ан-
тигабсбургскую направленность. <…> 
Речь шла о том, чтобы окружить Габ-
сбургскую империю не только с запада, 
но и с востока. Впрочем, «восточный 
барьер» никогда не существовал как 
официально оформленная коалиция с 
взаимными обязательствами сторон. 
Он строился на двусторонних отно-
шениях, прежде всего на соглашениях 
Франции со Швецией, Польшей и Тур-
цией» [23, c.  15]. Нетрудно заметить, 
что все эти три государства являлись 
врагами России.

Швеция – первое звено «восточ-
ного барьера», традиционно поддер-
живалась Францией против Австрии 
еще со времен Тридцатилетней войны. 
Французско-турецкое сотрудниче-
ство, также имевшее глубокие истори-
ческие корни, не утратило своего зна-
чения и в XVIII в. Сложнее обстояло 
дело с Польшей, являвшейся объектом 
пристального внимания сопредель-
ных с ней стран, однако союз с Речью 
Посполитой также сохранял свое зна-
чение для французской дипломатии 
XVIII в. Таким образом, внешнеполи-
тическая стратегия Франции c само-
го начала XVIII в. была направлена на 

установление союзнических отноше-
ний со странами, враждебными Рос-
сии. К самой России Версальский двор 
относился с известной долей высоко-
мерия и враждебности, которые, одна-
ко, сменились озабоченностью ростом 
военной и политической мощи России 
после победы в Северной войне. Гром 
пушек под Полтавой ознаменовал со-
бой не только перелом в ходе войны 
со шведами, но и изменение общепо-
литической ситуации в Европе. Россия 
заявила о себе как государство, стре-
мившееся занять полноправное место 
в общеевропейском «концерте» вели-
ких держав. Г.А. Некрасов в этой связи 
отмечает: «Победа России в Северной 
войне обусловила существенную пере-
стройку в расстановке сил на между-
народной арене. В формировавшейся 
в Европе новой системе отношений 
Россия претендовала на важное место: 
ее присоединение к той или иной груп-
пировке создавало серьезный пере-
вес сил, требовавший восстановления 
«европейского равновесия» и соот-
ветствующей трансформации системы 
«союзов» [15]. Как известно, одной из 
ключевых проблем международных 
отношений в Европе XVIII в. было 
соперничество Франции и Англии. 
В результате сложных дипломатиче-
ских перипетий 23 августа (5 сентя-
бря) 1725 г. в Ганновере был заключен 
союз между Францией, Англией и 
Пруссией, направленный против Ав-
стрии и Испании. Австрия и Испания 
несколькими месяцами раньше так-
же объединились, заключив в апреле 
1725 г. Венский оборонительный союз. 
Между странами, входившими в эти 
противоборствующие блоки, сложи-
лись враждебные отношения, каждая 
держава стремилась привлечь на свою 
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сторону новых союзников. Россия 
должна была сделать свой выбор. Не-
смотря на определенные разногласия, 
Россия сближается с Австрией. Значе-
ние и последствия русско-австрийско-
го договора по-разному оцениваются 
историками [18; 12; 4; 1; 2; 11; 10; 9; 8]. 
Однако бесспорно, что на многие годы 
он стал стержнем внешней политики 
России. Таким образом, мы видим, что 
и Франция, и Россия вступают в согла-
шения со странами, враждебными для 
каждой из этих сторон. 

В царствование Анны Иоанновны, 
в начале 30-х гг. XVIII в. обострился 
«польский вопрос». Многие страны, и 
Россия и Франция в том числе, стреми-
лись утвердить свое влияние в Польше 
ввиду внутренней слабости последней. 
И здесь, в войне за польское наслед-
ство (1733–1735), ситуация сложилась 
таким образом, что Россия и Франция 
оказались по разные стороны барри-
кад. Итогом войны за польское на-
следство явилось то, что на престоле 
утвердился саксонский курфюрст под 
именем Августа III, ставленник Рос-
сии. Таким образом, победа осталась 
не за французским, а за российским 
кандидатом на польский престол.

Вскоре после окончания войны за 
польское наследство Россия оказалась 
втянутой в войну с Турцией (1736–
1739), и не без помощи французской 
дипломатии, стремившейся ослабить 
позиции России. Франция, взявшая на 
себя роль посредника в достижении 
мира с Турцией, добилась дипломати-
ческой победы: 1 сентября 1739 г. был 
подписан сепаратный мир между Ав-
стрией и Турцией в Белграде. России 
пришлось присоединиться к Белград-
скому миру и отказаться от части сво-
их завоеваний в Приазовье и от права 

держать флот на Азовском и Черном 
морях. Таким образом, мы видим, что 
на протяжении 30-х гг. XVIII в. имела 
место конфронтация России и Фран-
ции в ходе двух крупнейших военных 
конфликтов, причем дипломатия Вер-
саля и Петербурга действовали с пере-
менным успехом. С таким итогами по-
дошли Россия и Франция к началу 40-х 
годов XVIII в.

Рассмотрим взаимоотношения Рос-
сии и Франции в начавшемся общеев-
ропейском конфликте – «Войне за ав-
стрийское наследство». В России после 
кратковременного правления Анны 
Леопольдовны, настроенной «анти-
французски», 25 ноября 1741 г. на 
престол взошла Елизавета Петровна. 
Чтобы уяснить себе позицию России 
в начавшемся общеевропейском кон-
фликте, нужно иметь в виду, что она во 
многом зависела от российской вну-
триполитической обстановки. Различ-
ные придворные группировки «лобби-
ровали» интересы разных европейских 
стран. В самом начале царствования 
Елизаветы большое влияние на импе-
ратрицу оказывала именно «француз-
ская партия», главную роль в которой 
играл французский посол в Петер-
бурге Ж.И. Шетарди [17]. С началом 
войны за австрийское наследство ос-
новной целью его деятельности стали 
попытки втянуть Россию в конфликт 
на стороне Пруссии, способствовать 
ухудшению русско-австрийских отно-
шений, а также пойти на территори-
альные уступки Швеции. В принципе 
в этих трех вопросах и заключалась 
внешнеполитическая стратегия Фран-
ции в отношении России в период вой-
ны за австрийское наследство. Рассмо-
трим, насколько удалось дипломатии 
Версаля осуществить свои планы. 
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Ж.И. Шетарди, исключительно на 
личном обаянии, сумел завоевать рас-
положение Елизаветы Петровны, и по-
этому влияние французского и швед-
ского дипломатов возобладало при 
дворе. Однако Шетарди был больше 
светским человеком, чем умелым ди-
пломатом. К тому же его склонность 
к авантюрам и легковесность в при-
нятии решений привели к тому, что 
«французская партия» и ее глава все 
больше теряли свои позиции при рос-
сийском дворе. Этому способствовал 
А.П. Бестужев-Рюмин, искушенный 
дипломат и мастер интриги, недо-
вольный влиянием, которое оказывал 
Шетарди на императрицу. В Версале 
также нарастало недовольство дея-
тельностью Шетарди: Россия не про-
являла никаких признаков отойти от 
Австрии и тем более пойти на террито-
риальные уступки Швеции. В резуль-
тате дипломат был отозван и в августе 
1742 г. покинул Россию. Французским 
посланником в России стал д’Аллион. 
Однако в декабре 1743 г. Шетарди был 
вновь отправлен в Россию в качестве 
чрезвычайного посланника с целью за-
ключения русско-французского союза, 
направленного против Австрии. И на 
этот раз Шетарди потерпел неудачу, 
стараниями А.П. Бестужева-Рюмина 
он был выслан из страны. 

Рассмотрим основные цели и за-
дачи, которыми определялось уча-
стие России и Франции в войне за 
австрийское наследство. Как указы-
валось выше, вовлеченность России в 
войну за австрийское наследство была 
во многом обусловлена ее стремле-
нием войти в состав великих держав. 
Франция, давняя соперница Австрии, 
расценила смерть Карла VI Габсбурга 
(1740) как удобный момент для рас-

ширения французского преимущества 
в германских княжествах. На первом 
этапе военного конфликта, часто 
именуемого в историографии Пер-
вой Силезской войной (1741–1742), в 
России, как указывалось выше, име-
ла место внутренняя нестабильность, 
мешавшая выработать определенную 
внешнеполитическую стратегию. Кро-
ме того, в 1741–1743 гг. шла война со 
Швецией, стремившейся при поддерж-
ке французской дипломатии к ревизии 
Ништадтского мира. Война со Шве-
цией была инспирирована Францией 
также для того, чтобы отвлечь Россию 
от разгоравшейся войны за австрий-
ское наследство, не допустить ее уча-
стия в военных событиях на стороне 
Австрии [23, c. 72]. Таким образом, мы 
видим, что позиция России в начав-
шемся военном конфликте была важна 
для Франции, как, впрочем, и для всех 
остальных «великих держав». Рос-
сия сразу продемонстрировала свое 
военное превосходство над Швеци-
ей. Французско-шведским планам не 
суждено было сбыться: как известно, 
война была успешной для России. Та-
ким образом, важнейшая часть планов 
французской дипломатии, связанных с 
уменьшением роли России в европей-
ских делах и укреплению собственных 
позиций в Северной Европе, не была 
реализована. Однако нельзя сказать, 
что версальская дипломатия полно-
стью потерпела поражение: вовлечен-
ность России в конфликт со Швецией 
помогла Фридриху II избавиться от его 
главного беспокойства – страха, что 
Россия пошлет войска на помощь Ав-
стрии. В июне 1741 г. британский по-
сол в России сообщал, что российский 
двор не может прийти ни к какому 
определенному решению по «герман-
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скому вопросу» из-за вовлеченности 
в шведский конфликт. В России боль-
ше склоняются к тому, чтобы самим 
получить военную поддержку, чем к 
тому, чтобы оказать ее Габсбургско-
му Дому [19, c. 131]. Русско-шведская 
война явилась, таким образом, очень 
важным фактором, который повлиял 
на события в германском мире, став 
крайне неблагоприятным событи-
ем для Венского двора. Впоследствии 
Фридрих II признавал, что одним из 
факторов, обеспечивших успех Прус-
сии в Силезии, было нападение Шве-
ции на Россию [7, c. 11]. Итак, развя-
зывание русско-шведской войны не 
принесло Франции успеха в антирос-
сийской составляющей ее внешней 
политики, но сыграло важную роль в 
плане ее борьбы с Австрией в ходе во-
йны за австрийское наследство. 

Как указывалось выше, другим важ-
нейшим вопросом внешнеполитиче-
ской стратегии Франции в отношении 
России были попытки версальской ди-
пломатии ухудшить русско-австрий-
ские отношения, расстроить союз 
1726  г., привлечь Россию к участию в 
войне на стороне Пруссии. На началь-
ном этапе войны события, казалось, 
этому способствовали [6]. В 1743  г. 
Россия заключает союз с Пруссией 
(предыдущий трактат был подписан в 
1740 г.), становясь, таким образом, со-
юзницей двух враждующих государств 
– Австрии и Пруссии. Что касается Ав-
стрии, то, несмотря на многочисленные 
просьбы Марии Терезии об оказании 
военной помощи, Россия ограничилась 
лишь дипломатической поддержкой 
Австрийской монархии. Между тем 
ход событий войны за австрийское на-
следство привел к заключению 11 июня 
1742 г. Бреславского мирного договора 

между Пруссией и Австрией, знамено-
вавшего окончание Первой Силезской 
войны. Мир был заключен между Ав-
стрией и Пруссией, что означало вы-
ход Пруссии из войны, но не ее завер-
шение. Бреславский договор изменил 
расклад сил на международной арене. 
Для Франции это означало потерю 
важнейшего союзника в борьбе против 
Австрии. После этого, приблизитель-
но с осени того же года, можно гово-
рить о перевесе сил в пользу Австрии 
и ее сторонников. 1743 г. прошел под 
знаком их успехов. В такой ситуации 
Франция ищет для себя новых союзни-
ков и пытается предпринять шаги по 
нормализации отношений с Россией 
и ее отходу от союза с Австрией. Это-
му способствует «лопухинское дело» 
(1743), приведшее к резкому ухудше-
нию русско-австрийских отношений. 
Французскому правительству удалось 
раздуть сфабрикованное «дело» ав-
стрийского посла в России А.О. Бот-
та д’Адорно. Этому сюжету со времен 
С.М. Соловьева в отечественной исто-
риографии уделялось много внима-
ния [5, c. 19; 14, c. 5–7; 16; 20; 21; 22, c. 
67–240]. Большинство исследователей 
склоняются к тому, что «заговор» при 
русском дворе, получивший название 
«лопухинское дело» был инспирирован 
французскими и прусскими дипло-
матами, стремившимися к усилению 
своего влияния, ухудшению русско-
австрийских отношений и удалению 
от дипломатических дел А.П. Бестуже-
ва-Рюмина. Русско-австрийские отно-
шения испортились ненадолго, а Бес-
тужеву-Рюмину удалось, как всегда, 
«выйти сухим из воды» (что тем более 
удивительно, поскольку к «делу» была 
причастна жена его родного брата М.П. 
Бестужева-Рюмина, жестоко постра-
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давшая от всех этих событий). Таким 
образом, можно говорить о том, что в 
данном вопросе версальской диплома-
тии не удалось достичь желаемых ре-
зультатов: не произошло ни сближения 
с Россией, ни разрушения русско-ав-
стрийского союза, ни удаления от дел 
Бестужева-Рюмина. 

Вернемся к событиям войны за ав-
стрийское наследство. В августе 1744 г. 
Фридрих II, нарушив Бреславский 
мир, вторгся в Богемию, а затем и Сак-
сонию. Начинается так называемая 
«Вторая Силезская война». Нападение 
Пруссии на Саксонию способствова-
ло тому, что Россия, наконец, сделала 
свой выбор в проведении своего внеш-
неполитического курса в ходе войны. 
Саксонский курфюрст был, как из-
вестно, и польским королем, поэтому 
данные события затрагивали поль-
ский вопрос, отнюдь небезразличный 
для России. Осенью 1745 г. Петербург-
ский кабинет принял решение об ока-
зании Саксонии военной помощи [8, 
c. 96–97].Таким образом, Россия ста-
новилась противником Пруссии и со-
юзником Австрии. Но самое главное 
для нашей темы – она стала открытым 
врагом Франции. Таким образом, все 
планы французской дипломатии были 
разрушены: Россия не выступила на 
стороне Пруссии, а в 1746 г. заключи-
ла договор с Австрией. Кроме того, 
во Франции усилились опасения, что 
Россия может вступить в войну, при-
чем не на стороне противников Ав-
стрии, чего, собственно, больше всего 
и опасалась версальская дипломатия. 
Понятно, что с этого момента мож-
но говорить только о конфронтации 
в русско-французских отношениях. 
Между тем Фридрих II вновь предает 
Францию, заключив сепаратный мир 

с Австрией. Дрезденский договор был 
подписан в декабре 1745 г. Получив 
Силезию, Пруссия, теперь уже оконча-
тельно, выходит из войны.

Однако война за австрийское на-
следство, представлявшая собой на 
самом деле целый комплекс войн, на 
этом не закончилась. Еще в 1743 г. для 
вытеснения Франции из германских 
земель была сформирована так назы-
ваемая Прагматическая армия, состо-
явшая из британских, австрийских и 
ганноверских войск. Свое название ар-
мия получила в знак того, что главной 
ее целью была защита Прагматической 
санкции – закона о престолонаследии, 
принятого императором Карлом VI, 
устанавливавшего нераздельность на-
следственных земель Габсбургов. «Вто-
рая Силезская война» была завершена, 
однако продолжалась война с Фран-
цией, которая успешно действовала в 
Нидерландах против Прагматической 
армии. Эти события относятся к за-
вершающему этапу войны за австрий-
ское наследство (1746–1748 гг.). Выше 
уже указывалось, что на этом этапе 
Россия сближается с Австрией, заклю-
чив с ней в 1746 г. союзный договор. 
Кроме того, к заключительному пери-
оду войны относится подписание Рос-
сией субсидных конвенций с Англией 
и Голландией. В ноябре 1747 г. между 
Россией и морскими державами была 
подписана конвенция, согласно кото-
рой российское правительство обязы-
валось за 300 тысяч фунтов стерлингов 
в год посылать 30-тысячное войско на 
помощь Британии и Голландии.

Подписание ноябрьской субсидной 
конвенции привело к тому, что Рос-
сия послала на Рейн военный корпус, 
который должен был действовать про-
тив Франции. В феврале 1748 г. трид-
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цатитысячный российский корпус под 
командованием князя В.А. Репнина 
двинулся через Польшу и Богемию к 
Нидерландам. Исследователь вопроса 
американский историк Браунинг Рид 
характеризует его как прекрасное, дис-
циплинированное войско, вызывавшее 
страх у французов. Последние пыта-
лись маскировать этот страх, утверж-
дая, что нет необходимости опасаться 
армии, которая движется так медлен-
но и вообще отдыхает каждые три дня 
[24, c. 165]. Так или иначе, российский 
корпус не дошёл до театра военных 
действий, так как Франция поспешила 
подписать в апреле 1748 г. прелиминар-
ный мир с Англией и Голландией, по 
условиям которого предусматривался 
отзыв из Фландрии французских во-
йск, действовавших против англичан, 
в ответ на недопущение туда россий-
ского корпуса. «Франция смогла, в 
свою очередь, отомстить, не допустив 
Россию к подписанию Ахенского мира, 
объясняя это наёмным статусом ее во-
йск» [3, c. 164]. В целом, на наш взгляд, 
проблемы участия России в войне за 
австрийское наследство на последнем 
ее этапе требуют отдельного специ-
ального изучения, и не только в плане 
анализа отношений Российской импе-
рии с Францией. Здесь целый комплекс 
вопросов, связанных и с обсуждением 
проблемы участия России в мирном 
конгрессе в Ахене, и о роли и значении 
действий российского военного корпу-
са. Что касается непосредственно рос-
сийско-французских отношений, то 

мы видели, что в этот период они всту-
пили в стадию открытой конфронта-
ции, которая привела к фактическому 
разрыву дипломатических отношений 
России и Франции после окончания 
войны за австрийское наследство.

Итак, мы видели, что в ходе во-
йны за австрийское наследство имело 
место взаимодействие дипломатии 
России и Франции, причем последняя 
действовала гораздо более активно, 
оказывая и давление на Россию в пла-
не ее отхода от Австрии и неучастия в 
военном конфликте и предпринимая 
попытки сближения с Российской им-
перией, даже с предполагаемой воз-
можностью заключения союза с ней. 
Однако сближения этих двух стран не 
произошло – отчасти в силу историче-
ски сложившейся системы отношений 
между ними, отчасти благодаря раз-
личию их геополитических интересов. 
Всему этому способствовали и сами 
события войны за австрийское наслед-
ство, которые привели к еще большему 
сближению России с Австрией и отхо-
ду ее от Пруссии. Укрепление отноше-
ний России и Великобритании выра-
зилось в том, что Российская империя 
оказалась в лагере открытых врагов 
Франции на последнем этапе войны. 
Cтремление Российской империи во-
йти в состав великих держав не под-
держивалось Францией, а ее попытки 
сближения с Россией были продикто-
ваны сугубо прагматическими целями, 
вытекавшими из военно-политиче-
ских требований момента.
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А.Д. ПРОТОПОПОВ: СУДЬБА ДВОРЯНИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.

Курков К.Н.
Российский государственный социальный университет
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1, Российская Федерация

Аннотация. Представленная статья посвящена предпринимательской деятельности 
А.Д. Протопопова – последнего министра внутренних дел императорской России, и рас-
крывает ранее неизвестные страницы биографии этого государственного деятеля, вы-
ступающего в достаточно неожиданной, ранее практически неисследованной социальной 
роли.

Ключевые слова: Протопопов, село Румянцево Жадовской волости Корсунского уезда 
Симбирской губернии, Румянцевско-Селиверстовская суконная фабрика, модернизация, 
дворяне-предприниматели, меценатство, благотворительность, памятники истории и 
культуры, культурный и благотворительный центр.

A.D. PROTOPOPOV: THE FATE OF THE NOBLEMAN-ENTREPRENEUR
IN RUSSIA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY

K. Kurkov
Russian State Social University
4, build.1, Wilhelm Pieck Street, Moscow, 129226, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the entrepreneurship of A. D. Protopopov, the last Minister of 
Internal Affairs in Imperial Russia. The unknown pages of the biography of the statesman acting 
in an unexpected, previously almost unexplored social role are revealed.

Key words: Protopopov, the village of Rumyantsevo of Zhadovski volost in Korsun district of 
Simbirsk province, the Rumyantsev-Seliverstov’s cloth factory, modernization, noblemen-entre-
preneurs, philanthropy, charity, historical and cultural monuments, cultural and charity center.

Исследование явления дворянского предпринимательства в России в течение 
многих лет доказывает, что прочного успеха достигали те дворяне-предприни-
матели, чье благосостояние основывалось не столько на принадлежавших им 
предприятиях, сколько на других источниках дохода.1

Многие из них поэтому известны более или менее своей ролью в политиче-
ской и культурной жизни страны, и совершенно не изучены как предпринима-
тели, что симптоматично. Предпринимательская деятельность, независимо от 
степени личного участия каждого, не могла стать главной для них прежде всего 
по причинам социального характера.

© Курков К.Н., 2017.
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К таким личностям, совершенно, 
кстати, нехарактерным для российско-
го истеблишмента начала ХХ в., отно-
сится и Александр Дмитриевич Про-
топопов (1866–1918).

Видный думский деятель, занявший 
затем, уже в самый канун крушения 
монархии, один из ключевых постов в 
государственном управлении, в связи с 
этой своей ипостасью он упоминается 
в таких малоисследованных до сих пор 
справочниках, как «Списки фабрик и 
заводов Европейской России» (1903 г.) 
и «Фабрично-заводские предприятия 
Российской империи» (1908 г., 1914 г.).

При внимательном исследовании 
«Списков» выяснилось, что при их 
составлении некоторое и, возможно, 
значительное число дворян, занимав-
шихся предпринимательством, скорее 
всего, по различным мотивам скрыва-
ло свой сословный статус, и попадало 
в эти «Списки» без указания звания. 
Так, будущий министр поименован 
всего лишь «штабс-ротмистром» [5, 
с. 74], хотя принадлежал к достаточно 
старому дворянскому роду.

Основным источником по истории 
предпринимательской деятельности 
А.Д. Протопопова стал его личный 
фонд в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, документы кото-
рого наиболее пригодны для исполь-
зования и охватывают более широкий 
круг персоналий, чем материалы како-
го-либо другого московского архива1. 
Большая часть этих документов до сих 
пор практически не была введена в на-
учный оборот. 

Активное, профессиональное уча-
стие в предпринимательской деятель-

1 Государственный архив Российской Феде-
рации (ГА РФ). Ф.582 (А.Д. Протопопов). Оп. 1. 
Д. 72.

ности А.Д. Протопопова, будущего 
общественного деятеля, думского де-
путата, а затем – последнего царского 
министра внутренних дел (декабрь 
1916 – февраль 1917 гг.), считающегося 
ставленником Г.Е. Распутина и чуть ли 
не сумасшедшим, является достаточно 
неожиданным. По давней традиции, на 
подобные посты назначались предста-
вители сановных «верхов», служилой и 
даже родовой знати, ставленники той 
или иной группировки бюрократиче-
ского истеблишмента.

По утверждению некоторых авто-
ров, Александр Дмитриевич Протопо-
пов стал «навсегда печально-символи-
ческой фигурой в финальных сценах 
существования монархии. Предан-
ность его императору» будто бы «но-
сила фатально-мистический характер, 
а ненависть к нему различных кру-
гов общества была беспредельна» [1, 
с. 228]. 

Однако все эти особенности харак-
тера не помешали Александру Дми-
триевичу более или менее успешно ве-
сти свои дела, и мы можем утверждать, 
что, не случись в его жизни просла-
вившей его в истории министерской 
должности, биография Протопопова 
стала бы типичной биографией «про-
свещенного» либерала, подобно кн. 
С.Е. Львову, А.И. Гучкову, П.Н. Милю-
кову и др.

Родившись в семье состоятельного 
дворянина, «имевшего в Нижегород-
ской губернии около трех тысяч деся-
тин земли... Александр воспитывался 
в кадетском корпусе, затем – в Нико-
лаевском кавалерийском училище, и 
после окончания в 1885 г. был опреде-
лен... в лейб-гвардии Конно-гвардей-
ский полк. Через несколько лет посту-
пил в Академию Генерального штаба, 
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где проучился только один год и по 
состоянию здоровья вышел в 1890 г. 
в отставку в чине штабс-ротмистра. В 
конце 90-х гг. ХIХ в. А.Д. Протопопов 
получил по завещанию своего дяди, 
сводного брата отца генерала Н.Д. 
Селиверстова, огромное состояние, 
включавшее почти семь тысяч десятин 
земли и суконную фабрику в Корсун-
ском уезде Симбирской губернии и 
менее значительную собственность в 
Пензенской и Саратовской губерниях. 
Это был богатый, по-европейски обра-
зованный человек, великолепно знав-
ший языки, хороший пианист, учив-
шийся у французского композитора 
Ж. Массне.

Оставив военную службу и перейдя 
к гражданской жизни, А.Д. Протопо-
пов «занялся... благотворительностью 
и довольно быстро прославился ще-
дрыми пожертвованиями» [1, с. 228].

В его архивном фонде, хранящемся 
в Государственном архиве Российской 
Федерации, имеется огромное дело 
(относящееся к 1907–1912 гг., когда он 
министром ещё не стал) – копии до-
кументов, касающихся производства 
и поставок Протопоповым защитного 
сукна, прежде всего казенному ведом-
ству. 398 листов, густо исписанных 
будущим министром, свидетельству-
ют о его кипучей деятельности в этой 
области. Уже где-то в феврале 1908 г. 
им основано «Товарищество Румян-
цевско-Селиверстовской суконной 
мануфактуры». Он вникает в тонкости 
скотоводства, даже переписывается по 
этому поводу с Англией – родиной ев-
ропейского сукноделия1; в интересах 
дела вырубает на продажу часть леса 
в родовом владении, берет кредиты в 

1 ГА РФ. Ф. 582. Оп. 1. Д. 72. Лл. 382, 374–375, 
363–368, 340–343.

Волжско-Камском банке, то есть ве-
дет себя как нормальный капиталист-
промышленник. К 1911 г. Протопопов 
числил в своем активе почти 1 млн. 400 
тыс. руб. Справедливости ради надо 
отметить, что суконная фабрика была 
основана не им, а его сводным дядей 
по отцу, Н.Д. Селиверстовым, и унас-
ледована Протопоповым вместе с не-
сколькими тысячами десятин земли и 
другой собственностью. Протопопов 
был связан с известным К.М. Слиоз-
бергом, но особенно тесно – с фирмой 
«З.Д. Шур и сыновья», так как имеются 
сведения о его особой заботе и живом 
участии в судьбе этой фирмы, остав-
шейся на время без управляющего по 
причине ограничений евреев в праве 
на жительство в столицах империи2. 
(Позднее, в бытность свою министром, 
он с согласия императора издал цирку-
ляр о разрешении евреям жительство-
вать без регистрации как в Москве, так 
и в других городах, не находившихся в 
зоне боевых действий).

Логическим завершением «Дела о 
работе текстильной фабрики в имении 
А.Д. Протопопова в Симбирской губ.» 
является копия его телеграммы в Со-
вет Съездов представителей промыш-
ленности и торговли Юга России, в ко-
торой он ратует чуть ли не за всеобщее 
национальное равенство, что весьма 
негативно воспринималось в массе 
своей российским дворянством3.

В 1911 г. над ним едва не разрази-
лась катастрофа, подробно описывае-
мая в письмах жене, Ольге Павловне4. 
Пришлось задействовать суммы, при-

2 ГА РФ. Там же. Л. 1
3 ГА РФ. Там же. Л. 398
4 Протопопова Ольга Павловна, урожд. Но-

сович, была дочерью генерал-майора П.В. Но-
совича, директора 1-го кадетского корпуса.
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читающиеся Александру Дмитриевичу 
по договору с собственниками участ-
ков нефтеносных земель на Ухте – де-
сять процентов с суммы переуступки 
ими своих прав третьим лицам. (Соз-
дается впечатление, что все изучаемые 
нами персонажи обязательно спеку-
лировали правами на добычу нефти и 
руды!) В тяжелой ситуации неудачли-
вый промышленник утешал себя тем, 
что «оно ведь и полезно для совер-
шенствования человека: знать на сво-
ей спине то, что лишь мало, или вовсе 
незаметно, на спине чужой». В другом 
письме он жалуется Слиозбергу, что 
«дело хотя идет, но столько хлопот», 
что сделать его быстро невозможно; 
видимо, компаньон сомневается в се-
рьезности положения, и Протопопов 
без конца уговаривает его, расписывая 
свои мытарства: «прошу тебя верить, 
что и мне здесь не малина, едва-едва 
леплюсь; сплю едва-едва, польза же от 
моего здесь житья – большая. Без этого 
не сделаешь, – хотя м. б. и увечным из 
этой переделки выйдешь!.. Ради Бога – 
не треплите ещё Вы меня из Москвы: и 
без того невмоготу»1.

Протопопов явно интересовался 
тем, что о нем думают, но остается за-
гадкой, как ему удалось получить текст 
переписки о нем третьих лиц, копии 
которой аккуратно подшиты в дело. 
Приведем некоторые высказывания о 
нем из писем неизвестных нам авто-
ров, которые, по-видимому, хорошо 
знали его как предпринимателя, при-
чем сами являлись, вероятно, выход-
цами из других социальных слоев.

«Мне неоднократно приходила 
мысль об Александре Дмитриевиче, т. 
е. я задумывался, отчего он, если мож-
но так выразиться, – «отбавил», он не 

1 ГА РФ. Оп. 1. Д. 72. Лл. 300, 284, 277.

таков, как мы привыкли всегда судить 
сплеча, т. е. не совсем барин и не лен-
тяй, а между прочим, факт, что он от-
бавил.

На это может быть несомненно вер-
ный вывод: он был барин, смотрел на 
дело сквозь пальцы, при этом его до-
брота довершила то, что довело дело 
до администрации.

Шерсть его, которую мы видели 
здесь, нам не понравилась, в ней много 
мертвого волоса и недомойки», так что 
её цена не покроет стоимости её транс-
портировки.

Другое письмо принадлежит, воз-
можно, кому-то из его компаньонов:

«Александр Дмитриевич пережил 
более тех людей, которые живут одно-
образно, идя шаг за шагом на своем по-
прище. Каждый пережиток оставляет 
следы хорошего и горького, это школа, 
которая учит на практике, и те люди, 
которые не пройдут этого Рубикона, я 
думаю, не поймут в должной степени.

Поэтому я полагал бы попросить 
Александра Дмитриевича принять на 
себя труд ближайшего заведывания 
общими делами администрации, я 
убедился, что он очень хорошо знает 
фабричную технику, знает шерсть, это 
очень важно, и при наших содействи-
ях, надеюсь, дело пойдет с успехом… 
Всякий мог бы ответить, что как вру-
чать это дело человеку, который, делая 
его, привел к печальному результату, 
на это можно возразить, что прой-
денная школа и условия настоящего 
положения исключает повторения 
прежнего»2.

Вероятно, столь критическая оцен-
ка деловых качеств Протопопова объ-
ясняется событиями, описанными им 
самим в письме от 13 сентября 1908 г.: 

2 ГА РФ. Там же. Лл. 162 об., 163, 165, 166 об.
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произведенные им сукна пришли в не-
годность благодаря небрежности чи-
новников, и фабрика, как он выразился 
в другом письме, пережила «встряску» 
и «лихорадку», которая, однако, вско-
ре начала проходить.

И ещё одно беспокоило Протопо-
пова – получение государственных 
заказов. «Необходимо урегулировать 
вопрос о казенных взятках... – дело 
не терпящее отлагательств и могу-
щее иметь при задержке платежей 
заинтересованным самые гнусные 
последствия». Взятка – ещё одно объ-
ективное, чисто российское «обстоя-
тельство» жизни любого предприни-
мателя...

Александр Дмитриевич опирал-
ся не только на земельную собствен-
ность, родовые поместья – наследие 
предков (как мы уже говорили, он вла-
дел доставшимися ему от дяди круп-
ными имениями в Поволжье), но и на 
«человеческий фактор» – преданность 
ближайших помощников.

Прямо-таки патриархальными 
были его взаимоотношения с неко-
торыми наемными служащими, по-
томственно, из поколения в поколе-
ние служившими его семье. Таким 
был некто Маркин, начавший службу 
мальчиком пятнадцати лет ещё у деда 
Протопопова: «в течение короткого 
времени... подгонял бухгалтерию на-
столько, что мы могли представить 
баланс к июню на день...» В какой-то 
момент Маркину пришлось передать 
руководство бухгалтерией лицу с бо-
лее широким кругозором и высокой 
квалификацией. «Этот случай навел 
меня на мысль, что надо, во-первых, 
заботиться о судьбе тех служащих, кои 
служили долго и хорошо, и лишь уви-
дев, что они не могут исполнять тре-

буемое, заменять их новыми», – писал 
Протопопов 25 августа 1908 г.1

Дела Протопопова шли успешно. 
Румянцевско-Селиверстовская сукон-
ная фабрика, дававшая работу в 1900 – 
1903 гг. 947 рабочим, производившим в 
год продукции на 854500 руб., к 1914 г. 
насчитывала 1500 рабочих, увеличив 
годовое производство до 1600000 руб. 
Фабрика располагала складами на Го-
стином дворе С.-Петербурга и на Ни-
жегородской ярмарке с конторой на 
Ильинке, в Китай-городе – древнем 
торговом центре Москвы. Все это бо-
гатство обеспечивалось фабричными 
машинами с семью самыми современ-
ными двигателями общей мощностью 
760 лошадиных сил [5, с.  74; 6, Гр.К. 
№1642; 4, с. 132].

Для нас случай с А.Д. Протопопо-
вым – редкостный. Будущий министр, 
любимец «кружка императрицы», он 
предстает здесь в совершенно ином 
качестве. Не пользуясь высоким по-
кровительством, он смело идет по 
тернистому пути российских предпри-
нимателей, мужественно перенося все 
тяготы и лишения, поддерживая славу 
отечественного сукноделия.

При этом, хотя пережитые тревол-
нения не прошли даром для здоровья 
будущего сановника, он не утратил ни 
самообладания, ни здравого смысла. 
Когда он стал видным думским дея-
телем, «до осени 1916 г. имя А.Д. Про-
топопова пользовалось не только 
известностью, но и уважением в ли-
беральных думских и околодумских 
кругах. Весной он возглавил предста-
вительную парламентскую делегацию, 
которая посетила Англию, Францию, 
Италию. В европейских столицах 
светские манеры и широкий кругозор 

1 ГА РФ. Оп. 1. Д. 72. Лл. 102 об., 158, 159 об.
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главы русских парламентариев произ-
вели хорошее впечатление, о чем царю 
докладывали по дипломатическим 
каналам, а Английский король Георг, 
в письме своему кузену – императору 
Николаю выразил радость, что в Рос-
сии есть такие выдающиеся люди». Ра-
нее председатель Думы М.В. Родзянко 
даже «рекомендовал самодержцу... на-
значить Протопопова Министром тор-
говли и промышленности» [1, с.  229]. 
Один этот факт много говорит о пред-
принимательских и личных качествах 
Александра Дмитриевича.

Общественно-политическая актив-
ность была, по-видимому, семейной 
чертой Протопоповых; членом I Госу-
дарственной думы был и старший брат 
будущего министра, земский деятель 
Д.Д. Протопопов, также избранный 
в «первый российский парламент» 
от Самарской губернии. Александр 
Дмитриевич незадолго до своего воз-
вышения избирался предводителем 
симбирского дворянства, а ведущие 
предприниматели избрали его пред-
седателем Совета съезда представи-
телей металлургической промышлен-
ности.

Вместе с тем Александр Дмитрие-
вич по своему характеру тяготел к тра-
диционалистскому, консервативному 
крылу российского земства. Товарищ 
обер-прокурора Святейшего сино-
да кн. Н.Д. Жевахов вспоминал, что 
он был «типичный русский человек 
старого закала, один из тех людей, кто 
не войдет в комнату, не осенив себя 
крестным знамением, не сядет за обе-
денный стол, не прочитав молитвы, не 
пройдет мимо церкви, не сняв шапки, 
не заснёт, если в спальне не будет го-
реть лампада... Это глубокое сознание 
зависимости от Бога даже в мелочах 

повседневной жизни не было у него 
рисовкою, а вытекало из глубоких недр 
его религиозной настроенности. Из 
этого же настроения вытекала и та его 
безграничная смелость, какая позво-
лила ему, бывшему лидеру левых пар-
тий Думы, бросить последним вызов и 
открыто вступить с Думой в смертный 
бой» [2, с. 178, 180]. 

Но никаких достоверных сведе-
ний о мнимой ненормальности Про-
топопова нет, и все инсинуации на 
эту тему следует отнести, конечно, к 
пропагандистским акциям враждебно 
настроенных вчерашних думских кол-
лег министра. Не случайно Николай 
II, раздраженный намеками на то, что 
мог назначить ненормального чело-
века на столь ответственный пост, за-
метил, что Протопопов в глазах либе-
ралов стал «сумасшедшим... вероятно, 
с того момента, когда я назначил его 
министром? Ведь в Государственную 
Думу выбирал его не я, а губерния» [7, 
с. 219].

Хотя А.Д. Протопопову, в силу его 
прежней близости к думским кругам, 
было хорошо известно о подготовке 
переворота многими общественны-
ми деятелями и членами Думы, он не 
только не принимал никаких мер, но 
и не поставил в известность царя [3, 
с.  208], несмотря на всю свою декла-
рируемую преданность. Однако, не-
смотря на относительную пассивность 
министра, в силу предшествующей 
своей деятельности он, «... принадле-
жа в Думе к левым партиям... знал не 
только общую картину думского рево-
люционного заговора, все извилистые 
тропинки, какие вели к свержению 
Престола и Династии... Вот почему он 
был так опасен Думе; вот почему Дума 
ни разу не пустила А.Д. Протопопова 
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на думскую кафедру, опасаясь разо-
блачений, которые стали бы известны 
всей России», и, хотя «победила Дума... 
но эта победа, кончившаяся смертью 
А.Д. Протопопова, явилась и ее соб-
ственной смертью и гибелью всей Рос-
сии.» [2, с. 180].

Вероятно, именно поэтому думцы 
начали травить злосчастного бывше-
го своего коллегу практически сразу 
после занятия им своего поста. Глава 
МВД «был малодеятельным, безыни-
циативным и плохо подготовленным 
к своей ответственной роли... Против 
Протопопова был выдвинут ряд обви-
нений, но особенно оскорбительны-
ми были два. Первое – попытка вести 
сепаратные переговоры с Германией 
(„измена“) – довольно быстро отпало 
в силу своей абсурдности. Зато вто-
рое – интенсивно муссировалось. Уже 
к ноябрю [1916 г. – прим. – К.К.] по 
всей России циркулировали сведения 
о том, что у министра внутренних дел 
„разжижение мозга“ на почве сифи-
лиса и что он абсолютно психически 
ненормален» [1, с.  239]. При этом в 
основе таких «достоверных сведений» 
лежали самые злостные измышления, 
производившие на «общественное 
мнение» сильное впечатление лишь в 
силу многократной и постоянной по-
вторяемости.

Сильно повредило Александру 
Дмитриевичу и заступничество Г.Е, 
Распутина, стремившегося с помощью 
императрицы «оставить при должно-
сти „этого, – как писала Александра 
Федоровна Николаю II, – милого, ум-
ного и преданного человека“... В таком 
развитии был кровно заинтересован 
Распутин, понимавший, что падение 
симпатизировавшего ему сановника 
приведет к выдвиженю на этот пост его 

недоброжелателя, или даже врага». Со-
хранение же министром внутренних 
дел своего поста очень способствова-
ло утверждению мнения о всесилии 
Распутина, без поддержки которого 
Протопопов давно бы лишился своего 
портфеля, и «распутинская тема стала 
волей-неволей занимать даже людей 
которые раньше были далеки от поли-
тики» [1, с. 241, 243]. 

Нападки на Протопопова были про-
явлением открытого натиска на власть, 
причем на сторону противника встал 
и премьер А.Ф. Трепов, который, ста-
раясь нажить себе политический ка-
питал в обществе, также настаивал на 
отставке министра. «Думская фронда 
безусловно стремилась открыть себе 
путь к власти, подчинив тем или иным 
путем монарха своей воле» [1, с. 240]. 
Невзирая на явную нелепость и несо-
стоятельность обвинения Александра 
Дмитриевича в «ненормальности на 
почве сифилиса», «эта тема очень за-
нимала публику и до, и после падения 
монархии. Группа врачей даже обсле-
довала летом 1917 г. арестованного 
сановника и в угоду общественному 
мнению очень хотела диагностировать 
сумасшествие (о чем свидетельствуют 
подчистки и дописки в медицинских 
заключениях, сделанных уже после об-
следования), но констатировала лишь 
признаки депрессивных состояний на 
почве врожденного расстройства ве-
гетативной системы (обследование, 
ранее проведенное у французских вра-
чей, не выявило вообще никаких от-
клонений)». В нарушение всяких при-
личий «данные из его истории болезни 
публиковались в прессе и обсужда-
лись публично, что считалось нор-
мальным в стране, „освобожденной от 
тирании“» [1, с. 239–240].
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Разумеется, рассмотренный нами 
частный случай не представляет собой 
весь спектр такого многообразного яв-
ления, как дворянское предпринима-
тельство. Но А.Д. Протопопов был до-
статочно типичным, одним из наиболее 
выразительных примеров того слоя, ко-
торый представлял. Вместе с тем, войдя 
впоследствии в число носителей высшей 
власти в России, он невольно отдалился 
от всех, кто ранее считал его «своим», 
обрек себя в политическом и социаль-
ном плане на такое же одиночество и 
изоляцию, в каких оказались Николай 
II и его близкие, верные им министры, 
сановники, военачальники, что стало 
одной из причин падения монархии, од-
ним из трагических символов которой 
суждено было стать и последнему цар-
скому министру внутренних дел.

Характерно, что и большинство 
крупных предпринимателей, принад-
лежавших к дворянскому сословию, яв-
лялись известными политическими и 
общественными деятелями последних 
десятилетий империи. В заключение 

можно сказать лишь, что, несомненно, 
и при наличии тяготения дворянства 
к источникам дохода в непроизвод-
ственной сфере, и определенной тен-
денции к паразитированию некоторой 
его части, и нередко достаточно слабой 
конкурентоспособности по сравнению 
с выходцами из непривилегирован-
ных слоев, – при рассмотрении каж-
дой конкретной личности неизбежны 
уточнения, дополнения, порой и пере-
смотр многих устоявшихся стереоти-
пов. Таким, на наш взгляд, блестящим 
примером является и деятельность 
Александра Дмитриевича Протопопо-
ва, неплохо проявившего свои деловые 
качества, реализовавшегося в качестве 
либерального «думского» деятеля, и – 
«провалившегося» на министерском 
посту по причинам, от него уже не за-
висевшим. Его биография лишний раз 
доказывает, что никакие личностные 
качества не способны переломить ход 
исторического процесса, если речь 
идет о неизбежности коренных пере-
мен в жизни огромной страны.
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105005, г. Москва, ул. Радио 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье предпринята попытка по-новому взглянуть на события и полити-
ческую обстановку 1905 года в одной из губерний России. Автор прослеживает линии 
революционного движения – городскую, крестьянскую, матросско-солдатскую – и при-
ходит к выводу, что они не были тесно взаимосвязаны, как это изображалось в советской 
историографии. Автор на основе источников показывает, что политические партии и, тем 
более, большевики не руководили революционным движением, но возбуждали его уст-
ной агитацией и печатным словом. Революция носила стихийный и бунтарский характер, 
который определялся низким уровнем общественного сознания. 

Ключевые слова: Экономические и политические стачки, митинги и демонстрации, вос-
стания на военных судах и в солдатских гарнизонах, политические партии, профсоюзы. 

REVOLUTIONARY YEAR OF 1905 IN THE CRIMEA

O. Volobuev
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article attempts to take a fresh look at the events and the political situation in 
1905 in one of the provinces of Russia. The author traces the line of the revolutionary move-
ment – urban, peasant, and sailor-soldiers – and comes to the conclusion that they were not so 
closely interconnected as it was depicted in Soviet historiography. The author on the basis of 
the sources shows that the political parties and, especially, the Bolsheviks were not at the head 
of the revolutionary movement, but sharpened it with verbal campaigning and printed word. 
The revolution had spontaneous and rebellious nature, which was determined by the low level 
of public consciousness. 

Key words: economic and political strikes, rallies and demonstrations, uprisings on the war-
ships and in the garrisons, political parties, trade unions.

1В советской историографии революционных событий начала ХХ в. в Тав-
рической губернии внимание историков было сосредоточено на нескольких 
сюжетах: восстаниях на броненосце «Потемкин» в июне и на крейсере «Оча-
ков» в ноябре 1905 г.; рабочем и крестьянском движении; роли большевиков в 
организации революционных выступлений. Известно, что броненосец «По-
темкин», особенно благодаря фильму Сергея Эйзенштейна, стал одним из сим-
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волов и Первой российской револю-
ции, и революционного флота. Но 
данный яркий эпизод революции, вос-
стания (или бунта) матросов органи-
чески не связан с историей Крыма, в 
отличие от ноябрьского 1905 г. восста-
ния матросов и солдат в Севастополе. 
Если в первом случае символом сти-
хии революции является броненосец, 
то во втором символом героя револю-
ции является лейтенант П.П. Шмидт. 
Эти два восстания в статье разведены 
как не имеющее и имеющее прямое от-
ношение к истории революционного 
движения на Крымском полуострове. 
В статье рассматриваются события, 
происходившие преимущественно в 
Крыму, а события в материковых трех 
уездах лишь затрагиваются, когда надо 
воссоздать картину революционной 
обстановки в губернии.

Рабочему и крестьянскому дви-
жению в Таврической губернии в со-
ветской историографии посвящены 
исследования Г.Н. Губенко и В.С. Горя-
киной. Существенным недостатком их 
является преувеличение влияния боль-
шевиков на выступления крестьян, 
рабочие стачки, городские митинги 
и демонстрации [1; 2]. В еще большей 
степени этот родовой порок советской 
историографии сказался на попытках 
создания обобщающей картины рево-
люционных событий 1905–1907 гг. в 
Крыму [5, с. 169–194; 7, с. 14–16]. Хотя 
«Очерки Крымской областной партий-
ной организации» отделяют три деся-
тилетия от «Очерков по истории Кры-
ма», но концептуально-идеологические 
подходы к освещению событий Первой 
российской революции в них совпа-
дают. Трудность, но старательно пре-
одолеваемая за счет замалчивания дея-
тельности других партий, заключалась 

в том, что революционное движение в 
Крыму проходило (и это вынуждены 
были признавать даже авторы сочине-
ния по истории крымской организации 
КПСС) «при отсутствии самостоятель-
ных большевистских организаций и 
оформленных групп, несмотря на пре-
обладание оппортунистов в Крымском 
союзе РСДРП…» [7, с. 26]. 

Более реалистичную картину 1905 
– 1907 гг. в Крыму можно найти в со-
ветской исторической науке периода 
ее становления и периода, в годы пере-
стройки, ее заката. В 1920 гг. Крымским 
Истпартом были подготовлены статьи, 
к созданию которых привлекались 
участники революции. Самым ценным 
изданием по своей информативности 
является сборник статей, вышедших 
к двадцатилетию Первой российской 
революции [12]. 

Сразу же после «Кровавого воскре-
сения» революционные организации 
Таврической губернии начинают ак-
тивную агитационную и пропагандист-
скую деятельность. В одном из изданий 
Крымского Истпарта (со ссылкой на 
полицейские донесения) фигурирует 
цифра в 50000 экземпляров проклама-
ций и гектографированных брошюр, 
распространенных революционны-
ми организациями только в первые 
три месяца 1905 г. Приведем для под-
тверждения «потока» нелегальной аги-
тационной литературы выдержку из 
донесения симферопольской полиции: 
«4-го февраля в разных местах города 
было обнаружено 461 экз, проклама-
ций разного содержания, 411 экз. – под 
названием «Ко всем рабочим и работ-
ницам»» [12, с. 15, 17]. И таких дней 
было много.

В городах проводились сходки ра-
бочих, где принимались решения о 
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проведении стачек солидарности с ра-
бочими Петербурга. В течение всего 
февраля нарастает стачечная волна: 
бастуют работники аптек, табачных 
фабрик и прачечных в Симферополе, 
портовые и типографские рабочие в 
Севастополе, фабричные рабочие в 
Феодосии. Особо следует выделить 
распространение забастовочного дви-
жения на Ялту и Евпаторию, в послед-
ней с 12 по 16 мая прошла всеобщая 
стачка. Зимой-весной 1905 г. наиболь-
шее число стачек наблюдается в фев-
рале. На февраль до Всероссийской 
Октябрьской стачки приходятся так-
же политические забастовки. Их не-
много: 2 политические и 4 смешанные 
(больше с экономическим уклоном). В 
общей сложности политические тре-
бования выдвигало порядка 600 ста-
чечников. В апреле-мае происходят 
исключительно экономические стач-
ки. Следующий взлет забастовок при-
ходится на осень 1905 г. Всего в 1905 г. 
участвовало в стачечном движении 
17563 человека (в том числе неодно-
кратно). Из них на последние два ме-
сяца приходится 8370, т. е. половина 
участников. А из общего количества 
78 забастовок только 14 имели ту или 
иную политическую окраску [1, с. 74].

После первомайских стачек и вы-
ступлений местные власти перевели 
губернию на положение усиленной 
охраны. Соответственно запрещались 
несанкционированные собрания и ше-
ствия. Но введение запретов и ограни-
чений не могло приостановить бурле-
ние общественной жизни. 

Забастовочное движение, представ-
ленное главным образом экономиче-
скими стачками, не имело тесной связи 
с политическими партиями, каковые в 
Таврической губернии были хотя и ак-

тивны, но малочисленны. Так, к концу 
1905 г. местные организации РСДРП 
(все меньшевистской ориентации) на-
считывали 700 человек. Эсеров было 
чуть побольше: свыше 1000 человек. 
В начале 1905 г. во всех значительных 
городах оформились группы анархи-
стов. Имелись также представители 
национальных революционных пар-
тий – еврейских (Бунд, Поалей-Цион), 
армянских (Дашнакцутюн) [4, с. 10].

Возникла также небольшая крым-
скотатарская группа социалистов-фе-
дералистов в Симферополе. Револю-
ция положила начало политическому 
пробуждению крымскотатарской об-
щественности, хотя практически в ре-
волюционном движении крымские та-
тары почти не участвовали. Наиболее 
активная их часть составила весной 
1905 г. петицию из 17 пунктов. В них 
ставились вопросы расширения прав 
и свобод мусульманского населения, 
участия в выборах депутатов буду-
щей Думы, преподавания татарского 
языка, издания на нем периодической 
печати, преподавания в школе мусуль-
манского вероучения, получения пра-
ва занятия ремеслом и торговлей на 
всей территории империи. Но главным 
требованием было решение аграрно-
го вопроса. По всем этим вопросам 
крымская делегация встречалась в Пе-
тербурге с высшими государственны-
ми деятелями империи – С.Ю. Витте и 
А.Г. Булыгиным [14, с. 99]. 

14–25 июня 1905 г. в России ознаме-
новано восстанием на броненосце «По-
темкин». Оно не было прямо связано с 
революционным движением в самой 
Таврической губернии. Из всех крым-
ских городов восставший броненосец 
заходил только в феодосийский порт. 
22 июня в 7 часов утра «Потемкин» 
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после неудачной попытки поднять 
восстание в Одессе в сопровождении 
одного миноносца появился на рейде 
Феодосии. На броненосце развивался 
красный флаг. Отчаливший от судна 
катер с пятью матросскими послан-
цами пришвартовался на пристани. 
Собралась толпа, по свидетельству 
очевидцев, в 300–400 человек. Моря-
ки раздавали листовки и требовали 
встречи с представителями города. На 
броненосец отправились городской го-
лова Л.А. Дуранте и известный обще-
ственный деятель С.С. Крым. На встре-
че моряки потребовали обеспечения 
броненосца провиантом и углем. На-
чальник гарнизона дал согласие только 
на отпуск воды, продовольствия и ме-
дикаментов. Городские власти по этому 
вопросу обратились к губернатору, тот, 
в свою очередь – к министру внутрен-
них дел. От товарища министра был 
получен следующий телеграфный от-
вет: «Снабжение «Потемкина» прови-
антом, углем и водою в высшей форме 
нежелательно с общегосударственной 
точки зрения. Но если, безусловно, не 
имеете средств к ограждению обыва-
телей и избавлению города от разру-
шения, то поступайте сообразно об-
стоятельствам..» [12, с.  9]. Городской 
думой было выделено для мятежного 
броненосца 100 кулей муки, 30 пудов 
мяса, печеный хлеб, водка, вино и пиво 
– всего на сумму 1800 руб. 

Однако не был решен вопрос о то-
пливе. У думы такового не было. Тогда 
моряки решили отбуксировать нахо-
дившуюся в порту баржу с углем. Но 
катер, посланный на буксировку, под-
вергся обстрелу по приказу начальни-
ка гарнизона. Моряки понесли потери, 
после чего катер вынужден был уйти 
под прикрытие броненосца, который 

навел орудия на город. Началась па-
ника. Городская управа обратилась к 
жителям с призывом покинуть дома в 
24 часа. Людей грузили в товарные ва-
гоны и отправляли в Керчь и Джанкой. 
Но Феодосия обстрелу так и не подвер-
глась. 23 июня «Потемкин» с траверзы 
города ушел в открытое море. 

Вторая революционная волна за-
хлестнула Таврическую губернию в 
октябре-декабре 1905 г. Всероссийская 
политическая стачка началась в Кры-
му с забастовки железнодорожников 
и телеграфистов 10–11 октября в Фео-
досии, Джанкое, Симферополе. В Сим-
ферополе в стачке приняли участие ра-
бочие табачных фабрик и типографий, 
приказчики и разные мастеровые. Но 
главные события развернулись уже 
после оглашения царского Манифеста 
от 17 октября. 

В Симферополе Манифест был по-
лучен утром 18 октября. Волнения 
начались с появления демонстрантов 
с красным флагом у здания тюрьмы. 
Демонстранты стали требовать осво-
бождения политзаключенных. Заклю-
ченные в этой обстановке устроили 
бунт и, взломав тюремные двери, при-
соединились к демонстрантам. Эска-
дрон крымской дивизии начал разго-
нять демонстрантов и вылавливать из 
толпы сбежавших «арестантов». Де-
монстранты вернулись в центр города 
и расположились в городском сквере, 
где ожидался намеченный ранее по-
литический митинг демократической 
общественности. 

По дороге революционная демон-
страция столкнулась с демонстрацией 
«патриотической», «черносотенной». 
После короткого столкновения они 
разошлись и двинулись в разные сто-
роны. Пострадал только пробитый 
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пулей провокатора царский портрет. 
Однако через какое-то время «патрио-
тические» манифестанты с дубинками 
и другим «инструментарием миролю-
бия» окружили сквер, где проходил 
«революционный» митинг. Перевес и 
активность, да еще и полиция, были 
на стороне осаждавших. Самооборо-
на попыталась освободить выходы из 
сквера, но была разгромлена[6, с. 300–
306]. И, как писал один из современни-
ков, вскоре ««взрыв народного гнева» 
перенесся на еврейские спины, головы 
и магазины» [12, с. 30–31]. 

Еще более ужасными были события 
в Феодосии. Уже 18 октября вблизи 
железнодорожного вокзала собрался 
митинг. На следующий день в центре 
города, у концертного зала и памят-
ника Александру III митинг, осеняе-
мый красными и черными знамена-
ми, продолжился. Параллельно среди 
портовых грузчиков шла организация 
«патриотической манифестации». Ког-
да «черносотенцы» оказались на пло-
щади, где собрались «враги царя», в 
стычке выстрелом из револьвера был 
убит один из их руководителей, после 
чего началась расправа с «красными» 
демонстрантами. Кто мог, укрывались 
в концертном зале, но трехэтажное 
здание было осаждено и подожжено. 
Спасаясь, люди прыгали из окон и с 
крыши. Их добивали на земле. После 
«кровавого пожара» начался еврей-
ский погром. В Керчи, пережившей ев-
рейский погром в конце июля – начале 
августа 1905 г., на этот раз погрома не 
было. В середине декабря в Феодосию 
из Севастополя прибыли воинские со-
единения. 22 декабря город был объяв-
лен на военном положении. 

Наиболее масштабно события раз-
ворачивались в Севастополе. 

Вечером 18 октября демонстранты, 
собравшиеся у тюрьмы, стали требо-
вать освобождения политических за-
ключенных. Существуют две версии 
развития событий. По одной из них 
тюремные ворота открылись, и сто-
явшие за ними солдаты расстреляли 
толпу. По другой толпа ворвалась в 
тюрьму, из толпы раздался провока-
ционный выстрел и солдаты вынуж-
дены были открыть огонь на пораже-
ние. Начались протестные забастовки 
и митинги. 20 октября наступил тра-
урный день похорон погибших у стен 
тюрьмы. На похороны собралось от 
10 до 20 тыс. человек. В могилы были 
опущены 8 гробов, и известный сво-
ими общественными выступлениями 
лейтенант П.П. Шмидт произнес свою 
знаменитую речь с рефреном «Кля-
немся», который вслед за ним повто-
ряли пришедшие на похороны. В ней 
были и такие слова: «Клянемся, что мы 
никогда не уступим ни одной пяди за-
воеванных нами человеческих прав!». 

Отношения матросов с офицерами 
были напряженными. Так, в ноябре 
матросы крейсера «Очаков», в основ-
ном новобранцы, отказались привет-
ствовать командира корабля, тот, в 
свою очередь, перестал здоровать-
ся с матросами. 10 ноября командир 
броненосца «Потемкин» рапортовал 
главному командиру Черноморского 
флота, «что большая часть команды 
заражена политической пропагандой», 
что матросы «считают себя вправе 
устраивать митинги по закоулкам ко-
рабля…» [10, с. 130].

Тревожная обстановка в Севасто-
поле в ноябре 1905 г. обрисована в те-
леграмме вице-адмирала Г.Н. Чухнина 
военно-морскому министру А.А. Би-
рилеву, главный командир Черномор-
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ского флота откровенно писал – «ожи-
даю бунта»: «Начались сходки тысячи 
по две матросов и солдат – агитация 
идет (за) освобождение от суда матро-
сов «Потемкина». Арестовать тысячи 
нельзя, на действие оружия против 
них рассчитывать тоже нельзя, чув-
ствую, что с арестами и при действии 
оружием восстанет весь флот. Необхо-
димо, не медля ни одного дня усилить 
войска, так как на здешние положить-
ся нельзя» [11, с. 98]. Эта телеграмма 
была отправлена 11 ноября, в день во-
оруженного инцидента, положившего 
начало самому мощному восстанию/
бунту на Черноморском флоте. Ход со-
бытий хорошо известен и по рапортам 
Чухнина, и по материалам судебных 
процессов над восставшими. Картина 
восстания четко вырисовывается в ее 
развертывании по календарным дням, 
и она свидетельствует, что в Крыму 
власть, в том числе и военная, по сло-
вам современника, «находилась в пол-
ной прострации» [6, с. 275].

11 ноября. Суть утреннего инци-
дента сводилась к тому, что некий 
матрос (К.М. Петров) выстрелами 
из винтовки ранил двоих офицеров: 
контр-адмирала С.П. Писаревского и 
со смертельным исходом командира 
роты, посланной поддерживать поря-
док в случае намеченной матросской 
сходки. Стрелявший в офицеров был 
арестован, но матросы потребовали 
его освобождения. Боясь разрастания 
беспорядков, Петрова передали на по-
руки матросам Однако группа матро-
сов разоружила также присланную 
для поддержания порядка вторую роту 
солдат и начала созывать находивших-
ся в казармах на митинг. Многие ста-
рослужащие скрывались от участия в 
нем. Дежурные офицеры были аресто-

ваны. До самого позднего вечера у ка-
зарм продолжалась сходка двух тысяч 
бунтующих матросов. На сходке были 
выработаны требования к начальству 
по улучшению положения низших чи-
нов и было решено выбрать депутатов 
от всех воинских соединений для от-
стаивания интересов матросской мас-
сы.

12 ноября. Выбранные депутаты 
создали общий Совет для руководства 
массовой деятельностью, согласовали 
требования и с распечатанными тек-
стами их отправились по свои судам 
и экипажам. В морских казармах про-
должился начатый вчера митинг. За-
бастовка охватила портовых рабочих. 
Митингующие направились агитиро-
вать за присоединение к ним других 
воинских частей. Демонстрация под 
красными знаменами заполняла го-
родской центр. Главное командование 
войсками, призванными подавить 
восстание, было поручено генералу 
А.Н. Меллер-Закомельскому.

13 ноября. По решению стачечного 
комитета движение поездов прекра-
щено. Почта и телеграф не работают. 
Ночью в городе было установлено 
военное положение, а в крепости – 
осадное. Матросские депутаты с утра 
съехались по месту жительства лейте-
нанта Шмидта. Было ясно: восстание 
нуждается в управлении, едином ру-
ководстве. Как свидетельствовал один 
из депутатов, «Шмидт просмотрел 
требования команды и сказал, что все 
эти требования… для команды, а надо 
требовать Учредительного собрания, 
которое все даст» [11, с. 98]. Ненадеж-
ный Брестский полк вывели из города. 
Офицеры покинули крейсер «Очаков», 
который с этого момента стал восстав-
шим кораблем-символом революции 
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матросов и солдат. Вечером Шмидт 
на ялике перебрался на Корабельную 
сторону для переговоров с матросами, 
старался убедить их не начинать воо-
руженного восстания. Как вспоминал 
сын лейтенанта Шмидта, вернувшись 
с переговоров, последний сетовал, что 
как он не «распинался», так и не смог 
доказать «бессмысленность их затеи»: 
«Кончу – орут «Правильно!». Выйдет 
эс-дек… – и ему орут «Правильно!». 
Той же ночью приехали матросы и 
уговорили Шмидта возглавить вос-
стание [Цит. по: 13, с. 94]. В этот день 
жандармский ротмистр Н.А. Васильев 
докладывал из Севастополя: «Между 
матросами единения нет»[10, с. 140].

14 ноября. Вице-адмирал Чухнин 
объезжает суда эскадры и зачитывает 
экипажам телеграмму императора с 
призывом прекратить смуту. Обнаро-
дуется приказ о переводе крепости на 
военное положение. Севастопольский 
градоначальник сообщает министру 
внутренних дел: «… Отдельные матро-
сы верхом и пешком появляются в го-
роде, собирают слушателей, объясня-
ют им свои требования, сводящиеся к 
следующему: Учредительное собрание, 
выборы в думу на основании указан-
ных четырех способов1, осуществление 
четырех свобод2, коренное изменение 
взаимных отношений начальствую-
щих с подчиненными, улучшение быта 
нижних чинов». Вокруг Севастополя 
и в самом городе сосредоточиваются 
карательные силы под руководством 
Меллера-Закомельского. В этот день 
ротмистр Васильев сообщает: «… На-
строение жителей крайне тревожное, 

1 Имеются в виду всеобщие, равные, прямые 
и тайные (закрытые) выборы.

2 Имеются в виду свобода слова, печати, со-
браний, союзов.

чернь против властей. <…> Мои аген-
ты из страха отказались работать» [10, 
с. 141, 144].

15 ноября. Ночью ударными группа-
ми матросов было захвачено несколько 
миноносцев и вспомогательных судов. 
В 8 часов утра вместе с красным фла-
гом над крейсером «Очаков» взвился 
сигнал «Командую флотом я. Шмидт». 
Шмидт отправляет императору теле-
грамму: «Славный Черноморский 
флот, свято храня верность своему 
народу, требует от вас, государь, не-
медленного созыва Учредительного 
собрания и перестает повиноваться 
вашим министрам» [10, с. 155]. В сере-
дине дня восставшим был предъявлен 
ультиматум о полной сдаче. Затем по-
следовал двухчасовой артиллерийский 
обстрел примкнувших к восстанию су-
дов. На виду у всего города был пото-
плен крейсер «Очаков», а также выве-
дены из строя два миноносца. Шмидта 
вместе с сыном арестовали на борту 
одного из миноносцев. 

Всего в рядах севастопольских 
бунтарей было до 8 тыс. повстанцев. 
Военная власть в Севастополе распо-
лагала 10 тыс. оставшихся верными 
присяге матросов и солдат. На ее сто-
роне были также 22 корабля Черно-
морского флота. В грубом подсчете 
соотношение между революционной 
и верной присяге частью войска было 
примерно равным. Арестовано было 
в связи с мятежом 1600–1700 человек 
[13, с.  105]3. Людские потери – по не-
сколько десятков человек с каждой 
стороны – были незначительны. Но в 
советской летописи Первой россий-
ской революции ноябрьские события 
на главной базе Черноморского флота 

3 Меллер-Закомельский сообщал о 2000 аре-
стованных.
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громко именовались «Севастополь-
ский пожар». При всей преувеличен-
ности основания для такого яркого об-
раза имелись, учитывая испуг власти 
и общественный резонанс. Но выше 
уровня бунта нигде в Крыму никакие 
«революционные события» не подни-
мались. Уровень бунта соответствовал 
уровню общественного сознания масс.

В революционное движение втяги-
вались и гимназисты старших классов. 
Заметные волнения учащихся проис-
ходили в 1905 г.: в марте – в Симфе-
ропольской гимназии, в октябре – в 
мужской гимназии и реальном учили-
ще Севастополя, в ноябре – в муж-
ской и женской гимназиях Бердянска
и Ялты. 

Одной из особенностей городского 
революционного движения в Крыму 
при малочисленности местных ради-
кальных партий и их слабости была ак-
тивная организующая роль активистов 
рабочих коллективов. Они руководили 
стачками и создавали профессиональ-
ные союзы осенью 1905 и в течение 
1906 гг. В ноябре 1905 г. в Севастополе 
возник союз металлистов, который на 
первых порах существовал нелегаль-
но. Официально он был легализован 
как профсоюз портовых рабочих и 
объединил до 1000 человек. Часть его 
правления по обвинению в причастно-
сти к революционным действиям была 
арестована в декабре 1906 г., а весной 
1907 г., перед майскими праздниками, 
80% его членов получили расчет и пра-
во на бесплатный проезд в места, отда-
ленные от Севастополя. Наибольшее 
количество профсоюзов было создано 
в Симферополе. Это были объедине-
ния рабочих и ремесленников: желез-
нодорожников, швейников (портных), 
сапожников, приказчиков, строителей, 

связистов, печатников (типографских 
рабочих). Профсоюзы табачников и 
других специальностей создавались 
также в Феодосии и Керчи. 

Образовывались и первые профсо-
юзы специалистов с более высоким 
образованием. Таковым было «Таври-
ческое общество взаимопомощи вино-
градарей и виноделов» (1905), которое 
занималось преимущественно вопро-
сами культурно-просветительного на-
правления. Кроме виноградарей, в него
вступали садоводы, лесоводы, земле-
меры, агрономы. 

Революционные партии значитель-
ного влияния на большинство про-
фсоюзных объединений не оказывали. 
Единства в политических предпочте-
ниях не было. Под сильным влиянием 
эсеров находились союзы железнодо-
рожников и строительных рабочих. 
Влияние социал-демократов было 
значительным в Феодосии. Надо от-
метить, что в составе отдельных мест-
ных профобъединений находились 
как революционно настроенные, так 
и монархически настроенные рабочие. 
Участник рабочего движения в Феодо-
сии вспоминает о деятельности соци-
ал-демократов: «особое внимание об-
ращается на работу среди грузчиков, 
так как уровень их сознания особен-
но низок, и из их среды черная сотня 
часто черпала свои силы» [12, с. 84].
Среди учителей в дни октябрьской и 
декабрьской 1905 г. забастовок в ряде 
школ агитаторов встречали враждеб-
но. В учительской среде наблюдался 
раскол. В союзе работников просвеще-
ния революционные настроения пре-
обладали только среди учителей на-
чальных классов. 

Крымские профсоюзы не были 
представлены ни на первой (сентябрь-
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октябрь 1905), ни на второй Всерос-
сийских конференциях. Наконец, на 
исходе 1906 г. был созван Тавриче-
ский губернский съезд профсоюзов. В 
1907 г. профсоюзное движение в Кры-
му сошло на нет1.

Снизился в период спада рево-
люции и накал рабочего движения. 
За 1906 – май 1907 гг., по подсчетам 
В.С. Горякиной, общее количество за-
бастовок – 39 – дало вдвое меньшую 
цифру по сравнению с 1905 г. В нача-
ле 1906 г. состоялись только 3 стачки 
в Керчи с участием 200 человек. Зато 
возросло число политических забасто-
вок (14/28). Количество же политиче-
ских демонстраций в период спада ре-
волюционного движения было сведено 
к нулю, хотя в 1905 г. оно составляло 
11[1, с. 74, 76]; их заменил рост сходок 
и массовок, часто происходивших на 
пригородных территориях, а иногда и 
на выходивших в море лодках. 

Между крестьянским и рабочим 
движением в Таврической губернии 
тесной связи не наблюдалось. Отча-
сти это может быть связано с этно-
национальными особенностями. Так, 
крестьянское движение почти не за-
тронуло крымскотатарское сельское 
население, хотя среди него процент ма-
лоземельных и безземельных крестьян 
был высок. Не затронуло оно также 
немецких, болгарских и греческих се-
лян. Больше всего оно характерно для 
степной части губернии, особенно ее 
материковых уездов. Массовые про-
явления так называемых официально 
«беспорядков» наблюдаются с осени 
1905 г. В ноябре 1905 г. исправник Дне-
провского уезда рапортует губернато-
ру: «Аграрное движение продолжается 

1 В основу обзора профсоюзного движения 
положены[16, с. 109–138]; [9, с. 285–298].

с поражающей быстротой. Владельцы, 
управляющие и служащие, охвачен-
ные паническим страхом, бросают 
экономии и с семьями уезжают…» 
[11, с. 130]. Нападения на экономии 
случались также в Симферопольском, 
Феодосийском, Евпаторийском уездах. 
Но нигде в Крыму, кроме Перекопско-
го уезда, они не приобрели массового 
характера. Как отмечал современник, 
«крестьянство чутко воспринимало 
политические события и использовало 
благоприятные условия для осущест-
вления своих собственных чаяний» 
[12, с. 33]. В ноябре 1905 г. в Симферо-
поле прошло совещание крестьянских 
представителей, на котором было вы-
работано «Обращение», призывающее 
к созданию Таврического губернского 
союза в рамках Всероссийского кре-
стьянского союза. Были также изданы 
«Проект устава таврического губерн-
ского крестьянского союза» и «Тактика 
(действия) Крестьянского союза». Об-
ращение организационного комитета 
гласило: «Все крестьяне смогут сгово-
риться, действовать дружно, мирным 
путем и добиться таких законов, ка-
кие нужны для крестьян, какие спра-
ведливы для всего народа» [11, с. 130]. 
Однако съезд не состоялся, он был за-
прещен губернатором. Власть боялась 
легальных организаций и, тем самым, 
провоцировало бунтарские, с разгро-
мами и поджогами, выступления. 

Во всех донесениях местных уезд-
ных властей по поводу крестьянских 
волнений и в 1905 и 1906–1907 гг. со-
держатся просьбы о введении и при-
сылке воинских соединений. Если в 
требованиях материковых уездов зна-
чительное место занимали вопросы 
аренды земли, то в требованиях крым-
ских уездов преобладало повышение 



85

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

оплаты сельскохозяйственных работ. 
Крестьяне настаивали не на трети по-
мещичьей доли в урожае, как это было 
ранее, а на пятой ее части. 

В конце 1905 г. в Крыму с образо-
ванием либеральных партий сложи-
лась та многопартийность, которая 
просуществовала вплоть до 1917 г. 
Общая количественная картина по 
членам партий на 1907 г. выглядела 
следующим образом: социал-демокра-
ты – 1100 членов, эсеры – 4245, кадеты 
1020, октябристы – 4714, Союз русско-
го народа – 9 080. Их организации дей-
ствовали главным образом в городах. 
Число местных групп давало следую-
щую картину: социал-демократы – 10, 
эсеры – 17, кадеты – 7, октябристы – 
8, правые монархисты – 30 [3, с. 78]1. 
Политические активисты, что демон-
стрирует партийная статистика, кон-
центрируются на противоположных 
полюсах. 

Если 1905 г. был в Таврической гу-
бернии годом революции, то 1906 г. 
стал годом контрреволюции. Произво-
дились аресты, закрывались профсою-
зы, запрещались газеты. Из Феодосии 
и Ялты высылались «подозрительные 
лица». В Керчи была запрещена после 
публикации карикатуры на Николая 2 
популярная в Крыму газета «Южный 
курьер». Ее редактор М. Кристи вы-
нужден был уйти в эмиграцию. 

Одним из аспектов Первой рос-
сийской революции являлся индиви-
дуальный террор. Он был не только 
эсеровским, он был составной частью 
повседневности, входил, если так мож-

1 В цифровых данных разных подсчетов 
имеются расхождения, см. 1907 г.: [8, с. 39–40, 
67–68, 112]. 

2 Император был изображен свирепым бы-
ком с иконой между рогами.

но сказать, в состав ее воздуха. Изго-
товление самодельных бомб и в целях 
самообороны, и в целях террористи-
ческих актов стало в революционных 
группах обычным делом. Особенно 
террор получил распространение как 
акт мести и средство борьбы с поли-
цейским произволом. В Керчи нена-
вистной фигурой был жандармский 
ротмистр Шереметов, охоту на кото-
рого открыли эсеры. Он был убит на 
пороге своего дома. В Севастополе 
организовывались покушения на ви-
це-адмирала Г.П. Чухнина, генерала 
В.С. Неплюева и других офицеров. 

Особенностью Первой российской 
революции было то, что это была де-
централизованная революция. Ни Пе-
тербург, ни Москва не смогли стать цен-
трами революции, как это получилось 
в 1917–1918 гг. В регионах, губерниях 
шла своя жизнь, о чем, например, сви-
детельствуют события в Таврической 
губернии, где они обрели черты типич-
ной городской революции с отклоне-
нием в четко локализованные военные 
бунты. Можно сказать, что империя 
жила не в темпе единого революцион-
ного порыва, за исключением периода 
Всероссийской Октябрьской стачки, а 
была нашпигована множественными 
инфильтратами общественного броже-
ния разной степени гниения и воспале-
ния. Частью общественного брожения 
был массовый психоз, революцион-
ный у одних и контрреволюционный 
– у других. Сын лейтенанта Шмидта, 
вспоминая те обжигающие дни, писал: 
«Массы опьянели от собственной ре-
шимости идти напролом и с какой-то 
истерической веселостью следили за 
ходом азартной игры, где ставкой была 
жизнь тысяч людей. Не знаю, что здесь 
преобладало, – «революционный энту-



86

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

зиазм» или отчаяние?»[15, с. 87]. Но не 
стоит при этом преувеличивать мас-
штабы революционных проявлений. 
Следует признать обоснованным вы-
вод крымского историка В.И. Королева 
о том, что революционные партии «на-
стойчиво пытались втянуть социально 
активных граждан в конфронтацию 
с властями. Однако только мизерная 
часть населения восприняла левора-
дикальные лозунги». Тот же автор под-
черкивает, что революционный про-
цесс в Таврической губернии протекал 
менее бурно, чем, например, в Центре. 
Политическими выступлениями, по 

его подсчетам, в 1901–1907 гг. было 
охвачено около 150 тыс. человек, а за-
бастовочным движением – 40 тыс. Это 
составляет соответственно 14% и 3,8% 
населения Таврического края с учетом 
многократного участия одних и тех же 
лиц в повторяющихся манифестациях 
и забастовках [4, с. 58, 61].

Уже Первая российская революция 
показала, что мирного политического 
успокоения расколотому и малообра-
зованному обществу, не подготовлен-
ному групповыми страстями к само-
управлению, добиться вряд ли удастся. 
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САМАРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА В ГОДЫ НЭПА

Танасов И.Д.
Пензенский государственный университет
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, Российская Федерация

Аннотация. Изучение экономической активности различных социальных групп в годы 
нэпа представляет большой научный интерес в плане осмысления итогов и результатов 
экономических реформ в современной России. Исходя из этого, особенно актуальным 
является изучение отдельных сегментов слоя предпринимателей в локальном плане (т. е. 
членов региональных ОВК) в период новой экономической политики.
Целью данной статьи является анализ деятельности Самарского общества взаимного 
кредита в годы нэпа. Предметом исследования выступают процессы изменения социаль-
ного состава общества, происходившие под воздействием государственной политики, а 
объектом изучения Самарское общество взаимного кредита как организация, удовлетво-
рявшая потребности предпринимателей в кредите. В наши задачи также входит изучение 
целей создания ОВК (как они понимались государством и предпринимателями); полити-
ки государства, повлиявшей на изменение клиентуры общества; рассмотрение динамики 
численности членов общества по социальным группам. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, социальный состав, предприниматели, 
общество взаимного кредита, Самара.

SAMARA MUTUAL LOAN ASSOCIATION IN THE YEARS
OF THE NEW ECONOMICAL POLICY

I. Tanasov
Penza State University
40, Krasnaya Street, Penza, 440026, Russian Federation

Abstract. The study of economical activities of different social groups in the years of the new eco-
nomical policy (the NEP) is of great scientific importance because of the necessity to reconsider the 
results of the economic reforms in modern Russia. That’s why it’s urgent to study locally particular 
parts of the social group of entrepreneurs (i.e. members of local mutual loan associations) in the 
years of the NEP. The aim of the article is to analyze Samara local mutual loan association in the years 
of the NEP. The subject of the study is the processes of the social structure, as well as the changes 
which were taking place under the state policy influence. The object of the study is the activity of 
Samara local mutual loan association, as an organization meeting the entrepreneurs’ needs in loans. 
Among our aims ther is also studying of the reasons of the local mutual loan association creation (as 
they were understood by the government and the entrepreneurs). State policy which influenced the 
association’s clientele is also among the aims of the research. Besides, dynamics of changes in the 
number of the association members according to their social groups is studied.1

© Танасов И.Д., 2017.
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Развитие товарно-денежных отно-
шений после перехода к нэпу вызвало 
необходимость в развитии кредита и в 
организации сети кредитных учреж-
дений. Возможность создания част-
ных банков в финансово-кредитной 
системе Советской России появляется 
после издания ВЦИКом 22 мая 1922 г. 
декрета «Об основных частных иму-
щественных правах, признаваемых 
РСФСР, охраняемых ее законами и за-
щищаемых судами РСФСР», и других 
ряда декретов, в которых разрешались 
отношения кредита, вексельного обра-
щения и создание товариществ взаим-
ного кредита [3, с. 94]. Устав общества 
взаимного кредита был утвержден 2 
сентября 1922 года1. Однако в Самар-
ской губернии «Первое Самарское об-
щество взаимного кредита» создается 
более чем через год после этого поста-
новления – устав общества утвержден 
15 июня 1923 года [12, с. 3]. Первое 
организационное собрание членов-
учредителей состоялось 10 октября 
1923 года2. Это связано с улучшением 
экономических условий в Самарской 
губернии, в частности, в результате хо-
рошего урожая 1923 г. [13, с. 73]. «Пер-
вое Самарское общество взаимного 
кредита» быстро увеличивало состав 
своих членов, число их к концу 1925 г. 
выросло более чем в 72 раза. Если на 
17 ноября 1923 г. в обществе состояло 
7 членов, то к 1 октября 1924 г. – уже 

1 Государственный архив Самарской обла-
сти (ГАСО). Ф. Р-85. Оп. 1. Д. 12. Л. 197 (Письмо 
Валютного управления Наркомфина в Самар-
ское губэкосо от 5 октября 1922 г.)

2 ГАСО. Ф. 322. Оп. 1. Д. 155. Л. 611 (Про-
токол Организационного общего собрания 
членов-учредителей 1-го Самарского Общества 
взаимного кредита от 10 октября 1923 г.)

153, а к октябрю 1925 г. увеличилось до 
510 человек3. 

Членами общества были предста-
вители различных социальных групп, 
но преобладали представители мелкой 
буржуазии. В 1924–1925 гг. более по-
ловины всех членов общества – 52% 
составляли торговцы-розничники, 
16% – сельские хозяева, 16% – кустари 
и ремесленники, 14% – представители 
частной промышленности. Представи-
тели кооперации, а также служащие и 
рабочие составляли около 2% от обще-
го количества всех членов кредитного 
общества [1, с. 44–45].

Для анализа кредитной деятельно-
сти Самарского ОВК в 1923–1925  гг. 
рассмотрим основные формы и на-
правления его кредитной деятель-
ности. «Первое Самарское общество 
взаимного кредита» было частным 
финансово- кредитным коллективным 
учреждением, каждый член которого 
согласно Уставу вносил в его капитал 
любую сумму и в соответствии с ней 
имел право на кредит, превышающий 
ее в объеме не более чем в 10 раз [12, 
с. 3]. Устав общества предусматри-
вал следующие основные финансовые 
операции: предоставление кредита 
под векселя (в форме учета векселей), 
а также товарный кредит, при ко-
тором деньги выдавались под залог 
товаров либо товарных документов 
(коносаменты, накладные, квитанции 
транспортных контор, железных до-
рог, пароходных обществ и обществ 
товарных складов) [12, с. 9]. Устав не 
запрещал все остальные виды финан-
сово-кредитных операций, и их после-

3 Там же, Л. 502–517.
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дующее осуществление в деятельности 
общества дает основание характеризо-
вать его как частный банк [11, с. 81].

Реальные предпосылки для начала 
проведения кредитных операций «Пер-
вым Самарским обществом взаимного 
кредита» появляются лишь в осенью 
1923 г., после того, когда 15 августа 
1923 г. был открыт официальный Хлеб-
ный базар на Старой хлебной площади 
[7, с. 42] и стала налаживаться хлебная 
торговля. Вместе с хлебной торговлей 
оживают и другие формы предприни-
мательской деятельности, поскольку 
крестьяне, реализовавшие хлеб, нача-
ли предъявлять покупательский спрос 
на городские товары – продукцию про-
мышленности. В связи с этим стали 
появляться предприниматели, нужда-
ющиеся в дополнительных оборотных 
средствах, и 17 ноября 1923 г. «Первое 
Самарское общество взаимного креди-
та» фактически начало свою финансо-
вую деятельность [5, с. 2].

В первый 1923/24 хозяйственный 
год объемы операций общества были 
невелики. Невысокий урожай 1924 г. 
– стоимость продукции сельского хо-
зяйства Самарской губернии в 1924 г. 
была на 1,4% ниже, чем в 1923 г. – не 
давал возможности для широкого раз-
вития торговли и других сфер эконо-
мики Самарской губернии [9, с. 173].

Наибольшим по объемам и по до-
ходам общества был вексельный кре-
дит. Им широко пользовались все 
члены общества. Так, в 1923/24 г. уч-
тенные векселя на сумму 385 388 руб. 
распределялись следующим образом: 
торговцы-розничники – 56,4%, част-
ные промышленники – 25,9%, сель-
ские хозяева – 9,2%, кустари и ремес-
ленники – 5,6%, служащие и рабочие 
– 2,8%, кооперация – 0,1%. Вексельные 

операции в течение всей деятельности 
общества носят в основном характер 
мелкого кредита. Товарным же креди-
том пользовались лишь промышлен-
ники и розничные торговцы. В 1923/24 
было им выдано 155 ссуд на общую 
сумму 94783 руб. Из них на долю част-
ной промышленности приходиться 
60,3% – 94 ссуды на сумму 57115 руб., 
а на долю розничных торговцев 39,7% 
– 61 ссуда на сумму 37668 руб. [9, с. 29].

В 1925 г. развитию торговли и кре-
дитованию способствовал хороший 
урожай. Продукция сельского хозяй-
ства в 1925 г. оценивалась в 100 млн. 
368 тыс. золотых рублей, что было 
выше в 2,4 раза по сравнению с уро-
жаем предшествующего 1924 г., когда 
продукция сельского хозяйства оцени-
валась в 41 млн. 678 тыс. зол. руб. [10, 
с. 107]. Первое Самарское ОВК хотело 
поучаствовать в хлебозаготовитель-
ных операциях 1925 г., однако, в усло-
виях политики ограничения частного 
капитала к этой работе допущено не 
было [1, с. 8]. Крупный урожай 1925 г. 
определил высокий спрос на промыш-
ленные товары. Между тем товары 
находились с большим трудом и со-
стояние рынка было неровное. Деньги 
на рынке то скапливались излишними 
массами, то срочно расходовались на 
случайные покупки. Касса Самарско-
го ОВК то изобиловала средствами, то 
испытывала в них нужду. Зависимость 
всей финансовой работы от состояния 
текущих счетов при отсутствии до-
статочного государственного креди-
та особенно сильно сказалась осенью 
1925 г. Баланс за 1924/25 год увеличил-
ся в 6 раз с 62 746 р. до. 376888 р. на 
1 октября 1925 г. [10, с. 4–5].

Весной 1925 г. деятельность Об-
ществ взаимного кредита получает 
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государственную поддержку. В марте 
1925 г. при управлении торговой по-
литики Наркомвнуторга СССР про-
водится совещание по вопросу о кре-
дитовании частного капитала. Общее 
направление в торговой политике за-
ключалось в расширении кредитова-
ния для частной торговли. В рамках 
этого направления предполагалась и 
поддержка деятельности обществ вза-
имного кредита. 

Правление Самарского ОВК отме-
чает, что в 1925 г. со стороны Самар-
ского отделения Госбанка «заметно 
более внимательное отношение к нуж-
дам и интересам нашего банка». Задол-
женность Самарского ОВК по займам 
в Госбанке и других банках возросла за 
1924/25 г. с суммы 1825 руб. до 25412 
руб., увеличившись, таким образом, 
на 1392%. Задолженность эта стала 
составлять около 10,5% собственных 
пассивов Самарского ОВК, исчисляе-
мых на 1 окт. 1925 г. в 269302 руб. [10, 
с. 2]. Таким образом, 1 октября 1925 г. 
в каждом оборотном рубле Самарско-
го ОВК – около 90 коп. собственных 
средств членов общества. Конечно, 
на этих все-таки небольших кредитах 
нельзя было строить расширение опе-
раций, но кредиты служили резервом. 
Они давали возможность Правлению 
вводить в активные операции почти 
90% своих пассивов.

По мере восстановления экономи-
ки и разрастания товарообмена свыше 
пределов местного рынка у кредитных 
учреждений возникала реальная по-
требность в корреспондентских от-
ношениях [6, с. 11]. Самарское ОВК 
последовательно проводило политику 
расширения сети корреспондентов, 
через которых выполнялись перево-
дные, инкассовые и комиссионных 

поручения. Так, на 1 октября 1924 г. 
Самарское ОВК состояло в корреспон-
дентских отношениях с 6-ю общества-
ми взаимного кредита, на 1 октября 
1925 г. число корреспондентов-об-
ществ взаимного кредита возросло до 
20-ти. Кроме того, для Средней Азии 
корреспондентом выступал Средне-
Азиатский Коммерческий банк с его 
многочисленными филиалами. Там, 
где Самарское ОВК не имело своих 
корреспондентов, оно использовало 
отделения Госбанка [10, с. 7].

Особенностью деятельности Пер-
вого Самарского ОВК было то, что 
прибыль отнюдь не была целью этого 
предприятия. Конечно, предприятие 
было коммерческим и должно было 
себя окупать, но главной целью было 
создание наиболее благоприятных ус-
ловий для применения и обращения 
частного капитала [8, с. 42]. В случаях, 
когда успешная деятельность банка 
давала достаточную прибыль, прово-
дилось удешевление банковских услуг 
– снижение учетно-ссудного процен-
та. Так, в течение 1924/25 г. снижение 
ставки учетно-ссудного процента про-
водилось трижды, с 6% в начале опера-
ционного года до 3% в конце [10, с. 15]. 
Кроме того, снижение проводилось с 
одновременным увеличением сроков 
кредитов, что также создавало более 
благоприятные условия кредитования 
[4, с. 112]. 

К середине 1920-х гг. Самарское 
ОВК приобрело значительное влияние 
в экономической жизни Самарской гу-
бернии. Оно активно сотрудничало с 
местными государственными органа-
ми и общественными учреждениями. 
Но главным результатом деятельно-
сти Самарского общества взаимного 
кредита стало увеличение оборотных 
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средств частных производственных и 
торговых предприятий [2, с. 112]. 

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что особен-
ность Самарской губернии заключа-
лась в том, что частный капитал здесь 
находился в основном в руках мелких 
производителей и торговцев. Именно 
эти категории предпринимателей со-

ставили основу клиентской базы для 
Самарского ОВК.

Таким образом, основную массу чле-
нов общества составляли торговцы-роз-
ничники и кустари-ремесленники. Они 
преобладали в ОВК как по количеству, 
так и по удельному весу, а удельный вес 
представителей крупной оптовой торгов-
ли и промышленности был небольшим.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Доклад Правления Первого Самарского Общества Взаимного кредита Общему со-

бранию членов Общества по операциям общества за время с 1 окт. 24 по 1 окт. 1925 г. 
[За второй отчетный год]. Самара: [Б.и.], 1925. 74 с.

2. Лютов Л.Н. Обреченная реформа: промышленность России в эпоху нэпа. Ульяновск: 
УлГУ, 2002. 267 с.

3. Лютов Л.Н. Частная промышленность в годы нэпа (1921-1929). Саратов: Саратовский 
ун-т, 1994. 148 с.

4.  Новиков А.Н. Общества взаимного кредита (из опыта России в период НЭПа) // Бан-
ковское дело. 1994. № 2. С. 32-34.

5. Общество взаимного кредита 1-е (Отчет за время с 17-го ноября 1923 г. по 30 сентя-
бря 1924 г. включительно). Самара: [Б.и.], 1924. 39 с. 

6. Россия нэповская / Под ред. С.А. Павлюченкова. М.: Новый хронограф, 2002. 446 с.
7. Самарская товарная биржа в 1922 и 1923 гг. Самара: Самарский биржевой комитет, 

1924. 161 с.
8. Соколов А. С. Финансовая политика Советского государства, 1921-1929 гг. М.: Звез-

допад, 2005. 359 с.
9. Статистический ежегодник за 1924 год. Самарская губерния. Ч. 1. Самара: Самарское 

губ. стат. бюро, 1925. 528 с.
10. Статистический ежегодник за 1925 год. Самарская губерния. Вып. I. Самара: Самар-

ское губ. стат. бюро, 1926. 249 с. 
11. Тупов Б.С. История российской биржи (Биржи периода нэпа и 90-х гг. XX в.): научно-

аналитический обзор. М.: ИНИОН, 1994. 27 c.
12. Устав первого Самарского общества взаимного кредита. Самара: Тип. Селькредсою-

за, 1924. 46 с.
13. Чуканов И. А. Советская экономика в 1920-е годы: новый взгляд (На материалах 

Среднего Поволжья). М.: Компания Спутник+, 2001. 382 с.

REFERENCES
1. Doklad Pravleniya Pervogo Samarskogo Obshchestva Vzaimnogo kredita Obshchemu so-

braniyu chlenov Obshchestva po operatsiyam obshchestva za vremya s 1 okt. 24 po 1 okt. 
1925 g. [Za vtoroi otchetnyi god] [Th e report of the Board of the Samara of the First Mutual 
credit Society to the General meeting of members of the Society]. Samara, [B.i.], 1925. 74 p.

2. Lyutov L.N. Obrechennaya reforma: promyshlennost’ Rossii v epokhu nepa [Th e doomed 
reform of the Russian industry in the era of NEP]. Ulyanovsk, UlGU, 2002. 267 p. 

3. Lyutov L.N. Chastnaya promyshlennost’ v gody nepa (1921–1929) [Private industry in the 
years of the NEP (1921–1929)]. Saratov, Saratovskii un-t, 1994. 148 p.



94

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

4. Novikov A.N. Obshchestva vzaimnogo kredita (iz opyta Rossii v period NEPa) [Mutual 
credit society (experience of Russia in the NEP period)]. In: Bankovskoe delo, 1994, no. 2, 
pp. 32–34. 

5. Obshchestvo vzaimnogo kredita 1-e (Otchet za vremya s 17-go noyabrya 1923 g. po 30 sen-
tyabrya 1924 g. vklyuchitel’no) [Mutual credit society 1st (a Report from 17 November 1923 
to September 30, 1924, inclusive)]. Samara, [B.i.], 1924. 39 p.

6. Rossiya nepovskaya / Pod red. S.A. Pavlyuchenkova [Russia NEP / Under the editorship of 
S. A. Pavlyuchenkova]. Moscow, Novyi khronograf, 2002. 446 p. 

7. Samarskaya tovarnaya birzha v 1922 i 1923 gg [Samara Mercantile exchange in 1922 and 
1923 gg]. Samara, Samarskii birzhevoi komitet, 1924. 161 p. 

8. Sokolov A. S. Finansovaya politika Sovetskogo gosudarstva, 1921–1929 gg [Th e fi nancial 
policy of the Soviet state, 1921–1929 gg]. Moscow, Zvezdopad, 2005. 359 p.

9. Statisticheskii ezhegodnik za 1924 god. Samarskaya guberniya. Ch. 1 [Statistical Yearbook 
for 1924. Samara province. Part 1]. Samara, Samarskoe gub. stat. byuro, 1925. 528 p. 

10. Statisticheskii ezhegodnik za 1925 god. Samarskaya guberniya. Chast’ 1 [Statistical Year-
book for 1925. Samara province. Part 1]. Samara, Samarskoe gub. stat. byuro, 1925. 249 p. 

11. Tupov B.S. Istoriya rossiiskoi birzhi (Birzhi perioda nepa i 90-kh gg. XX v.): nauchno-analit-
icheskii obzor [Th e history of the Russian stock exchange (the Exchange of the NEP period 
and the 90-ies of XX century): the scientifi c-analytical review]. Moscow, INION, 1994. 27 p.

12. Ustav pervogo Samarskogo obshchestva vzaimnogo kredita. [Th e Charter of the Samara of 
the fi rst society of the mutual credit.]. Samara, Tip. Sel’kredsoyuza, 1924. 46 p. 

13. Chukanov I. A. Sovetskaya ekonomika v 1920-e gody: novyi vzglyad (Na materialakh Sred-
nego Povolzh’ya) [Th e Soviet economy in the 1920-ies: a new look (On materials of Middle 
Volga region)]. Moscow, Kompaniya Sputnik+, 2001. 382 p. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Танасов Иван Дмитриевич – аспирант кафедры всеобщей истории и обществознания 
Пензенского государственного университета;
e-mail: ivan-tanasov@list.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Ivan D. Tanasov – postgraduate student of the department of World History and Social Studies, 
Penza State University; 
e-mail: ivan-tanasov@list.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Танасов И.Д. Самарское общество взаимного кредита в годы НЭПа // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. Серия: История и политические на-
уки. 2017. № 3. С. 89–94.
DOI: 10.18384/2310-676X-2017-3-89-94

THE CORRECT REFERENCE TO ARTICLE
I. Tanasov. Samara mutual loan association in the years of the New Economical Policy. Bulletin 
of Moscow Region State University. Series: History and Politic Sciences, 2017, no 3, pp. 89–94.
DOI: 10.18384/2310-676X-2017-3-89-94



95

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

УДК 338.45:69(470-25) «1970/1980»
DOI: 10.18384/2310-676X-2017-3-95-100

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ МОСКВЫ В 1970–1980-Е ГГ. 
КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Горлов В.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье сделана попытка дать анализ советской архитектуры послехрущев-
ской эпохи в контексте с социальными условиями времени. В статье рассматриваются 
концепции градостроительства столицы в 1970–1980-е гг. Автор анализирует причины 
перехода к строительству экспериментальных жилых районов в Москве. В статье рассма-
триваются положительные стороны комплексной застройки экспериментальных жилых 
районов в Москве в 1970–1980-е гг. Автор анализирует причины одностороннего инду-
стриального жилищного строительства.

Ключевые слова: экспериментальное строительство, утилитарный технологизм, ком-
плексность застройки.

EXPERIMENTAL RESIDENTIAL AREAS IN THE MOSCOW OF 70–80s
AS A WAY TO OVERCOME ONE-SIDED INDUSTRIAL HOUSE-BUILDING

V. Gorlov
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The paper attempts to give an analysis of the Soviet-era architecture in post-Khr-
uschev epoch in the context of the social conditions of the time. The article discusses the con-
cept of urban house-building in the capital of the 70-80s. The author analyzes the reasons for 
the transition to the construction of the experimental residential areas in Moscow. The article 
discusses the positive aspects of integrated development of experimental residential areas in 
Moscow in 70-80 years. The author analyzes the reasons for the one-sided industrial housing.

Key words: experimental house-building, utilitarian technologism, integrated development.
1Москва в 1970–1980-е гг. бурно росла вширь, захватывая новые территории, 

и ввысь. Налицо были количественные достижения жилищного строительства. 
Качественные же издержки отчасти объяснялись отсутствием опыта в решении 
таких сложных задач и новизной поставленной проблемы. Архитекторы видели 
в повышении этажности жилых домов выход из сложившегося положения. Они 
связывали свои надежды с плотностными возможностями застройки высотных 
домов и с их архитектурно-художественными возможностями, способными соз-
дать выразительный силуэт.

© Горлов В.Н., 2017.
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Качество сдаваемых в эксплуата-
цию новостроек приобретало осо-
бое значение. В борьбе за снижение 
стоимости строительства упустили в 
первую очередь качество. Если в 1960-
е  гг. говорили: давайте квартиры, всё 
равно какие, лишь бы были отдельные 
квартиры, то при многоэтажном стро-
ительстве надо было давать квартиры 
высокого качества. 9 октября 1968 г. 
1-й секретарь МГК КПСС В.В. Гри-
шин на совещании секретарей КПСС 
объяснял: «Для иностранцев Москва 
– зеркало нашей страны, зеркало не 
только нашей страны, но зеркало но-
вого мира. Они судят о том, каков со-
циализм, каковы его принципы, какова 
жизнь людей – по тому, что они видят 
в Москве1». 26 ноября 1968 г. предсе-
дателю Совета Министров А.Н. Косы-
гину было направлено письмо от 1-го 
секретаря МГК КПСС В.В. Гришина и 
председателя Мосгорисполкома В.Ф. 
Промыслова, в котором была просьба 
улучшить качество жилищного строи-
тельства2.

В 1969 г. появляется серия полеми-
ческих статей в газетах и журналах, в 
которых утверждались мысль о вос-
становлении архитектуры как искус-
ства и понятия «архитектурно-художе-
ственной целостности». 28 мая 1969 г. 
вышло постановление ЦК КПСС и 
Совмина СССР «О мерах по улучше-
нию качества жилищно-гражданско-
го строительства», которое требовало 
от проектных организаций улучшить 
внешний вид новостроек, качество 
строительства, планировку квартир.

Приоритеты в жилищном строи-

1 Центральный архив общественно-полити-
ческой истории Москвы (далее – ЦАОПИМ). 
Ф. 4. Оп. 153. Д. 13. Л. 10.

2 ЦАОПИМ. Ф. 4. Оп. 155. Д. 5. Л. 124–126.

тельстве менялись довольно заметно. 
В генеральном плане развития горо-
да Москвы 1971 г. одним из важней-
ших направлений развития столицы 
было освоение новых территорий. В 
1970-е гг. было прекращено пятиэтаж-
ное строительство. В 10-й пятилетке 
(1976–1980) произошло значитель-
ное повышение этажности массового 
жилищного строительства. Это ста-
новится одной из характерных черт 
жилищного строительства 1970-х гг. 
Более 35% составил удельный вес зда-
ний в 16 этажей и выше [3]. Средняя 
этажность Москвы за десять лет уве-
личилась более чем в два раза [2, c. 40]. 
Таких темпов роста средней этажно-
сти застройки практика мирового жи-
лищного строительства ещё не знала. 
Архитектурный облик столицы замет-
но преобразился. Жилым домам в 16 и 
более этажей отводились наиболее от-
ветственные участки застройки. 

В архитектурных журналах страны 
в начале 1970-х гг. появляются статьи, 
в которых критикуется эстетика круп-
нопанельного жилищного строитель-
ства по стандартным проектам. На 
новые многоэтажные московские рай-
оны постепенно переносится непри-
язнь к массовому строительству пяти-
этажных жилых домов. Москвичи уже 
привыкли к многоэтажной застрой-
ке, но никак не удавалось преодолеть 
монотонность застройки, её индиви-
дуализировать. Строительные орга-
низации практически не отвечали за 
окончание застройки микрорайонов, 
что снимало ответственность за не-
комплексное благоустройство. Обще-
ственность и архитекторы указывали 
на негибкость советской строительной 
промышленности, что не позволяло 
корректировать её недостатки. Мно-
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гие новаторские предложения совет-
ской архитектурной прессы никак 
не влияли на Госстрой, являвшимся 
монополистом в области жилищного 
строительства. Всё большую озабо-
ченность вызывали снижение эмоци-
онального потенциала многоэтажной 
жилой застройки, безликость новых 
московских районов. На встрече с из-
бирателями Бауманского района сто-
лицы глава государства Л.И. Брежнев 
отметил: «Появляется возможность 
уделять больше внимания качеству 
строительства, удобной планировке 
квартир, внешнему виду проспектов, 
кварталов. Наши архитекторы должны 
покончить с однообразием застройки, 
невыразительностью архитектурных 
решений» [1, с. 86].

В 1960-е гг. произошло снижение 
художественного содержания архитек-
туры, уровня профессионального ма-
стерства, охладела творческая атмос-
фера внутри профессии, существенно 
уменьшилась культурно-символиче-
ская роль архитектуры. В 1970-е  гг. 
наступил период преодоления этих 
печальных упущений. Начиная с этого 
времени появляются новые архитек-
турные проекты, в которых внешнему 
виду жилых домов уделялось особое 
внимание. Облик новых жилых рай-
онов – Ясенева, Строгина, Тропарева 
и других разительно отличался от об-
лика районов более раннего массово-
го жилищного строительства, прежде 
всего, качеством жилых зданий: фор-
мой, большей пластичностью, разной 
этажностью, активным применением 
цвета и т.д. Здания в этих районах были 
более выразительной архитектуры, с 
большими коридорами и кухнями, с 
более высокими потолками, т.е. с более 
комфортабельными квартирами. Надо 

отметить, что власти искали дополни-
тельные территории для жилищного 
строительства. Решили, что в условиях 
замкнутой границы города надо пере-
смотреть характер использования мо-
сковских земель. Этот вопрос решался 
за счет превращения в жилые районы 
территорий, ранее намечавшихся под 
спорт и озеленение. 

Важным этапом для проектиро-
вания и строительства современных 
жилых районов было эксперимен-
тальное проектирование. В первой по-
ловине 1970-х гг. градостроительный 
эксперимент начался строительством 
жилого района Чертаново-Северное. 
Бюро МГК КПСС в октябре 1971 г. 
рассмотрело вопрос «О ходе работ по 
организации образцового перспек-
тивного жилого района в Москве (на 
территории Чертаново-Северное)1. 
На заседании Бюро МГК КПСС 13 
июля 1973 г. был рассмотрен вопрос 
«О строительстве образцового жило-
го района Чертаново-Северное»2. Для 
этого района была принята норма рас-
селения 13,5 кв.м. жилой площади и 
20-22 кв.м. полезной площади на че-
ловека [4, с. 47]. В экспериментальном 
районе были учтены эстетические и 
композиционные требования. Экс-
периментальный жилой район (ЭЖР) 
Чертаново-Северное строили в целях 
совершенствования архитектурных 
проектов. В этом районе на практике 
проверялись самые новые инженер-
ные и архитектурные идеи, проверя-
лись новые принципы планировки и 
застройки микрорайонов, новые типы 
зданий культурно-бытового назначе-
ния, жилых домов, систем обслужи-
вания. Этот район включал укрупнен-

1 ЦАОПИМ. Ф. 4. Оп. 173. Д. 36. Л. 147.
2 ЦАОПИМ. Ф. 4. Оп. 179. Д. 17. Л. 8.
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ные жилые образования, состоящие из 
башенных 25-этажных жилых домов 
и 12–16-этажных секционных зданий. 
Надо отметить, что Чертаново-Север-
ное строился как единый градостро-
ительный ансамбль, в котором сразу 
размещались спортивные сооружения, 
магазины, поликлиника, школа. Жите-
ли ЭЖР могли купить в своем районе 
любые продукты, отдать белье в стир-
ку, сходить в ресторан или кафе. Экс-
периментальный жилой район Черта-
ново-Северное стал ступенью в поиске 
путей формирования ансамблей жи-
лых районов столицы. Он был призван 
стать эталоном архитектуры будущего.

На бюро МГК КПСС 12 ноября 
1976  г. была одобрена инициатива Га-
гаринского и Черемушкинского РК 
КПСС, ГлавАПУ и Главмосстроя по 
организации показательной застройки 
районов Тропарево и Ясенево, превра-
щение этих районов в образцовые на 
уровне градостроительных решений1. 
В конце 1970-х гг. жилой район Тропа-
рево стал экспериментальной площад-
кой многоэтажного строительства, в 
котором осваивалось строительство 
домов повышенной этажности и стро-
ительство жилых типовых зданий 
разных серий. В 1980 г. архитектура 
Тропарева в Москве была удостоена 
Государственной премией СССР.

В начале 1980-х гг. в северо-запад-
ной части столицы возникает экспери-
ментальный жилой район Строгино, 
который становится одним из наибо-
лее экологически чистых районов Мо-
сквы. Необходимо напомнить о том, 
что природный условия ЭЖР Строги-
но просто уникальны. В жилом рай-
оне Строгино, в окружении лесных и 
водных просторов, естественно было 

1 ЦАОПИМ. Ф. 4. Оп. 184. Д. 52. Л. 70–73. 

применение высоких домов и макси-
мальная плотность застройки. Благо-
даря умелому использованию рельефа 
дворовые пространства ЭЖР Строги-
но были раскрыты на долину Москвы-
реки и прилегающие леса, т.е. на внеш-
ние ландшафты. В облике застройки 
Строгино заметную роль играли пре-
восходные сады. 

Планирование и строительство жи-
лых домов и общественных зданий в 
новых жилых районах, начиная с 1983 
г., должны были осуществляться в 
виде законченных градостроительных 
комплексов. В московской проектно-
строительной практике стало очень 
заметным явлением создание экспери-
ментального жилого района Крылат-
ское. В Генеральном плане развития 
Москвы жилому району Крылатское 
уделялось особое внимание. Удиви-
тельные природные условия позволи-
ли использовать его холмистую и ни-
зинную прибрежную часть для отдыха 
и спорта. Район Крылатское привлекал 
москвичей не только разнообразной 
архитектурой его домов, но и незау-
рядностью своего объемно-простран-
ственного построения. Район стал 
символом комплексной застройки. 
Это был первый реальный опыт в сто-
лице, когда был полностью построен 
градостроительный комплекс с теми 
объектами, которые требовались но-
восёлу. В Москве ещё не было районов, 
в котором жилищное строительство 
велось комплексно. Объекты жилья в 
Крылатском сдавались одновременно 
с объектами соцкультбыта. Надо за-
метить, что этот вопрос для столицы 
был очень принципиальным. Всем 
было известно, сколько нареканий вы-
зывало у жителей новых московских 
районов довольно длительное отсут-
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ствие объектов торговли, культбыта, 
детских учреждений. Естественно, то, 
что делалось в Крылатском, подни-
мало на качественно более высокий 
уровень жилищное строительство в 
Москве. В Крылатском построили са-
мые современные жилые дома с улуч-
шенной планировкой квартир. ЭЖР 
Крылатское стал очень важным эта-
пом в жилищном строительстве Мо-
сквы. Особенно впечатляла москвичей 
архитектурная сторона. Оказавшись 
в Крылатском, гражданам сразу было 
видно, что плотность застройки в этом 
районе выше, чем в других новых жи-
лых районах столицы. Здесь не было 
ставшей, к сожалению, уже привыч-
ной разреженности архитектурной 
среды, чрезмерно отдаленных друг от 
друга зданий, огромных, похожих на 
пустыри, дворовых территорий. Имен-
но комплексность застройки делала 
экспериментальные жилые районы 
Москвы обжитыми, более человечны-
ми и привлекательными.

В 1970–1980-е гг. жилищное стро-
ительство столицы характеризова-
лось массовым применением в новых 
жилых районах домов повышенной 
этажности при практически отсут-
ствии среднеэтажной застройки. Надо 
заметить, что задачу преодоления не-
достатков массового жилищного сред-
неэтажного строительства высотная 
застройка новых жилых районов Мо-

сквы решить не смогла. К сожалению, 
ещё с 1960-х гг. утилитарный техноло-
гизм утвердился в основе проектного 
процесса. Им была пронизана вся сфе-
ра типового жилищного строитель-
ства, которая определяла архитектур-
ный облик новых районов Москвы. 
Преодолеть утилитарный технологизм 
могли лишь тогда, когда появлялась 
возможность осуществлять индиви-
дуальный подход к жилому району. Но 
исключительность появления таких 
экспериментальных жилых районов 
в Москве подчеркивала подавляющее 
господство технологизма. Бесспорно, 
что в 1970–1980-е гг. качество отече-
ственного домостроения претерпело 
значительные перемены к лучшему. 
Но в условиях индустриального мас-
сового жилищного строительства про-
блема архитектурного творчества в 
значительной степени оказалась нере-
шенной, что неизбежно приводило к 
однообразию городской застройки.

Экспериментальное строительство 
как новый этап в жилищном строитель-
стве нашей страны и метод объектив-
ной проверки технико-экономических 
обоснований новых проектных реше-
ний имело важное положительное зна-
чение для повышения качества жилищ-
ного строительства. Направленность 
экспериментальных задач перемеща-
лась в область архитектурно-художе-
ственных и градостроительных задач.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается роль средств массовой инфор-
мации (СМИ) в политической системе современного общества. По заключению автора, 
в современном обществе СМИ, наряду с ролью информационного посредника между 
государством и обществом, становятся инструментом политики. На материалах функ-
ционирования СМИ в Кыргызстане подтверждается вывод о медиатизации политики и 
политизации масс-медиа. Автор делает выводы о значении масс-медиа в политическом 
процессе Кыргызстана, в обеспечении трансформации общественного сознания, в по-
строении гражданского, демократического общества.
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Abstract. The article deals with the role of mass media in the political system of the modern so-
ciety.The author believes that mass media becomes not only an informational mediator between 
the state and society but a political tool. On the materials of mass media functioning in Kyrgyzstan 
the conclusion about the politics becomes mediated and the mass media is politicized. The author 
makes conclusions about the importance of mass media in the political process in Kyrgyzstan, in 
ensuring the transformation of public consciousness, in building a civil and democratic society.
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С обретением независимости Кыр-
гызстан выбрал курс на демократию, что 
потребовало создания демократических 
институтов и выработки механизмов 
реализации народовластия, формиро-
вания нового типа сообщества граждан, 
превращения их в активных участников 
политических процессов. Построение 
цивилизованного демократического 
общества и правового государства пред-
полагает широкую информированность 
населения и мирового сообщества о 
проводимых преобразованиях и встре-
чающихся на этом пути сложностях, 
просчетах и достижениях. 

Общепризнанно, чем выше степень 
политизированности общества (а это 
неизбежно в таких транзитных стра-
нах, как Кыргызстан [2, c. 359–363]), 
тем выше степень политического про-
тивостояния, борьбы различных по-
литических сил. В связи с этим во весь 
рост в Кыргызской Республике встала 
задача определения и обоснования эф-
фективности СМИ и интернет-изда-
ний как феномена «четвертой власти», 
главного политического инструмента 
и катализатора политических процес-
сов в стране. Это связано с тем, что в 
Кыргызстане на сегодняшний день за-
регистрированы 1302 различных СМИ 
разного характера, от прогосудар-
ственных до оппозиционных. 

Наиболее значимыми прогосудар-
ственными являются такие газеты 
как «Слово Кыргызстана», «Вечерний 
Бишкек», «Кыргыз Туусу», «Эркин 
Тоо». Необходимо упомянуть также 
об информационных сайтах, которые 
играют немаловажную роль в форми-
ровании политического самосозна-
ния населения: «Вести–Vestu.kg», ин-
формационно-аналитический портал 
«Comment.kg». Популярна газета «Су-

пер-инфо». Как на русском, так и на 
кыргызском языках издается «Кабар», 
которое финансируется из средств го-
сударственного бюджета. С помощью 
этих СМИ удаленные регионы с нера-
витой инфраструктурой “становятся 
ближе к друг другу” [6, с. 11].

Благодаря выполнению коммуни-
кативной функции СМИ становятся 
одним из участников построения демо-
кратического государства и граждан-
ского общества, стимулируют развитие 
демократических процессов, способ-
ствуют укреплению гражданского мира 
и согласия. В определенной степени они 
также влияют на сознание каждого ин-
дивида и общества в целом, транслируя 
позицию властных структур. 

Вместе с тем в президентство 
А.  Акаева и К. Бакиева СМИ не впол-
не объективно отражали события, не 
в полной мере были привержены сво-
боде мысли и слова. Оппозиционные 
газеты «Кыргыз Руху», «Агым», «Ре-
спублика», публиковавшие на своих 
страницах статьи с критикой власти, 
были закрыты по решению суда. Власть 
строго контролировала Кыргызское 
общественное образовательное радио 
и телевидение (КООРТ), Независимое 
бишкекское телевидение (НБТ), газету 
«Вечерний Бишкек» и другие СМИ. Не-
зависимые издания, такие, как «Асаба», 
«Моя столица-новости» в результате 
систематического прессинга органов 
власти вынуждены были закрыться. 
Так власть пошагово удаляла со сцены 
независимые, оппозиционные СМИ.

Спецификой киргизского полити-
ческого процесса стала деятельность 
транснациональных компаний, регу-
лирующих функционирование орга-
нов трансляции информации и связи 
[8, с. 22]. В информационном простран-
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стве Кыргызстана к числу транснацио-
нальных СМИ можно отнести радио 
“Азаттык” (кыргызстанская служба 
“Радио Свободы”), неправительствен-
ные организации – как “Фонд Сорос-
Кыргызстан”, Internews (кыргызское 
отделение). Имеются и Интернет-ре-
сурсы, финансируемые международ-
ными организациями: «АКИпресс», 
«Азаттык», «24.кg» и другие.

Существование таких масс-медиа ак-
туализирует вопрос об информационной 
независимости страны, о государствен-
ной безопасности. В условиях всеобщей 
глобализации этот вопрос становится 
все более значимым. Предпринимая 
«скрытые меры контроля и воздействия 
на прессу» [4, с. 13] транснациональные 
компании усиливают “угрозу дестабили-
зации обстановки в стране с перспекти-
вой непредсказуемых событий” [3, с. 132]. 
Очевидный конфликт транслируемых 
СМИ транснациональных и националь-
ных интересов заставляет современных 
ученых обращать внимание на возник-
новение проблемы “информационных 
войн”, продвижения различными силами 
своих экономических и внешнеполити-
ческих целей [1, с. 179].

Значительную роль в процессе 
формирования и укрепления суверен-
ной государственности Кыргызстана, 
строящего развитую рыночную эко-
номику и устойчивую политическую 
систему, играют российские средства 
массовой информации. Коммерческие 
радиокомпании Кыргызстана ретран-
слируют передачи российских станций 
«Русское радио», «Эхо Москвы», кана-
лы ОРТ, РТР. Большим тиражом изда-
ются газеты «Комсомольская правда», 
«АИФ» (Аргументы и факты) и другие. 

В целом анализ деятельности Кир-
гизских СМИ подтверждает, что в 

современном обществе масс-медиа 
способны не только направлять поли-
тический процесс, но и инициировать 
его. Такое понимание взаимодействия 
политики и масс-медиа позволяет го-
ворить о функционировании средств 
массовой информации как особого ин-
ститута политической системы и дает 
возможность уточнить современные 
представления как о самом политиче-
ском процессе, так и о роли в нем СМИ. 

Место масс-медиа в политической 
системе общества традиционно опре-
деляется либо в качестве посредника 
между властью и обществом, либо в 
качестве средства и инструмента поли-
тики. В действительности СМИ, в силу 
своих возможностей быстрого реаги-
рования на политические события и 
влияния на огромную аудиторию, за-
частую становятся средством полити-
ческого управления и уже приобрели 
ранее не свойственные им политиче-
ские функции. Как отметил казахский 
политолог С. Козыбаев, «СМИ не про-
сто передают информацию о политике 
населению, но и определяют его со-
держание, концентрируют внимание 
общества на тех или иных проблемах, 
или напротив, блокируют поступле-
ние нежелательной для политической 
власти информацию» [4, с. 51].

В силу вышеизложенного современ-
ные исследователи стали говорить о фе-
номене медиаполитики, подразумевая 
под этим превращение СМИ в катализа-
тор политического процесса. Роль масс-
медиа как инструмента воздействия на 
общественное сознание проявляется в 
способности СМИ позитивно или не-
гативно влиять на внутреннюю и внеш-
нюю политику государства.

Благодаря масс-медиа обеспечива-
ется геополитическое позиционирова-
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ние государства в современном мире. 
Определяя факторы динамики, связи 
внешнеполитических стратегий с ха-
рактеристиками и спецификой вну-
триполитических систем, СМИ может 
в кратчайшие сроки в основании изме-
нить смыслообразующие начала обще-
ства в целом.

Проникновение масс-медиа в по-
литическую систему дает им воз-
можность участвовать в реализации 
социальных задач, в формировании 
рыночной экономики. Масс-медиа, как 
основополагающий фактор интегра-
ции политической системы, является 
наиболее эффективным в достижении 
политических, экономических, гума-
нитарных целей внутренней политики 
страны. Они позволяют эффективно 
решать проблемы управления, гар-
монизировать процедуры принятия 
внешнеполитических решений страте-
гического характера.

При этом, если система власти от-
носится к устойчивым составляющим 
политического процесса, то СМИ, бы-
стро реагируя на изменения, напротив, 
вносят динамику в развитие политиче-
ского процесса. Сказанное относится 
не только к Кыргызстану, но и к миру 
вообще. Как отметил канадский по-
литолог М. Маклюэн, характеризуя 
открытость современного мира, «со-
бытия, произошедшие в самой отдален-

ной точке планеты, как правило, в тот 
же день становятся информационной 
новостью», привлекательным объектом 
суждения общественности [5, с. 462]. 

Открытость современного гло-
бального мира, в свою очередь, ставит 
перед каждым государством проблему 
структурирования коммуникаций в 
целях обеспечения национальной без-
опасности. 

Таким образом, в условиях глоба-
лизации наблюдается политизация 
масс-медиа и медиатизация политики. 
Благодаря политизации масс-медиа, 
современное суверенное государство 
обретает возможность использовать 
ресурсные составляющие СМИ для про-
движения своих доктрин, для формиро-
вания в общественном сознании “про-
никающих идей через СМИ” [7, с. 141]. 
В результате медиатизации политики 
наблюдается противоположная тенден-
ция: СМИ становятся политическим 
актором, формирующим политическую 
“повестку дня” власти. Обе тенденции 
со всей очевидностью наблюдается в 
Кыргызстане, где масс-медиа являются 
эффективным средством выражения 
общественного мнения и инструмен-
том политики, призванным обеспечить 
общенациональное согласие, укрепить 
межэтнические отношения, и, в конеч-
ном итоге, сохранить политическую ста-
бильность страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ
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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемы формирования ин-
ститутов социальной помощи в России, проводится их историко-теоретический анализ. 
Выявляются особенности государственных и частных институтов социальной помощи в 
разные периоды российской истории, осуществляется их сравнение. На основе прове-
дённого анализа автором сделан вывод об институционализации социальной помощи как 
системе обеспечения социального благополучия нуждающихся людей.

Ключевые слова: институты социальной помощи, благотворительность, социальное при-
зрение.

FORMATION OF SOCIAL ASSISTANCE INSTITUTIONS IN RUSSIA

V. Bogatov
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article considers the problems of formation of social assistance institutions in 
Russia. The historical-theoretical analysis of them is carried out. The peculiarities of public and 
private institutions of social assistance in different periods of the Russian history are singled 
out, their comparison is made. On the basis of the conducted analysis the author concludes 
that the social assistance is institutionalized as a system of social welfare of the people in need.

Key words: social assistance institutions, charity, social care.

Характер развития общественно-экономических отношений обусловил ин-
ституциональные условия генерирования социальной помощи в России. Фор-
мированию институтов социальной помощи сопутствуют давние традиции и 
неразрывная связь с историей развития общества. Существуют научные подхо-
ды к определению социальных институтов, в том числе институтов-субъектов 
социальной помощи. Наиболее распространенным в современной обществен-
ной науке является нормативный подход. Сторонники такого подхода, отталки-
ваясь от этимологии слова (лат. institutum обозначает установление, учреждение, 
т.е. введенная властью некая юридическая норма), отождествляют институты и 
нормы. Вместе с тем наиболее продуктивным представляется иная трактовка со-
циального института: как исторически сложившейся, устойчивой организации 
совместной деятельности людей [1].1

© Богатов В.В., 2017.
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При таком понимании следу-
ет выделить социальные институты 
формальные или государственные, 
регулируемые правовым полем и не-
формальные частные, являющиеся в 
большей мере институтами граждан-
ской помощи. Совокупность социаль-
ных институтов образует институцио-
нальную систему помощи. 

Первая ступень эволюции инсти-
тутов помощи и поддержки в России 
– система помощи и взаимопомощи 
у славян до Х в. В этой системе ещё 
не прослеживается чёткая градация 
между государственными и частными 
институтами. Основные формы соци-
альной помощи в древнем славянском 
обществе проявлялись в виде культо-
вых форм поддержки с сакральными 
атрибутами, в общественно-родовых и 
хозяйственных формах помощи и вза-
имопомощи. Система помощи скла-
дывалась из высоких добродетелей 
как «сверху», так и «снизу». Взаимо-
помощь эффективно использовалась 
внутри семьи, рода в форме социаль-
ного призрения, помощи натуральны-
ми продуктами, хозяйственной помо-
щи в семейно-бытовой сфере. Данный 
период общинно-родового строя в 
развитии социальной помощи на Руси 
основан не на юридических, а на мо-
рально-нравственных принципах. 

Со временем институт общинной 
помощи Древней Руси преобразуется 
в новые формы социальной помощи. 
Первое существенное преобразова-
ние произошло в X–XIII вв. в связи с 
изменением социокультурной ситу-
ации: разрушением родоплеменных 
отношений, на которых базировалась 
прежняя модель социальной помощи. 
Внесло свою лепту и христианство, с 
появлением которого изменились об-

щественные отношения, подтолкнув-
шие к развитию благотворительность. 
Именно в этот период весомую роль в 
системе социальной помощи начинает 
играть церковный аппарат и усили-
вается роль князя, обладающего воз-
можностями для обеспечения защиты 
и попечительства. Основной задачей 
попечения становится «питание», т.е. 
поддержание жизни подопечного. За 
неимением закрепленных финансовых 
механизмов данная форма поддерж-
ки носит спонтанный характер. Это 
выражалось и в объеме «десятины», 
предназначенной на содержание мона-
стырей, церквей, больниц, богаделен, 
на прием странников и неимущих [12, 
с. 76–87]. Рассматривая значение деся-
тины, исследователь Г.Н. Ульянова оце-
нивает ее как основу подаяния (дара, 
милостыни). «Краеугольным камнем 
формирования стереотипа подаяния 
была десятина, или десятая часть иму-
щества, как род дара в пользу храма. С 
течением времени произошел перенос 
значения, и десятина стала понимать-
ся как дар, угодный Богу, приносимый 
верующими в пользу малоимущих» 
[10, с. 52]. Но история христианства 
говорит о том, что церковную десяти-
ну не стоит рассматривать как основу 
формирования стереотипа подаяния. 
Общий сбор в пользу церкви шел, в ос-
новном, на развитие самой церкви, а не 
на помощь малоимущим. Лишь адрес-
ные подаяния (милостыня) являлись 
конкретным даром нищим людям, 
возродив в X в. институт нищелюбия 
(человеколюбия). 

Можно заметить, что в период фор-
мирования государства характерно 
было прямое управление института-
ми помощи и социально уязвимыми 
группами населения. Управление эти-
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ми институтами включало князя, цер-
ковь и ряд специфических институтов 
помощи и родовых традиций. Хри-
стианство принесло свои каноны ми-
лосердия, а централизованная власть 
стала развивать социальную политику 
в отношении субъектов, не связанных 
родовыми связями. Система помощи 
состояла из таких институтов, как 
княжеское благотворение и нищелю-
бие, церковно-христианское милосер-
дие и общинная самопомощь. 

Одним из дискуссионных момен-
тов изучения периода средневековья 
является вопрос о княжеской помощи. 
Её можно принять за благотворитель-
ность или отнести к государственной 
социальной помощи. Если княжеская 
помощь принимается как частная бла-
готворительность, то сужается сфе-
ра властной социальной помощи, что 
ведет к неоправданному занижению 
роли государства как одного из субъ-
ектов социальной помощи в данный 
исторический период. Е.Д. Максимов 
видел в княжеской помощи благо-
творительность, не связанную с го-
сударственными обязанностями и 
опосредованную нравственными и 
религиозными побуждениями [8]. Б.А. 
Сутырин и К.В. Кузьмин считают, что 
княжеская помощь была не обязанно-
стью, а правом государя, осуществля-
лась добровольно и поэтому не может 
рассматриваться как помощь государ-
ства [6, с. 155]. В.И. Горемыкина видит 
в социальной помощи князей элемен-
ты властного призрения. Действия 
князей, по ее мнению, были средством 
воздействия на общественное созна-
ние в целях укрепления собственного 
авторитета и политического влияния 
[5]. Очевидно, что княжеская помощь 
– одна из разновидностей властной 

(государственной) помощи, имеющая 
специфический характер в силу осо-
бенностей государственной власти 
при феодализме. Справедливо отме-
тить, что княжеская помощь являлась 
инструментом в поддержании автори-
тета власти и одним из способов осла-
бления социальной напряженности.

Деятельность князей и церкви по-
могла распространению в обществе 
идей милосердия и добродетели, од-
нако с установлением ордынского ига 
ситуация поменялась. Ослабленной 
государственной власти становилось 
всё сложнее контролировать церковь, 
отошедшую от благотворительности 
и приумножившую свой авторитет в 
достаточной степени, чтобы стать кон-
курентом государства в экономиче-
ской сфере. Кроме того, всё ещё остро 
стояли проблемы голода и эпидемий, 
в результате чего был легализован 
институт нищенства. Система помо-
щи также претерпевает изменения. В 
Московском государстве она склады-
вается из деятельности трех субъек-
тов: государства, вынужденного зако-
нодательно санкционировать защиту 
нищих; церкви, где Стоглавый Собор 
в 1551 г. регламентировал церковную 
жизнедеятельность и запретил сбор 
милостыни как промысел «чернцам», 
попам и мирянам; а также частных 
лиц. Община полностью выпала из 
сферы социальной деятельности. 

Государство как институт-субъект 
социальной помощи в период феода-
лизма реализовывало свои функции 
однотипно и не было готово (социаль-
но, политически, экономически, орга-
низационно) к системным действиям 
по социальной поддержке населения. 
Государственная активность возрас-
тала лишь в периоды чрезвычайных 
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ситуаций, осуществляя регулирующие 
функции в части социальной помо-
щи, при этом расширяя полномочия 
церкви как субъекта социальной под-
держки. По мере укрепления государ-
ства происходит усиление его роли как 
института социальной помощи. Объ-
ектами, нуждающимися в помощи, 
оказались очень многие категории на-
селения: люди церкви, служилые и не-
служилые люди, вольные люди, холо-
пы, вдовы и малолетние дети. В эпоху 
правления царя Алексея Михайловича 
(1645–1676 гг.) «нищепитательство» 
было возведено в ранг государствен-
ной политики. Под опеку государства 
были взяты практически все группы 
нищих. Те, кто побирался незаконно, 
путем обмана, признавались изгоями. 
Помимо государственной, светскую 
поддержку нуждающимся начали 
осуществлять частные благотворите-
ли: строить больницы для неимущих, 
принимать участие в борьбе с голо-
дом. Так, Ф.М. Ртищев (1626–1673 гг.) 
вошел в историю тем, что выкупал 
русских пленных и оказывал помощь 
вражеским воинам, вынося с поля боя 
не только своих, но и чужих раненых. 
То есть, исполнялись функции буду-
щего Красного Креста, до появления и 
укоренения идей которого оставалось 
ещё двести лет. Ф.М. Ртищев впервые в 
России создал частный амбулаторный 
приют для нуждающихся и иниции-
ровал создание социальной медицины 
– «лечить безденежно». Спустя годы 
заведения такого типа в виде стацио-
наров и госпиталей зародили институт 
современного здравоохранения.

По-настоящему масштабные преоб-
разования в процессе развития инсти-
тутов социальной помощи начались в 
эпоху империи Петра I (1689–1725 гг.). 

Переход к европейской модели помо-
щи обозначал смену концепта: переход 
от принципов христианского милосер-
дия к идеологии общественной поль-
зы. Прежняя система общественного 
призрения не соответствовала веянию 
времени. Именно поэтому в период 
петровских реформ был взят курс на 
создание самостоятельной светской 
системы призрения. 

Изменились субъекты помощи. Те-
перь ими стали Монастырский при-
каз (восстановлен 24 января 1701 г.), 
призванный первоначально «осущест-
влять надзор за нищими и убогими и 
призирать отставных военных»; Свя-
тейший Правительствующий Синод 
(1721 г.), к компетенции которого от-
носилась деятельность по организа-
ции богаделен, и магистраты, которые 
должны были участвовать в государ-
ственном самоуправлении на местах 
[12, с. 209]. Спектр объектов соци-
альной помощи также значительно 
расширился. К числу нуждающихся в 
помощи были законодательно отнесе-
ны сирые, больные, увечные, убогие, 
«престарелые люди обоего пола», убо-
гие и оставшиеся без родителей дети, 
зазорные младенцы, подкидыши, пре-
старелые и здравия лишенные, воин-
ские чины, «престарелые и дряхлые 
граждане». Как альтернатива нищен-
ству открылись смирительные и пря-
дильные дома для мужчин и женщин 
соответственно, городские богадельни 
– для престарелых граждан, «гошпи-
тали» и сиротские дома для широко-
го круга призреваемых, лазареты при 
странноприемницах для увечных во-
инов [3, с.  39]. И, хотя общественное 
призрение не входило в число государ-
ственных приоритетов того времени, 
увеличение разнообразия социаль-
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ной помощи по сравнению с опытом 
прошлых лет было очевидно. Нищие 
отныне рассматривались как «пара-
зиты», существующие за счет других 
людей, поэтому профессиональные 
нищие, люди «непотребного жития» 
и женщины «непотребного жития» 
вошли в число социальных изгоев 
[12, с. 214]. Можно утверждать, что 
накопленные в прошлом социальные 
проблемы начали решаться последова-
тельно и разносторонне. Именно в Пе-
тровскую эпоху началось масштабное 
преобразование социальной помощи, 
приблизившее её к тому варианту со-
циальной работы, который мы имеем 
на сегодняшний день.

Во времена Екатерины II социаль-
ная помощь не сошла с проложенно-
го Петром курса. Напротив, получила 
поддержку императорского дома и 
была дополнена идеями христианской 
поддержки. В сеть российских учреж-
дений социальной помощи входили: 
лечебные заведения, включая дома для 
умалишенных и больницы; заведения 
призрения, инвалидные дома, а также 
богадельни; учебно-воспитательные 
заведения; благотворительные обще-
ства и институты пансионеров [12, 
с.  224]. Все эти социальные учрежде-
ния помощи населению пока еще не 
имели четкой организационной струк-
туры и не могли в полной мере удов-
летворить всех нуждающихся. В то 
же время данная система социального 
призрения оказалась довольно устой-
чивой и в общих чертах сохранилась 
до наших дней. 

Продолжила дело Екатерины II им-
ператрица Мария Федоровна – супруга 
Павла I, с именем которой связан важ-
ный этап в истории институциализа-
ции социальной помощи. Императри-

ца не только открывала и возглавляла 
благотворительные и учебные заве-
дения, воспитательные дома, но и за-
ботилась о развитии их деятельности. 
С начала 1800-х гг. в Петербурге, Мо-
скве и других городах России под её 
покровительством создавались и дей-
ствовали учебно-воспитательные уч-
реждения, вдовьи дома, больницы для 
бедных, училища для солдатских до-
черей и нижних морских чинов, а так-
же военно-сиротский институт. При 
участии Марии Федоровны появились 
Императорское женское патриотиче-
ское общество и попечительство «Ин-
валидный капитал» [3, с. 42–43].

Активно развивается в этот период 
и двухкогортный институт благотво-
рительности. Первая когорта – благо-
творительные общества, инициируе-
мые властью. Так, в 1802 г. в Петербурге 
при активном содействии императора 
Александра I образовано Благодетель-
ное общество, которое в 1814 г. было 
переименовано в Императорское чело-
веколюбивое общество. Разработана 
программа социальной деятельности 
Общества, основные направления кото-
рой заключались в домовом призрении 
бедных больных, открытии диспансе-
ров, в том числе специализированных, 
помощи пострадавшим, организации 
инфекционных больниц, призрении 
людей с природными дефектами раз-
вития. К 1913 г. в Обществе насчиты-
валось 274 благотворительных учреж-
дения в двух столицах и 37 губерниях. 
[3, с. 48]. Человеколюбивое общество 
силами своих учреждений оказывало 
благотворительную помощь бедным 
людям независимо от пола, возраста и 
вероисповедания: в случае рождения 
младенца, по воспитанию детей, лече-
нию больных и престарелых. 
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Вторая когорта – частная благотво-
рительная деятельность. С 1813 г. осно-
ватель газеты «Русский инвалид» П.П. 
(П.П.) Помиан-Пезаровиус занимал-
ся сбором средств. Газета устраивала 
благотворительные вечера с частными 
пожертвованиями и была поддержана 
царской семьей. Собираемые деньги 
шли как на развитие газеты, так и на 
выплату денежного пособия 1200 ин-
валидам [12, с. 233].

Особое место в истории отече-
ственного благотворения принад-
лежит В.Ф. Одоевскому (1804–1869), 
который организовывал в Петербурге 
и за его пределами филантропические 
учреждения. По его инициативе в 1846 
г. было создано Общество посещения 
бедных, где применялись нетрадици-
онные для России подходы в организа-
ции социальной помощи: господство-
вал принцип общественного долга и 
трудовых начал. С именем Одоевского 
связано создание детских приютов в 
Москве, Петербурге и других россий-
ских городах [12, с. 235].

Яркий пример социальной благо-
творительности демонстрирует доктор 
Ф.П. Гааз, благодаря которому была от-
крыта Полицейская больница для бес-
приютных. По инициативе доктора 
Гааза была организована «скорая по-
мощь» для людей с улицы. И если рань-
ше больных, бесприютных доставляли 
в полицейский участок, то теперь – в 
Полицейскую больницу. Правом вы-
зова «скорой помощи» пользовались 
полицейские, дворники и ночные сто-
рожа. Излечившимся бесприютным 
помогали устраиваться в жизни, ино-
городним выправляли паспорта. Пре-
старелых определяли в богадельни, 
крестьян отправляли в родные места, 
осиротевших детей отдавали на воспи-

тание [4]. Лозунг жизни Гааза – крыла-
тая фраза: «Торопитесь делать добро!» 
– актуален и поныне.

XIX в. знаменателен развитием в 
России частных социальных отно-
шений, связанных с меценатством и 
благотворительностью. Создаются 
благотворительные общества, фон-
ды, осуществляющие воспитание и 
обучение детей, лечение больных и 
престарелых. Расширяется социаль-
ная база благотворительности за счет 
включения в данную деятельность 
купеческого сословия. Меценаты-бла-
готворители служат замечательным 
вдохновляющим примером подвижни-
чества, бескорыстия и милосердия. По 
выражению русского философа Н.О. 
Лосского, среди богатых промышлен-
ников и купцов были такие, которые 
как бы стыдились своего богатства и 
поэтому среди них было много меце-
натов и жертвователей больших сумм 
на социальные учреждения [7, с. 135]. 
Сегодня категорию стыда заменило 
понятие «социальной ответственности 
бизнеса». Владельцы яхт, недвижимо-
сти и футбольных команд лишь только 
начинают проявлять социальную от-
ветственность и участвовать в благо-
творительной практике.

Анализируя формирование госу-
дарственных и частных институтов 
социальной помощи в России, можно 
отметить, что каждый из них имел в 
разные периоды российской истории 
свои особенности и вызывал неодно-
значную оценку исследователей [11, 
с.  131]. Система социальной помощи 
менялась много раз, усложняясь и при-
обретая всё новые черты, но при этом 
решая проблемы, сохранившие свою 
актуальность и сегодня. Институты 
социальной помощи формировались в 
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ходе исторического развития как кон-
структ духовно-когнитивных помога-
ющих практик. 

В условиях рыночной экономики 
институты государственной и частной 
социальной помощи становятся необ-
ходимыми элементами общественной 
системы. Они направлены на защиту 
людей прежде всего от неблагоприят-
ного воздействия социальных рисков. 
Оказание государственной социаль-
ной помощи осуществляется органами 
социальной защиты населения (соглас-
но ФЗ от 17.07.99 № 178 «О государ-
ственной социальной помощи») по от-
ношению к нуждающимся: старикам, 
пенсионерам, инвалидам, тяжело-
больным, детям, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и т.п. 
Между тем тревогу вызывает то, что 
«армия» клиентов социальной работы 
продолжает расти. Сегодня более 40% 
населения России испытывают «само-
ощущение бедности». Об этом говорят 
как представители государственной 
власти, так и социологи. Уровень бед-
ности в России в 2016 г. составил 13,5% 
(в 2015 г. – 13,3%), что подтвердила на 
Российском инвестиционном форуме 
в Сочи в феврале 2017 г. вице-премьер 
правительства РФ Ольга Голодец. По её 
словам, в России фиксируется уникаль-

ное явление – работающие бедные.
Отрадно при этом, что возрастает 

доля россиян, делающих частные по-
жертвования. Если в 2014 г. доля бла-
готворителей составляла 9%, то в 2015 
г. их число выросло в двое. По данным 
фонда Charities Aid Foundation, в 2016 
г. около 50% взрослого трудоспособ-
ного населения России эпизодически 
совершали денежные пожертвования 
разнообразным благотворительным 
организациям. В абсолютных числах 
это соответствует 37 млн. человек. 

Жизнь показывает, что опора толь-
ко на государственные институты 
в деле социальной помощи себя не 
оправдывает. На современном этапе 
общественного развития частные до-
бровольческие инициативы становят-
ся все более решающими [2, с. 161]. 
Формирование гражданского обще-
ства, системы его институтов, спосо-
бов и методов взаимодействия с госу-
дарством – сложный, неоднозначный, 
но непрерывный процесс, в котором 
активно изменяются и человек, и госу-
дарство, и общество [9, с. 104]. Акту-
альность деятельности государствен-
ных и частных институтов социальной 
помощи в России не вызывает сомне-
ний, однако процесс их институциали-
зации еще далек от завершения. 
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ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СТЕНОГРАФИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ)
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119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей подходов партий к вопросам 
внешней политики в Государственной думе современной России. Исследование строится 
на основе изучения стенографических отчетов заседаний парламента в 2000–2017 гг. В 
статье используются исторический (проблемно-хронологический) и сравнительный под-
ходы. Автор пришел к выводу, что партии высказываются и голосуют по международным 
договорам в целом в духе своих программных деклараций. Почти все соглашения, кото-
рые выдвигаются на ратификацию и касаются внешней политики России, принимаются 
абсолютным большинством голосов, исключения редки. По вопросам внешней политики 
между партиями наблюдается стабильный консенсус, изменения характера голосования 
в рассматриваемый период не прослеживаются.

Ключевые слова: политические партии, внешняя политика, Государственная дума, меж-
дународный договор, ратификация.
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Abstract. The article is devoted to revealing the features of party approaches to the issues of 
foreign policy in the State Duma of contemporary Russia. The research is based on verbatim 
reports of the State Duma’s assemblies in the period of 2000–2017. The author uses histori-
cal (problem-chronological) and comparative methods. The author concludes that the parties 
express their opinion and vote in conformity with their program declarations. Almost all the 
foreign policy agreements were ratified by the majority. The parties have the stable consen-
sus on the foreign policy issues. There are no changes of the voting patterns in the period of 
2000–2017.
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Современные российские партии не 
только прорабатывают вопросы внеш-
ней политики в программных докумен-
тах, но, так или иначе, выражают свои 
позиции по международным вопросам 
в парламенте. Фракции обсуждают за-
конопроекты, касающиеся внешней 
политики страны, голосуют по этим 
законопроектам, ратифицируют меж-
дународные договоры. Кроме того, в 
парламенте работают специальные ко-
митеты, состоящие из групп депутатов, 
которые занимаются определенными 
направлениями развития страны и, в 
частности, международными связями.

Цель данного исследования – вы-
явить особенности подходов партий 
к вопросам внешней политики на 
основе анализа их практической де-
ятельности в Государственной думе. 
Достижение цели связано с решением 
следующих задач – проанализировать 
обсуждение международных догово-
ров, выдвинутых на ратификацию в 
Госдуме; оценить характер голосова-
ния в Думе по внешнеполитическим 
вопросам; сделать выводы относитель-
но динамики принятия решений по 
данной проблематике.

Хронологические рамки исследова-
ния – 2000–2017 гг. В 2000 г. к власти 
в России пришел новый президент В. 
Путин, что повлекло за собой изме-
нение политического курса. С начала 
2000-х гг. происходит ослабление вли-
яния оппозиционных партий, в Гос-
думе сформировалось пропрезидент-
ское большинство, что существенно 
повлияло на принятие политических 
решений. Период конфронтации пре-
зидента с Думой сменился их «кон-
структивным взаимодействием» [28]. 
Принципиального изменения обо-
значенного соотношения сил в 2000–

2017  гг. не произошло, включая годы 
президентства Д. Медведева. 

Следует отметить, что рассматрива-
емой проблематике не уделяется доста-
точного внимания в научной литерату-
ре: работ, которые бы непосредственно 
касались вопросов внешней политики 
в парламентской деятельности россий-
ских партий в 2000-е гг., автору найти 
не удалось. Вместе с тем имеется боль-
шой спектр отечественных и зарубеж-
ных работ, посвященных вопросам 
внешней политики и международным 
отношениям. Кроме того, в отечествен-
ной научной литературе хорошо осве-
щены вопросы формирования и функ-
ционирования партийной системы в 
современной России. В первом случае 
заслуживают внимания, в частности, 
труды Г. Кларка, Л.Б. Сона, Г. Моргентау, 
П.А. Цыганкова, А.И. Соловьева [20; 22; 
24; 26; 29], в которых формулируются и 
анализируются теории «политическо-
го реализма» и «политического идеа-
лизма» в международных отношениях. 
Данные концепции при соотнесении их 
с внешнеполитическими доктринами 
и действиями партий позволяют иден-
тифицировать партийные позиции по 
рассматриваемым вопросам. Во вто-
ром аспекте представляют существен-
ный интерес работы Ю.Г. Коргунюка и 
Е.И. Волгина, в которых делаются выво-
ды об относительном нивелировании 
партийных доктрин и программных 
призывов современных российских 
партий, в борьбе за электорат выдви-
гающих лозунги, не всегда коррели-
рующиеся с названием организации 
и декларируемой идеологией [21; 23]. 
Заслуживают внимания исследования 
Э.Г. Соловьева и Н.В. Работяжева, в ко-
торых рассматриваются внешнеполи-
тические концепции «партии власти» 
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и либеральных организаций современ-
ной России [25; 27].

Важнейшим источником информа-
ции о деятельности партий являются 
стенограммы заседаний парламен-
та, которые постоянно публикуются 
на официальном сайте Госдумы, но 
достаточно редко привлекаются ис-
следователями. Именно изучение сте-
нографических отчетов заседаний 
Государственной думы положено в ос-
нову данной статьи. 

Анализируя деятельность партий-
ных фракций в Государственной думе 
по внешнеполитической проблема-
тике, целесообразно выделить три 
направления: вопросы, касающиеся 
«дальнего зарубежья», обсуждение 
договоров, касающихся сотрудниче-
ства России со странами «ближне-
го зарубежья», вопросы укрепления 
обороноспособности и безопасности 
России (безусловно, эти аспекты взаи-
мосвязаны). Первым международным 
договором, который ратифицировала 
Дума третьего созыва (1999–2003 гг.; 
КПРФ, «Единство», «Отечество – Вся 
Россия», «Союз правых сил», ЛДПР и 
«Яблоко»), стал «Протокол к Согла-
шению между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Французской Республики о сотрудни-
честве в области исследования и ис-
пользования космического простран-
ства в мирных целях от 26 ноября 1996 
года» [1]. Экономическая перспектива 
здесь представлялась взаимовыгод-
ной. По словам депутатов, Россия была 
нацелена на налаживание политики 
наибольшего благоприятствования в 
космической отрасли с Европейскими 
странами, а не с США, которые зача-
стую ставят различные политические 
условия во время осуществления со-

вместных космических проектов. 
Жестко настроенные против западных 
стран партии КПРФ и ЛДПР не стали 
подвергать сомнению это соглашение, 
так как было очевидно, что оно несет 
взаимную выгоду обеим странам.

В течение 2000-го г. Госдумой был 
ратифицирован ряд договоров, на-
правленных на сотрудничество в эко-
номической сфере с развивающимися 
странами (ЮАР, Египет и др.) [1], а в 
2002 г. – уже с развитыми странами 
(Австрия, Норвегия и др.) [5]. Все пар-
ламентские партии выражали согласие 
с курсом РФ на интеграцию в мировую 
экономическую систему, поэтому все 
договоры такого рода были ратифици-
рованы Думой единогласно.

Весьма активно в Думе обсуждался 
и «Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной 
Республикой» [3], который привнес но-
вации во взаимоотношения двух стран, 
так как впервые в истории РФ и Китай 
официально отказались от взаимных 
территориальных претензий. Необхо-
димо отметить, что все парламентские 
партии выступают за налаживание 
долговременных отношений и добро-
соседства с Китаем. Особенно много 
об этом заявлено в программах КПРФ 
и ЛДПР, которые видят в Китае опору 
в противодействии западным странам. 
Несмотря на все недочеты, на которые 
обратили внимание депутаты, они за-
явили о поддержке договора с Китаем.

Определенные разногласия можно 
зафиксировать во время обсуждения 
законопроектов, выдвинутых на голо-
сование лидером ЛДПР и касающихся 
противодействия НАТО, а также углу-
бления экономических взаимоотноше-
ний с Ираном и Ираком. Эти законо-
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проекты не были одобрены Госдумой, 
так как либо В. Жириновский выдви-
гал требования, далекие от реальности 
(в частности, повышение таможенных 
пошлин до 200% членам НАТО), либо 
уже существовали договоры с данны-
ми странами, которые регулировали 
сотрудничество.

Принципиальное значение для Рос-
сии имел проект федерального закона 
«О присоединении Российской Феде-
рации к Договору о дружбе и сотруд-
ничестве в Юго-Восточной Азии» [7], 
который рассматривала Госдума чет-
вертого созыва (2003–2007 гг.; «Единая 
Россия», КПРФ, «Родина», ЛДПР и 17 
депутатов от НПРФ, которые прошли 
по одномандатным округам). Договор, 
о котором идет речь, был заключен на 
Бали в 1976 г. и оформил Ассоциацию 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕ-
АН). Документ, представленный Думе, 
предполагает развитие взаимоотно-
шений в экономическом и политиче-
ском планах со странами Балийского 
договора, укрепление позиций России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 
значит, и на международной арене в 
целом. Этот курс поддержали все пар-
ламентские партии, поэтому договор 
не обсуждался и был однозначно рати-
фицирован сразу.

В отличие от большинства обсужде-
ний документов по внешней политике 
действительно бурная дискуссия раз-
горелась во время заседания Госдумы, 
на котором обсуждалось соглашение о 
сотрудничестве с европейскими госу-
дарствами, недавно присоединивши-
мися к ЕС [8]. Представители КПРФ и 
«Родины» считали невозможной рати-
фикацию соглашения, которое, по их 
мнению, должно лишить Россию по-
следних рычагов влияния на Латвию, 

Эстонию и Литву, и заявили, что будут 
голосовать против ратификации. Мне-
ния депутатов от «партии власти» раз-
делились. Закон все-таки был принят, 
однако следует обратить внимание на 
голосование части депутатов против 
него, что является большой редкостью 
при голосованиях по международным 
договорам.

Закон «О ратификации Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах Шанхай-
ской организации сотрудничества» был 
принят предсказуемо единогласно [9], 
все фракции поддерживают сотрудниче-
ство в рамках этой организации. Однако 
при обсуждении вопроса о вступлении 
России во Всемирную торговую органи-
зацию в 2012 г. голоса разделились почти 
пополам. Несмотря на то, что три фрак-
ции – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия» – голосовали «против», «Единая 
Россия» провела закон через парламент 
большинством голосов [15].

Существенный интерес представ-
ляет процесс обсуждения междуна-
родных договоров, направленных на 
укрепление обороноспособности и 
безопасности России. В 2000 г. обсуж-
дался законопроект «О ратификации 
Европейской конвенции о пресечении 
терроризма» [2]. Упоминание о необхо-
димости коллективного противодей-
ствия терроризму фигурировало прак-
тически во всех программах партий. 
Однако лидер партии ЛДПР В.В.  Жи-
риновский, проявляя неоднозначный 
настрой по отношению к Западу, вы-
разил несогласие с документом, моти-
вируя это тем, что европейские страны 
впоследствии будут судить россий-
ских генералов в соответствии с кон-
венцией. Несмотря на позицию ЛДПР, 
договор был ратифицирован подавля-
ющим большинством голосов.
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В 2003 г. единогласно были рати-
фицированы соглашения, призванные 
укрепить ОДКБ, значимость сотруд-
ничества в рамках этой организации 
не подвергалась сомнению ни одной 
фракцией [6]. В 2006 г. Госдума рас-
смотрела международный договор 
глобального значения, касающийся 
запрещения ядерных испытаний и си-
стемы контроля и наблюдения за этой 
сферой [10]. Стоит отметить, что, хотя 
партии ЛДПР и КПРФ в своих про-
граммных документах рассматривают 
США и Западную Европу как против-
ников и зачастую призывают к сило-
вым методам решения конфликтов, 
на заседании Госдумы они полностью 
поддержали ратификацию данного со-
глашения, направленного на постепен-
ное снятие напряжения в международ-
ных отношениях. 

Иная ситуация характеризовала об-
суждение в 2007 г. проекта федерально-
го закона «О ратификации Соглашения 
между государствами-участниками 
Североатлантического договора и дру-
гими государствами, участвующими в 
программе «Партнёрство ради мира», 
о статусе их Сил от 19 июня 1995 г. и 
Дополнительного протокола к нему» 
[11]. Вопрос взаимоотношений России 
и НАТО, как обычно, явился объектом 
повышенного внимания парламент-
ских партий. Главной целью Соглаше-
ния является урегулирование право-
вых и организационно-технических 
вопросов нахождения армий на терри-
ториях иностранных государств. Депу-
таты от КПРФ и ЛДПР в соответствии 
с внешнеполитическими доктринами 
своих партий выступили против како-
го-либо сотрудничества с НАТО. Тем 
не менее документ был ратифицирован 
большинством голосов.

Другой договор, касающийся со-
трудничества с США в сфере разору-
жения, был ратифицирован большин-
ством голосов Думой пятого созыва 
(2007-2011 гг.; «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия») [12]. В 
2009 г. Госдумой обсуждался договор с 
Белоруссией, предполагавший созда-
ние единой системы противовоздуш-
ной обороны [13]. Такой же договор 
с Казахстаном рассматривался впо-
следствии в 2013 г. Госдумой шестого 
созыва (2011–2016 гг.; «Единая Рос-
сия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР) [16]. Все они направлены на 
сближение государств на постсовет-
ском пространстве и были ратифици-
рованы единогласно.

Третьим направлением внешне-
политической проблематики в дея-
тельности Думы являются взаимо-
отношения со странами «ближнего 
зарубежья». Как показано выше, ряд 
договоров, связанных с безопасно-
стью и обороноспособностью Рос-
сии, заключены именно со странами 
постсоветского пространства, однако 
остаются и аспекты, не связанные на-
прямую с оборонными задачами. Так, 
в 2002 г. Госдума без каких-либо дис-
путов ратифицировала «Конвенцию о 
привилегиях и иммунитетах Евразий-
ского экономического сообщества» [4]. 
Абсолютное большинство проголосо-
вавших депутатов поддержали при-
нятие закона, что выглядит логичным, 
поскольку депутаты положительно от-
неслись к ратификации договоров о 
создании ЕврАзЭС, а также Таможен-
ного союза и Единого экономического 
пространства в предыдущем году, а 
данная конвенция является их про-
должением и углублением. Курс на на-
лаживание взаимоотношений со стра-
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нами СНГ является приоритетным в 
программах всех партий, представлен-
ных в парламенте. Однако были и про-
тесты: ЛДПР отказалась голосовать за 
ратификацию договора, касающегося 
либерализации политики в отноше-
нии трудовых мигрантов Белоруссии и 
Казахстана [14].

Значительный отклик депутатов 
вызвали события, связанные со сме-
ной власти на Украине. После успешно 
проведенного референдума о воссое-
динении Крыма с Россией на дополни-
тельном заседании Госдумы 20 марта 
2014 г. обсуждался проект федераль-
ного закона «О ратификации Догово-
ра между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов», а также 
проект федерального конституцион-
ного закона «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республи-
ки Крым и города федерального значе-
ния Севастополя» [17]. Представители 
КПРФ и ЛДПР в полном соответствии 
с пунктами партийных программ о 
воссоединении земель бывшего СССР 

выступили в поддержку ратификации 
законов. Фракции пропрезидентской 
«Единой России», а также «Справед-
ливой России», несмотря на свои бо-
лее умеренные программные позиции, 
тоже выступили за их принятие.

В последние годы, вследствие ряда 
событий (смена власти на Украине, 
присоединение Крыма к России, кон-
фликтная ситуация на востоке Укра-
ины) обстановка на постсоветском 
пространстве стала напряженной, 
произошло «охлаждение» отношений 
России и Запада. Все партии, представ-
ленные в Думе шестого созыва, вне за-
висимости от их внешнеполитических 
доктрин, консолидировались, доста-
точно жестко высказываясь об Укра-
ине и западных странах. Проект феде-
рального закона «О приостановлении 
Российской Федерацией действия До-
говора о зоне свободной торговли в 
отношении Украины» был принят еди-
ногласно [18]. В то же время в 2016 г. 
было ратифицировано соглашение, 
призванное продолжить сотрудниче-
ство в сфере коллективной безопас-
ности на постсоветском пространстве 
[19]. Сводные данные результатов ра-
тификаций наиболее значимых зако-
нопроектов приведены в табл. 1–3. 

Таблица 1
Договоры со странами «дальнего зарубежья»

Год Договор Позиции партий Результат ратификации

2000 Соглашение с Францией о сотруд-
ничестве в космической сфере

Полная поддержка всеми 
партиями

347 из 349 депутатов про-
голосовали «за»

2000
Ряд договоров с развивающимися 
странами, направленных на сотруд-
ничество в экономической сфере

Полная поддержка всеми 
партиями

Приняты абсолютным 
большинством голосов

2001 Договор с Китаем, направленный на 
широкомасштабное сотрудничество

Полная поддержка всеми 
партиями

407 из 409 «за»

2002
Ряд договоров с развитыми стра-
нами, направленных на сотрудни-
чество в экономической сфере

Полная поддержка всеми 
партиями

Приняты абсолютным 
большинством голосов
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Таблица 2
Договоры, касающиеся обороноспособности и безопасности РФ

Год Договор Позиции партий Результат 
ратификации

2000 Присоединение к Европейской кон-
венции о пресечении терроризма

Поддержка всеми партиями, В. Жи-
риновский выступил с критикой

325 из 333 «за»

2003 Два Соглашения, направленные на 
укрепление ОДКБ

Полная поддержка всеми партиями 388 из 389 «за»
396 из 396 «за»

2006 Договор о запрещении ядерных ис-
пытаний

Полная поддержка всеми партиями 403 из 405 «за»

2007 Договор РФ и НАТО Мнения разделились: КПРФ и ЛДПР 
выступили с критикой

328 из 418 «за»

2008 Договор с США, касающийся разо-
ружения

Полная поддержка всеми партиями 336 из 349 «за»

2009 Договор с Белоруссией о совместной 
ПВО

Полная поддержка всеми партиями 444 из 445 «за»

2013 Договор с Казахстаном о совместной 
ПВО

Полная поддержка всеми партиями 448 из 448 «за»

2016

Соглашение, призванное продол-
жить сотрудничество в сфере кол-
лективной безопасности на постсо-
ветском пространстве

Полная поддержка всеми партиями 425 из 425 «за»

Год Договор Позиции партий Результат ратификации

2003

Законопроекты, направленные на 
противодействие НАТО, углубле-
ние экономических взаимоотно-
шений с Ираном и Ираком.

ЛДПР их выдвинула; все 
остальные партии не под-
держали

Не приняты – 80% депута-
тов проигнорировали го-
лосование

2004
Договор о присоединении РФ к 
Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН)

Полная поддержка всеми 
партиями

406 из 409 «за»

2004

Соглашение о сотрудничестве с ев-
ропейскими государствами, недав-
но присоединившимися к ЕС

Мнения разделились: 
КПРФ, «Родина», часть 
«Единой России» высту-
пили с критикой

325 из 413 «за»

2005

Закон «О ратификации Конвен-
ции о привилегиях и иммунитетах 
Шанхайской организации сотруд-
ничества»

Полная поддержка всеми 
партиями

383 из 383 «за»

2012

Вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО)

Мнения разделились: 
ЛДПР, КПРФ и «Справед-
ливая Россия» выступили 
с критикой

238 из 447 «за»
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Рассмотрев процесс обсуждения 
фракциями международных догово-
ров, а также характер голосования по 
ним в Думе в 2000-е гг., можно сделать 
следующие выводы. Партии в ходе 
пленарных заседаний высказываются 
и голосуют по договорам, касающим-
ся внешней политики, в целом в духе 
своих программных заявлений. Ис-
ключения редки – например, ЛДПР, 
критикуя Запад, поддержала Протокол 
к соглашению о партнерстве и сотруд-
ничестве с Европой [8], а выступая за 
активное сотрудничество со странами 
«ближнего зарубежья», проигнориро-
вала договоры с Белоруссией и Казах-
станом, регулирующие трудовую ми-
грацию [14].

«Единая Россия» систематически 
занимает пропрезидентскую позицию, 
именно ее голосами принимались са-
мые спорные законопроекты. КПРФ 
и ЛДПР в основном были отрицатель-
но настроены к соглашениям с НАТО, 
США и зачастую – с Евросоюзом (до-
говор РФ и НАТО [11], соглашение о 

сотрудничестве с европейскими госу-
дарствами, недавно присоединивши-
мися к ЕС [8]). Если соглашение каса-
лось взаимодействия в военной сфере, 
взаимных льгот, то эти партии голо-
совали против ратификации. В то же 
время отмеченные партии выступили 
за присоединение России к догово-
ру о запрещении ядерных испытаний 
[10]. Позиции КПРФ и ЛДПР можно в 
общем и целом в наибольшей степени 
соотнести с концепцией «политиче-
ского реализма». Противоположной 
позиции – «политического идеализ-
ма» – придерживалось в своих про-
граммных документах «Яблоко», хотя 
при ратификации рассмотренных в 
статье законопроектов оно голосовало 
вместе с большинством. Другая либе-
ральная партия – «Союз правых сил» – 
вообще не проявляла активности в об-
суждении международных договоров. 
«Справедливая Россия» и «Родина» 
зачастую солидаризировались с КПРФ 
и ЛДПР в критике законопроектов по 
внешней политике.

Таблица 3
Договоры со странами «ближнего зарубежья»

Год Договор Позиции партий Результат ратификации
2002 Договор, направленный на разви-

тие ЕврАзЭС
Полная поддержка всеми 
партиями

367 из 367 «за»

2011 Договоры с Белоруссией и Казах-
станом, регулирующие трудовую 
миграцию

Мнения разделились: 
ЛДПР и часть СР высту-
пили с критикой.

375 из 376 «за»
373 из 374 «за»
ЛДПР, видимо, проигно-
рировала голосование, т.к. 
по другим законопроектам 
голосовало примерно на 65 
депутатов больше

2014 Закон о включении Крыма в со-
став РФ

Полная поддержка всеми 
партиями

443 из 444 «за»

2015 Закон «О приостановлении Рос-
сийской Федерацией действия До-
говора о зоне свободной торговли 
в отношении Украины»

Полная поддержка всеми 
партиями

428 из 428 «за»
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Исходя из приведенных таблиц, 
можно сделать вывод, что почти все 
соглашения, которые выдвигаются 
на ратификацию и касаются внешней 
политики России, принимаются, как 
правило, абсолютным большинством 
голосов. Любые договоры, способ-
ствующие интеграционным процессам 
между республиками бывшего СССР, 
касающиеся политической, экономи-
ческой сферы или обороноспособ-
ности и безопасности, в основном 
однозначно ратифицировались всеми 
парламентскими партиями. Разногла-
сия можно зафиксировать преимуще-
ственно во время обсуждений догово-
ров со странами «дальнего зарубежья», 
в первую очередь, с США, а также с ор-

ганизацией НАТО, недовольство кото-
рыми проявляли, прежде всего, КПРФ 
и ЛДПР.

Данные результатов голосования 
отражают достаточно «гладкий» про-
цесс ратификации Думой междуна-
родных договоров в 2000-2017 гг., го-
лосование является преимущественно 
консолидированным. Анализ стено-
графических отчетов не дает осно-
ваний для вывода о динамических 
изменениях, все партии, за редкими 
исключениями, перманентно выступа-
ют в качестве единой силы, налицо, в 
отличие от проблем внутреннего кур-
са, консенсусное объединение по боль-
шинству внешнеполитических вопро-
сов. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Козлов А.П.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема угроз национальной безопасности Рос-
сии на Северном Кавказе, связанных с ростом политизации этноконфессиональной иден-
тичности. Анализ этнополитической обстановки в данном регионе показывает, что там 
сохраняется нестабильность, вызванная недовольством властью и сепаратистскими на-
строениями у определенной части населения. Изучение этнического, конфессионального 
и общегражданского самосознания жителей Северного Кавказа приводит к выводу о вы-
соком уровне политизации этничности, а также ослаблении общегражданской идентич-
ности и усилении этноконфессиональной. Делается вывод о распространении исламско-
го фундаментализма как угрозе национальной безопасности России.

Ключевые слова: обеспечение национальной безопасности, этнополитическая идентич-
ность, угрозы национальной безопасности РФ на Северном Кавказе. 

POLITICAL PROBLEMS OF ENSURING NATIONAL SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NORTH CAUCASUS

А. Kozlov
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of threats to Russia's national security in the North 
Caucasus. They are connected with the growing politicization of ethno-confessional identity. The 
analysis of the ethnopolitical situation in this region shows that there is still instability caused 
by discontent with power and separatist sentiments among a certain part of the population. 
The study of the ethnic, confessional and civil self-awareness of the inhabitants of the North 
Caucasus results in the conclusion that the level of politicization of ethnicity is high. Besides, 
the general civil identity is weakened, while the ethnic-confessional identity is strengthened. It 
is concluded that the spread of Islamic fundamentalism as a threat to Russia's national security.

Key words: national security, ethnic and political identity, threat to Russia’s national security in 
the North Caucasus.

1Политические проблемы обеспечения национальной безопасности много-
кратно изучались отечественными и зарубежными исследователями. Широкую 

© Козлов А.П., 2017.
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известность получили работы таких 
ученых, как Г. Моргентау [9], С. Хан-
тингтон [13], Дж. Най [11]. Среди оте-
чественных ученых, изучающих про-
блемы национальной безопасности, 
следует отметить И.К. Харичкина [14], 
В.Г. Бурлова [3] и ряд других. Особен-
но следует выделить труды И. Добаева, 
изучающего проблемы терроризма на 
Северном Кавказе [5], весьма актуаль-
ные в связи с растущей угрозой меж-
дународного терроризма. 

Исследованию потенциальных 
угроз национальной безопасности 
Российской Федерации в регионе Се-
верного Кавказа посвящена и настоя-
щая статья. С точки зрения автора, для 
достижения поставленной цели необ-
ходимо решить задачи: 

– проанализировать этнополитиче-
скую обстановку на Северном Кавказе;

– проанализировать степень по-
литизации этничности в республиках 
Северного Кавказа;

– выявить проблемы мобилизации 
фундаментальных течений в регионе 
как угрозы национальной безопасно-
сти России. 

Северный Кавказ исторически яв-
ляется одним из регионов России, 
в жизни населения которого ислам 
всегда играл ключевую роль в этно-
конфессиональных отношениях. По-
следние двадцать лет в регионе на-
блюдается возрождение ислама, что 
подтверждается увеличением числа 
практикующих мусульман, строи-
тельством новых и реставрацией ста-
рых культовых сооружений, а также 
расширением системы образования 
религиозного характера. Активно ут-
верждается в регионе религиозная об-
рядность в повседневных социальных 
отношениях. 

Исследователь исламской рели-
гиозности А. Малашенко отмечает 
усиление влияния ислама в регионе 
Северного Кавказа не только на ду-
ховно-нравственные, но также на эт-
нополитические и социокультурные 
отношения [18]. В то же время бур-
ный процесс исламизации в регионе 
отличается целым рядом особенно-
стей, среди которых особенно ярко 
проявляется раскол мусульман на 
два течения – традиционалистский и 
фундаменталистский ислам. Основу 
противоборства данных направлений 
составляют концептуально-идеологи-
ческие разногласия. Так, если тради-
ционалисты выступают за сохранение 
и развитие ислама в том виде, в каком 
он сложился в данном регионе за мно-
жество столетий, то фундаменталисты 
ратуют за возврат к так называемому 
«чистому», то есть первозданному ис-
ламу и перестройке общественных от-
ношений на основе его ценностей и 
норм.  Для того, чтобы нивелировать 
данный конфликт одной из сторон 
пришлось бы полностью сдать свои 
позиции, однако такой вариант вряд 
ли возможен – во всяком случае, в бли-
жайшей перспективе. В расколотом 
состоянии ислам на Северном Кавказе 
несет в себе огромный конфликтный 
потенциал для групп населения, иден-
тифицирующих себя с тем или другим 
его направлением. 

Религиозная идентичность может 
быть определена как устойчивое са-
мосознание, основанное на чувстве 
принадлежности к той или иной кон-
фессии. Исследователями отмечено, 
что «религиозно-мировоззренческий 
компонент играет важную роль» в 
формировании национально-граж-
данской и национально-этнической 
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идентичности [10, с. 37]. Данный тип 
идентичности находит свое отражение 
в ценностно-ориентационном блоке 
конфессионального мировоззрения, 
в принятии правил и норм религиоз-
ного сообщества, символики, а также 
в активном участии в деятельности 
религиозной общины. В регионе Се-
верного Кавказа религиозная иден-
тичность не может быть предписана, 
так как она постоянно находится в 
состоянии конструирования в резуль-
тате целенаправленного воздействия 
политических субъектов и состоит 
из историко-культурных традиций 
и менталитета [18]. Формирование 
идентичности происходит не только 
на уровне индивидуального, но и на 
уровне группового самосознания.

Политический контекст религиоз-
ная идентичность приобретает в том 
случае, если в сообществе верующих 
возникает необходимость в допол-
нительной артикуляции своих инте-
ресов, когда формальные институты 
представительства не функционируют 
достаточно эффективно. Религиозная 
идентичность позволяет поддержи-
вать высокую мобилизацию самых 
различных социальных групп, обеспе-
чивая их политический статус. Экспер-
ты отмечают также возможности как 
стихийного формирования религиоз-
ной идентичности на уровне индиви-
дуального сознания, так и целенаправ-
ленного воздействия политической 
элиты с целью мобилизации человече-
ских ресурсов. В последнем случае ре-
лигиозная идентичность формируется 
местными и региональными элитами, 
священнослужителями, активистами 
общественных движений, представи-
телями интеллигенции в СМИ и обще-
ственных организациях [1, c. 27]. При 

целенаправленном формировании ре-
лигиозная идентичность использует-
ся элитами как механизм укрепления 
своих властных позиций. По опреде-
лению И.С. Семененко, «политическое 
использование идентичности стало 
неотъемлемой частью современного 
властного дискурса» [12, c. 92].

С этих позиций фундаменталист-
ское направление ислама создает се-
рьезное препятствие для интеграции 
мусульман в регионе Северного Кав-
каза, поскольку его представители за-
являют о себе как о единственно вер-
ной трактовке ислама, единственной 
истинной религии. Фундаменталисты 
полагают, что ислам необходимо очи-
стить от всех исторических и идео-
логических напластований, и к такой 
чистой истинной религии должны 
прийти не только мусульмане, но и 
все население Северного Кавказа [17]. 
Идеалом общественного устройства 
для фундаменталистов является эга-
литаризм, который был представлен в 
раннем исламе, и именно этот аспект 
более всего привлекателен для много-
численных малоимущих слоев насе-
ления Северного Кавказа. Представи-
тели фундаментализма выступают за 
создание государства клерикального 
толка, где политическая и религиозная 
власть станет одним целым и будет 
сосредоточена в руках авторитетных 
мусульман. В культурном отношении 
данная форма ислама предполагает 
абсолютное доминирование религиоз-
ных ценностей и стереотипов не толь-
ко в светской культуре, но и в этниче-
ских традициях, в сфере образования, 
в просвещении и в национальном ис-
кусстве народов Северного Кавказа. 

Непримиримая ортодоксальность 
фундаментализма создает конфлик-
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тогенный фон в регионе при условии 
того, что проводимые здесь реформы 
были непродуманными как со стороны 
центральных, так и местных властей и 
вызвали негативную реакцию со сторо-
ны населения [15]. Многие исследовате-
ли обращают внимание на диспропор-
цию между численностью исламских 
фунламенталистов и их политическим 
влиянием в силу притягательности 
идеологии для бедных слоев мусуль-
манского населения и больших финан-
совых ресурсов [17]. В результате, как 
отмечают эксперты, фундаментализм 
в регионе набирает все больший поли-
тический вес, а традиционный ислам 
заметно утратил свои позиции за по-
следние двадцать лет [16]. И именно по 
представителям такого – радикального 
– направления ислама часть россиян 
судит о данной религии и всех ее при-
верженцах, что создает дополнитель-
ную конфликтогенность [7, c. 124].

Причина высокой популярности 
фундаментализма кроется в том, что он 
дает возможность выразить граждан-
ский протест для достаточно большой 
части населения Северного Кавказа, в 
особенности малоимущих слоев обще-
ства, против длительного кризиса в 
отношениях с властью [18]. Немалую 
роль в процессе утверждения ислам-
ского фундаментализма на Северном 
Кавказе играет клановая структура 
власти, которая не способствует фор-
мированию открытого представи-
тельства интересов большинства на-
селения региона [19]. Определенная 
часть верующих начала в качестве 
формы гражданского протеста против 
коррупции, преступности и низкого 
уровня жизни склоняться к салафизму 
(суннитскому фундаментализму, от-
личающемуся от шиитского предпо-

чтением групповых форм активности, 
провозглашением халифата идеалом 
общественного и государственного 
устройства), а также к такому тече-
нию ислама, считающемуся сектой и 
используемому в качестве идеологи-
ческого прикрытия радикальными 
группировками, как ваххабизм. Дан-
ная тенденция, в частности, отчетли-
во прослеживается в республике Да-
гестан, где только за первый квартал 
2016 г. совершено 5 терактов, из ко-
торых предотвратить удалось только 
три [15]. Разумеется, фундаментализм 
нельзя рассматривать как приемле-
мую альтернативу традиционному 
направлению ислама, поскольку ра-
дикальные методы фундаменталистов 
только усугубляют конликтогенную 
ситуацию. Однако в отсутствие иной, 
общегосударственной идеологии, еди-
ной для всей Российской Федерации, 
фундаментализм на Северном Кавказе 
является в настоящий момент един-
ственной возможностью выражения 
гражданского протеста. Тем не менее, 
по оценкам экспертов, фундамента-
лизм несовместим с этнокультурными 
различиями народов Северного Кавка-
за, что является главным препятстви-
ем для интеграции региона на основе 
ислама [15]. При этом необходимо по-
нимать, что укрепление гражданской 
идентичности в данном регионе, то 
есть осознания его жителями себя в 
качестве граждан Российского госу-
дарства, не означает ослабления рели-
гиозной и этнической идентичностей. 
Если гражданская идентичность долж-
на быть всеобщей, то религиозные 
и этнические формы идентичности 
будут дифференцироваться в зависи-
мости от национальной и конфесси-
ональной принадлежности каждого. 
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Причины возрождения фундамен-
тализма на Северном Кавказе кроются 
в исторических предпосылках фор-
мирования идентичности населения 
региона. После распада СССР произо-
шла архаизация общества на Север-
ном Кавказе, породив несколько не-
гативных тенденций, в числе которых 
оказалось активное использование 
конфессионального фактора с целью 
политической мобилизации в направ-
лении сепаратизма и экстремизма, что 
и привело в итоге ко включению ре-
лигиозной идентичности в политиче-
ский процесс. К концу 1990-х гг. поли-
тизация религиозности на Северном 
Кавказе резко усилилась по сравнению 
с этничностью.

На фоне постсоветских реформ и 
тенденций глобализации, затронув-
ших и большинство регионов нашей 
страны, снизилась общегосударствен-
ная идентичность, причем параллель-
но возникла жесткая идейная конку-
ренция в регионе Северного Кавказа. 
В частности, жители региона в 2013 г. 
идентифицировали себя как предста-
вителей всего человечества, западной 
или восточной цивилизации, мусуль-
манской веры, конкретного этноса 
или внутриконфессионального сооб-
щества [2]. При стихийном развитии 
данные идентичности могут составить 
негативный баланс с общероссийской 
гражданской идентичностью. В ус-
ловиях возрождения традиционной 
культуры в постсоветский период про-
исходит все большая политизация ре-
лигиозной идентичности вследствие 
такой же трансформации ислама. 
Именно данный тип идентичности ха-
рактерен для этнических групп, члены 
которых привержены исламу. Согласно 
анкетному опросу, проведенному На-

учным центром межнациональных и 
межрелигиозных исследований в 2013 
г. по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, к мусульманам себя при-
числяют 98,6% населения в Ингуше-
тии, в Чеченской республики – 97,2%, 
в Дагестане – 82,6%, в Карачаево-Чер-
кесии 84,7%, среди населения Кабарди-
но-Балкарии 81,0%, Северной Осетии 
– 13,1% и 16% населения – в Ставро-
польском крае [8, с.  17]. В результате 
в регионе довольно трудно разграни-
чить этническую и конфессиональную 
идентичность [8, с. 18]. Идентичность 
на основе религии занимает централь-
ное место в жизни 67,4% респонден-
тов-мусульман, важно для 23,5%, сум-
марно же значимость в личной жизни 
ислама и конфессиональной принад-
лежности отметили 90,9% [8, с. 101]. 
Среди христиан важной свою конфес-
сиональную принадлежность считают 
64,3% [8, с. 102]. Как видно по данным 
опроса, мусульманская идентичность 
преобладает над христианской. 

Рост исламской идентичности под-
тверждают материалы и других ис-
следований: на вопрос о групповой 
идентичности в Чеченской республи-
ке 76,4% респондентов ответили, что 
связывают ее с конфессиональной 
принадлежностью к исламу, такие же 
ответы дали 43,8% населения Карачае-
во-Черкессии, а в Дагестане – 35,2%, в 
Ставропольском крае – 29,2% и только 
в Северной Осетии – 18,6% [4, с. 104]. 
Ответ на вопрос о том, с чем соотно-
сится понятие «Родина» в духе «вся 
Россия» дали 24,3% респондентов в 
Чеченской республике, в Ингушетии 
32,6%, в Дагестане – 52,4%, в Северной 
Осетии – 60,0% и в Ставропольском 
крае – 77,4% [8, с. 104]. Таким образом, 
риск политизации исламской идентич-
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ности возрастает в тех регионах, где 
доминирует какая-либо одна конфес-
сия и одна этническая группа. 

Вместе с тем для сдерживания ми-
грации представителей русского эт-
носа, привносящих элементы своей 
культуры в социокультуру Северного 
Кавказа и тем самым сдерживающего 
рост исламского фундаментализма, 
принимаются специальные програм-
мы. Так, в республике Дагестан была 
принята государственная программа 
«Поддержка проживающего и воз-
вращающегося в Республику Даге-
стан русского населения на 2014–2017 
годы»1. Цель программы заключается 
в привлечении русского населения в 
регион с обеспечением проживания и 
рабочих мест. Программа реализуется 
в один четырехлетний этап с 2014 по 
2017 гг., общий объем финансирова-
ния составит 373,08 млн. рублей. При 
этом вся нагрузка по реализации Про-
граммы возложена на республикан-
ский бюджет, хотя федеральный центр 
неоднократно заявлял о приоритете 
стабилизации ситуации на Северном 
Кавказе, в том числе и о необходимо-
сти решения проблем русского населе-
ния. Из федерального бюджета помо-
щи на реализацию данной программы 
пока не запрашивалось.

Идеология радикального ислама, 
привнесенная на территорию Север-
ного Кавказа в 1990-е гг. из Саудовской 
Аравии, приобрела в новейший период 
в Дагестане значительное число сто-
ронников. Некоторые исследователи 
видят главную причину исламизации 
Дагестана в том, что ее начало совпа-
ло по времени с обвальным снижени-

1 Утверждена Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан № 656 от 13 декабря 
2013 г. 

ем уровня жизни населения и ростом 
общей экономической и политической 
нестабильности, и явилась в условиях 
идеологического кризиса источником 
сохранения и поддержания обществен-
ной морали в регионе [2, с. 104]. При-
чем целевой «аудиторией» по внедре-
нию исламистских мифов продолжает 
оставаться, как правило, молодежь из 
религиозно консервативных, моноэт-
ничных районов республики, пребыва-
ющая на рубеже разных культур (город-
ской и сельской, равнинной и горской) 
и, таким образом, более болезненно 
ощущающая свое социальное отчужде-
ние (аномию). Статистика подтвержда-
ет факт о значительной доли молодежи 
(от 15–30 лет) в среде террористическо-
го бандподполья республики [17].

Не зная о своих правах или не умея 
их защищать в рамках формально-
правовых институтов, определенная 
часть дагестанского общества находит 
выход в ваххабизме. Далее ситуация 
развивается по известному сценарию 
– религиозное обоснование, создание 
вооруженных бандформирований, 
уход в горы и диверсантская деятель-
ность. Этот феномен, получивший ши-
рокое распространение в современном 
Дагестане, может иметь масштабный 
характер и в остальных субъектах Се-
верного Кавказа. 

Между тем в дагестанском обществе 
сложились определенные предпосылки 
для реального, эффективного исполь-
зования интегративных политических 
технологий, состоящие прежде всего в 
активном участии представителей эт-
нических элит в региональном полити-
ческом процессе. Следует отметить, что 
Дагестан является единственной из ре-
спублик в составе России, не имеющей 
так называемой «титульной» этниче-
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ской группы. Ни один из этносов, вхо-
дящих в официальную номенклатуру 
традиционных народностей Дагестана, 
не составляет большинства. Таким об-
разом, объективно сложившиеся в на-
стоящее время этнические пропорции 
населения выступают предпосылкой 
формирования ассоциативных форм 
политической консолидации элит реги-
она в целях сохранения политической 
стабильности. Многие эксперты видят  
трудность решения проблемы религи-
озно-политического экстремизма в ре-
гионе в отсутствии адекватного ответа 
на его идеологию, а также перспектив 
выработки альтернативных концептов 
для того, чтобы переломить ситуацию 
к лучшему, несмотря на значительное 
число государственных институтов, 
создававшихся и функционирующих 
по сей день в целях решения этой про-
блемы.

Интересен тот факт, что степень 
радикализма в конфессиональной ис-
ламской идентичности не одинакова в 
различных внутриконфессиональных 
течениях. В частности, Совет муфти-
ев России, который является коор-
динатором деятельности Духовных 
управлений мусульман, принял «Фет-
ву о недопустимости оправдания экс-
тремизма и терроризма нормами Ко-
рана и Сунны». В ней прямо сказано, 
что террорист не имеет права считать 
себя мусульманином [6, с. 23]. В Че-
ченской республике и в Дагестане ос-
новной традиционной формой ислама 
является суфизм, который делится на 
тарикаты. Состоящие из вирдов (рели-
гиозных братств), суфисты признают 
светское государство и не отрицают 
традиционный ислам [6, с. 237]. 

Другое направление ислама, рас-
пространенное, в частности в Ингу-

шении и Северной Осетии, – сала-
физм, – ставит целью формирование 
исламского халифата, отрицая свет-
ское государство полностью, требует 
возврата к нормам времен пророка 
Мухаммада и жизни, нормированной 
по шариату. Социальная база для рас-
пространения салафизма на Северном 
Кавказе возникла после распада СССР. 
Далее началось соперничество между 
суфизмом и салафизмом, а также и в 
рамках традиционного ислама – меж-
ду тарикатами и вирдами, обусловлен-
ное амбициями лидеров и клановой 
принадлежностью. Так, в Дагестане 
насчитывается порядка 18 вирдских 
братств, а в Чеченской республике и 
Ингушетии – свыше тридцати таких 
религиозных объединений [6, с. 237]. 
Соперничество между направлениями 
приводит к еще более сильной поли-
тизации ислама в регионе Северного 
Кавказа [6, с. 238].

Согласно опросам 2015 г. в Респу-
блике Дагестан, гражданская идентич-
ность составляет только 59%, а кон-
фессиональная – 80%. Обращают на 
себя внимание указанные респонден-
тами причины, препятствующие фор-
мированию общероссийской иден-
тичности, среди которых коррупция 
местных властей и безработица, кото-
рая составляет более 25% [16].

В 2013 г. сотрудниками Грозненско-
го государственного нефтяного тех-
нического университета был проведен 
опрос среди студентов, в ходе которого 
с утверждением о том, что «самой глав-
ной религией в России должен быть 
ислам» согласилось 77,2% опрошенных 
[8, с. 87]. В отличие от Дагестана, на 
территории которого проживает более 
60 этносов и народностей, в Чеченской 
республике с относительно моноэтнич-
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ным составом населения религиозная 
идентичность четко соотносится с эт-
нической, и в силу этого осознается как 
идентичность предписанного типа.

Результаты социологического ис-
следования, проведенного в 2013 г. в 
Ингушетии, показали примерно рав-
ный процент сторонников светского 
и исламского общества, при этом даже 
сторонники светского государства от-
метили, что оно не должно противоре-
чить шариату [8, с. 88]. 

В таких условиях, когда граждан-
ская идентичность является ослаблен-
ной, а преобладают этническая и рели-
гиозная, усиливается влияние ислама 
как наиболее распространённой рели-
гии Северного Кавказа на сознание и 
поведение жителей рассматриваемого 
нами региона. И если традиционный 
ислам, который прочно закрепился в 
культуре северо-кавказских народов, 
предполагает мирное сосуществова-
ние с представителями других этно-
сов, в том числе и с титульной нацией 
(то есть с русскими), то получающий 
все большее распространение фун-
даментализм создает опасность для 
национальной безопасности России. 
Именно данное направление ислама 
служит идеологическим прикрытием 
для целого ряда движений, бандфор-
мирований  и террористических груп-
пировок, которые могут послужить 
для определенной части населения 
региона доступной и удобной формой 
выражения протестных настроений. 

Подводя итог всему сказанному 
выше, можно сделать следующие вы-
воды. Кризис идентичности, спро-
воцированный распадом СССР, стал 
благоприятной почвой для формиро-
вания и внедрения новых политиче-
ских проектов и борьбы за власть. В 

регионе Северного Кавказа субъек-
тами конструирования религиозной 
идентичности на основе ислама яв-
ляются местные административные 
элиты, имеющие клановую структуру. 
Религиозная идентичность эксплуати-
руется элитными кланами с целью по-
литической мобилизации населения в 
своей борьбе за перераспределение ре-
сурсов во властных структурах. 

Политизация религиозной иден-
тичности на основе ислама создает 
риски национальной безопасности 
России, в частности, риск дезинтегра-
ции социокультурного пространства 
региона, риск эскалации конфликто-
генности исламского фундаментализ-
ма. Деятельность экстремистских и ра-
дикальных организаций провоцирует 
межэтнические конфликты и создает 
почву для политических манипуляций 
правящими кланами на уровне мест-
ного политического процесса. 

Применительно к Северному Кав-
казу ведущими факторами политиза-
ции ислама можно считать процессы 
делегитимации секулярного полити-
ческого уклада, ослабления секуляр-
ных государственных институтов и их 
регулирующих функций, отсутствие 
конкретных целей и задач развития 
общества. На этом фоне происходит 
рост исламской идентичности, на ос-
нове которой формируется групповая 
солидарность и мобилизация, полити-
ческое позиционирование радикально 
настроенной части населения. Соци-
ально-экономическая нестабильность 
создает благоприятные условия для 
формирования и деятельности рели-
гиозных группировок экстремистско-
го направления.

В настоящее время российская об-
щегосударственная идентичность вос-
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принимается сообществом мусульман 
Северного Кавказа фрагментарно, что 
является результатом этносоциальной 
неоднородности самой мусульман-
ской уммы. Одни социальные груп-
пы, поколения, местные сообщества 
признают преобладание российской 
идентичности; другие ставят граж-
данскую идентичность вровень с кон-

фессиональной; третьи предпочитают 
иные идентичности (исламскую, эт-
нические, территориальные и др.). Та-
кое разнообразие идентичностей без 
общегражданской основы становится 
питательной средой для идей ради-
кального религиозного толка, создавая 
угрозу национальной безопасности 
РФ.
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N. Mikheeva, D. Bogdanov
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10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

27 апреля 2017 г. в стенах Москов-
ского государственного областного 
университета состоялась VI Между-
народная конференция «Политиче-
ские процессы на постсоветском про-
странстве». В конференции приняли 
участие эксперты-политологи из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Молдовы, 
преподаватели, аспиранты и студенты 
Дипломатической академии МИД Рос-
сии, Высшей школы экономики, Мо-
сковского государственного област-
ного университета, Института стран 
СНГ и других вузов и научно-исследо-
вательских организаций.1

Конференцию открыл заведую-
щий кафедрой политологии и права 
МГОУ доктор исторических наук, док-
тор экономических наук, профессор 

© Михеева Н.А., Богданов Д.Д., 2017.

В.Г.  Егоров, рассмотревший социаль-
но-политические последствия финан-
сиализации современного капитализ-
ма. В.Г. Егоров обратил внимание на 
процессы, происходящие на постсо-
ветском пространстве, в частности, на 
негативные последствия финансовой 
глобализации. По мнению докладчика, 
в современных условиях странам быв-
шего СССР необходимо выработать 
собственную стратегию общественно-
го развития.

Политическим аспектам функцио-
нирования постсоветского простран-
ства было посвящено выступление 
советника Международного центра 
научно-технической информации 
Э.Ф. Ахметова «НАТО на постсоветском 
пространстве». Как отметил Энвер Фа-
рухович, после распада СССР перед 



142

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2017 / № 3

НАТО стоят задачи, актуальные и по 
сей день: недопущение любых интегра-
ционных процессов на постсоветском 
пространстве, развитие отношений 
государств бывшего СССР с Европой 
и формирование элит с прозападным 
образом мышления.

В ряде выступлений анализирова-
лись политические процессы в отдельных 
странах бывшего СССР. Политическим 
процессам в Молдавии было посвяще-
но выступление доктора политических 
наук, профессора МГОУ С.Я. Лавренова 
«Особенности российско-молдавских 
отношений в современных условиях». 
Докладчик сделал упор на отношениях 
Молдавии с Приднестровской Мол-
давской республикой, которые переш-
ли в стадию самого серьёзного кризиса 
с момента начала конфликта. Особое 
внимание в докладе было уделено по-
литике Западной Европы, в частности 
«замещению» ею России в Молдово-
Приднестровском регионе.

Теме Молдовы было посвящено так-
же выступление доктора философских 
наук Б.А. Шаповалова (Республика Мол-
дова) «Особенности современной неоко-
лониальной технологии уничтожения 
независимого Молдавского государ-
ства». Выступавший проанализировал 
обстановку в Молдове с 1991 г. по се-
годняшний день, указав на внешнее 
управление и зависимость страны от 
США и европейских бюрократических 
структур. Было обращено внимание 
и на олигархической режим, скрытый 
под маской представительной демо-
кратии. Не менее интересным оказалось 
выступление аспиранта Дипломатиче-
ской академии при МИД РФ О.В. Ушу-
релу (Приднестровская Молдавская ре-
спублика) «Особенности гуманитарного 
сотрудничества России и Молдавии на 

современном этапе». Аспирант опре-
делила три направления, по которым 
ведется гуманитарное сотрудничество 
стран и охарактеризовала норматив-
но-правовые акты, определяющие его.

Отдельный блок составили выступле-
ния, посвященные событиям на Украине 
и российско-белорусским отношени-
ям. С докладом «Формирование струк-
тур информационно-психологической 
борьбы на Украине на примере Фон-
да Сороса и других международных 
НПО» выступил политолог и экономист 
А.В. Дудчак (Украина).

Экономист, директор Центра по 
работе с выпускниками НИУ ВШЭ 
Д.В. Болкунец (Россия) назвал свое 
выступление «Влияние финансовой и 
экономической поддержки со стороны 
России на экономическую ситуацию 
в Республике Беларусь». Белорусскую 
тему продолжил кандидат философ-
ских наук, старший научный сотрудник 
Института стран СНГ Ю.В. Баранчик 
(Республика Беларусь) «Политические 
процессы в Беларуси: многовектор-
ность, ведущая в тупик». По заключе-
нию выступавшего, в настоящий мо-
мент руководство страны пытается 
нормализовать отношения с Западом 
и шантажирует Россию, требуя увели-
чения дотаций.

Ряд докладчиков посвятили свои 
выступления странам Центральной 
Азии. Так, кандидат политических 
наук, заместитель директора Инсти-
тута стран СНГ В.В. Евсеев (Россия) 
рассказал о ситуации в Центральной 
Азии вообще и Узбекистане в частно-
сти. По словам В.В. Евсеева, желание 
Узбекистана стать лидером в регионе 
подталкивало государство к многовек-
торной политике, которая не принесла 
плодов.
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Аспирант кафедры политологии и 
права МГОУ Д.В. Харитонова (Россия) 
посвятила свое выступление трансфор-
мации политического режима в постсо-
ветском Азербайджане. Особое внима-
ние в докладе было уделено прошедшему 
в 2016 г. референдуму, связанному с вне-
сением поправок в конституцию Азер-
байджана. Также Д.В. Харитоновой был 
рассмотрен вопрос перераспределения 
власти в стране в ближайшем будущем.

Доклад, посвященный политиче-

скому исламу, презентовал заведую-
щий отделом исламских исследований 
Института стран СНГ И.Ф. Сафарга-
лиев (Россия).

В конференции приняли активное 
участие преподаватели и аспиранты 
кафедры политологии и права МГОУ 
и студенты-политологи. Они выступа-
ли с сообщениями, задавали вопросы, 
высказывая собственное мнение по 
актуальным вопросам политического 
развития постсоветских государств.
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ON THE PROBLEM OF DISCREPANCY BETWEEN THE RESULTS
OF THE POLLS AND THE ELECTION RESULTS
(ON THE EXAMPLE OF 2016 ELECTION CAMPAIGN)

D. Kluchevsky
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, Russian Federation

1Несоответствие результатов пред-
выборных социологических опросов 
с реальными результатами выборов 
– феномен общемировой. На совре-
менном этапе одной из важнейших 
задач как для исследователей, так и 
для кандидатов, уделяющих внимание 
предвыборному позиционированию и 
желающих знать предпочтения элек-
тората, является улучшение качества и 
точности результатов массовых опро-
сов [1].

Для того чтобы выявить причины 
этих расхождений, следует разобрать 
данный феномен на конкретном и ак-
туальном примере – выборах прези-
дента США в 2016 г. Именно на этих 
выборах в полной мере раскрылась 
проблема несоответствия социологи-
ческих прогнозов итогам голосования. 
Так, по данным социологов, за пять ме-
сяцев до начала президентских выбо-
ров Х. Клинтон опережала Д. Трампа 

© Ключевский Д.С., 2017.

на 5,6 пунктов [3] и неминуемо должна 
была победить на выборах, но резуль-
тат голосования оказался иным.

По нашему мнению, несоответствие  
прогнозов и результатов могут быть 
обусловлены несколькими причинами. 

Первой причиной является моби-
лизация граждан, которых американ-
ские эксперты называют «простым 
белым рабочим населением». Именно 
эти граждане США проголосовали за 
кандидата от Республиканской партии. 
Вместе с тем в ходе выборной кампа-
нии Д. Трампом был затронут широ-
кий спектр проблем, выходящий за 
рамки одной социальной группы и ох-
ватывающих все американское обще-
ство [2, с. 41].

Другой причиной несоответствия 
результатов опросов и итогов выборов 
может послужить промежуток между 
опросом и самими выборами. В этот 
период времени предпочтения электо-
рата могут измениться. Этому способ-
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ствуют такие факторы, как события на 
международной арене, высказывания 
кандидатов по вопросу актуальных 
проблем и т.д. Именно проблема ди-
намичного изменения предпочтений 
электората является одной из основ-
ных проблем для исследователей, за-
нимающихся прогнозированием.

Следующей причиной является фе-
номен «колеблющегося избирателя», 
который также ярко проявил себя на 
президентских выборах 2016 г. Такие 
избиратели дополняют «ядерных» 
выборщиков, которые стабильно го-
лосуют одинаково от одних выборов 
к другим (например, штат Техас с 38 
проголосовавшими выборщиками, 
Оклахома – с 7, Луизиана – с 8 и т. д.) 
[5].

Четвертая причина – традицион-
ность процесса голосования за опре-
деленные партии в разных регионах 
США. Данный феномен является од-
ним из самых проблемных аспектов 
процесса прогнозирования. Ведь изби-
ратель, до конца не уверенный в сво-
ем выборе кандидата и предвыборной 
программы, либо не даст ответа на во-
прос «кому вы отдали свое предпочте-
ние?», либо ответит на данный вопрос 
в пользу более популярного кандидата 
или партии. Именно это и произошло 
в США в 2016 г.

Еще один «традиционалистский» 
аспект связан с отражением в пред-
выборных речах определенных канди-
датов региональных интересов. При-
мером может послужить проблема 
нелегальной миграции в пригранич-
ных штатах США, которая подтолкнула 
население приграничья проголосовать 
за Д. Трампа, обещавшего ужесточить 
миграционное законодательство. Со-
относя данные социологических опро-

сов с высказываниями Д. Трампа, мож-
но сделать вывод о том, что одним из 
приоритетных вопросов для той части 
населения США, которая оказалась «в 
тени» и на которую и сделал упор кан-
дидат-республиканец, стала проблема 
иммиграции (7%) [6].

Другим аспектом, с которой связа-
на уже упомянутая традиционность 
голосования, являются закономерно 
голосующие группы населения в ре-
гионах. Примером может послужить 
штат Флорида, выборщики из которо-
го в 2012 г. поддержали кандидата от 
Демократической партии, а в 2016  г. 
в равной степени поддержали обоих 
кандидатов. Данные примеры разру-
шают  традиционное представление 
после того, как коллегии выборщиков 
проголосовали неожиданным обра-
зом, опровергнув ожидания исследо-
вателей [4].

Возможным способом решения 
выявленных проблем и усиления про-
гностических возможностей социо-
логических опросов на современном 
этапе является упор на исследование 
соотношения региональных проблем 
и особенностей населения, проживаю-
щих в данных регионах. Далее – срав-
нение этих данных в других регио-
нах страны и выявление идентичных 
проблем. Огромное внимание нужно 
уделить соотношению высказываний 
кандидатов с конкретными проблема-
ми в регионах (пример – анализ высту-
плений на праймериз, а затем анализ 
соотношения высказываний с про-
блемами). Это поможет определить те 
группы населения, которые поддержат 
того или иного кандидата.

Другим возможным решением про-
блемы может  стать анализ ответов из-
бирателей в процессе массовых опро-
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сов за последние несколько лет – так 
можно будет определить: традиционно 
голосующие группы населения; долю 
населения, меняющую свое мнение; 
факторы, обусловливающие переход 
электората от одних политических сил 
к другим.

Учитывая результаты опросов по 
основным запросам избирателей в 
разных регионах страны и соотнося 
эти проблемы регионов с артикуляци-
ей их как целей, обозначенных канди-

датом, позволит предоставить более 
объективные и достоверные данные 
для исследователей, занимающихся 
прогнозированием. 

По нашему мнению, учет обозна-
ченных выше аспектов  поможет рас-
ширить возможности для социологов 
и увеличит точность прогнозов, что 
позволит в будущем избежать ошибок 
подобных тем, что были совершены 
в ходе прогнозирования результатов 
выборах президента в США.
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