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Тема номера: 
ЦенноСТная и полиТичеСкая повеСТка 

мирового большинСТва

Предыдущий номер «Вестника» был 
посвящён осмыслению феномена За-

падной цивилизации . для раскрытия его 
в качестве одной из цивилизационных си-
стем, а не мировой универсалии, было вве-
дено понятие вестернология (концепт вво-
дной статьи номера А . Г . дугина) . Однако 
до настоящего времени происходящие в 
мире процессы интерпретируются в ло-
гике западноцентризма . Западноцентризм 
доминирует и в общественных науках . 
между тем Запад представляет меньшин-
ство человечества и не имеет морального 
права говорить от его лица . Сам Запад 
внутри себя также не един . Есть основа-
ние считать, что взявшие под контроль со-
общества европейских и североамерикан-
ских государств глобалистские элиты не 
отражают мнения, интересов и ценностей 
большинства соответствующих стран . Па-
радоксальным образом, несмотря на пу-
бличное декларирование приверженности 
принципам демократии, решения и по-
вестки диктует меньшинство . Большин-
ство же оказывается дискриминируемым . 
Отсюда следует важность постановки во-
проса о политической и ценностной по-
вестке с позиции мирового большинства .

С высокой долей вероятности эта 
повестка окажется корреспондентна 
повестке традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей . Тра-
диционные ценности и составляют фун-
дамент бытия большинства человечества . 
меньшинство разделяет иные ценности, 
которые могут быть квалифицированы 
как антитрадиционные и противоесте-
ственные . мировые медиаресурсы пред-
ставляют интерпретацию актуального 
политического процесса именно с пози-

ции меньшинства . С позиции меньшин-
ства формируется и деформированный 
под влиянием различных фобий образ 
России . Существует запрос ревизии этих 
подходов на основании ценностных пред-
ставлений большинства человечества .

Замысел такого переосмысления со-
ставил задачу организованного Акаде-
мией геополитических проблем между-
народного Круглого стола . Экспертными 
мнениями в ходе его проведения поде-
лились представители России, Индии, 
Ливана, молдавии, Сирии, Финляндии, 
Чехии . многие из экспертов – непо-
средственные участники политической 
жизни представляемых ими государств . 
Среди них есть и те, кто оппонирует по-
литическому курсу прозападных элит со-
ответствующих стран, что по нынешнему 
времени требует немалого гражданско-
го мужества . Консолидация экспертов в 
понимании ценностного единства боль-
шинства человечества является сама по 
себе важной политической констатацией 
того, что цивилизационное единение по-
тенциально возможно . Важно и то, что 
Россия единодушно была признана пред-
ставителями разных стран и цивилиза-
ций как форпост борьбы за интересы 
большинства человечества .

Круглый стол проводился в конкрет-
ное политическое время, что не могло не 
повлиять на акценты, сделанные участни-
кам в своих выступлениях . Не все из оце-
нок, прозвучавших в ходе обсуждения, 
могут быть приняты редакцией журнала . 
Но путь к обретению единства с позиции 
ценностного большинства человечества 
нам видится чрезвычайно важным и ак-
туальным .
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ЦенноСТная и полиТичеСкая повеСТка мирового большинСТва 
(круглыЙ СТол)

Туртиайнен А., Багдасарян В. Э., Хадж Али А., Купилик В., Витова В.,  
Зогранян Е. В., Камкин А. К., Плугару А. Ф., Степанян А. О., Митиборвала Ф., 
Квадри Ш. А., Калдаре И. Г.

Аннотация
Цель. Рассмотрение современной ценностной и политической повестки мирового развития с 
мировоззренческих позиций большинства человечества.
Процедуры и методы. Диалог представителей различных цивилизаций по актуальной повест-
ке мирового развития. Диалоговый формат как основа формирования интегрированной по-
зиции мирового большинства.
Результаты. Констатация совпадения позиций представителей разных цивилизаций, дающая 
основание для утверждения о возможности формирования единой позиции мирового боль-
шинства на основании традиционных духовно-нравственных ценностей. Сделан вывод о том, 
что глобалистским меньшинством навязываются ценности и взгляды, диссонирующие с по-
зициями разных цивилизаций.
Теоретическая и/или практическая значимость. Показана возможность межцивилизацион-
ного диалога на платформе традиционных духовно-нравственных ценностей. Выработаны 
концептуальные основания формирования международного общественного движения боль-
шинства человечества.

Ключевые слова: мировое большинство, ценности, ООН, Россия, Запад, цивилизации, коло-
ниализм, человечество, война, мир, сценарии1

value and political agenda of the World majority (round table)

A. Turtiainen, V. E. Bagdasaryan, A. Haj Ali, V. Kupilik., V. Vitova, E. V. Zogranyan, 
A. K. Kamkin, A. F. Plugaru, A. O.Stepanyan, F. Mitiborwala, S. A. Quadri, I. G. Kaldare

Abstract
Aim. To consider the modern value and political agenda of modern world development from the 
ideological positions of the majority of humanity.
Methodology. Dialogue of representatives of different civilizations on the current agenda of world de-
velopment. Dialogue format as a basis for the formation of an integrated position of the world majority.
Results. A statement is made of the coincidence of the positions of representatives of different 
civilizations, which gives grounds for asserting the possibility of forming a single position of the 
world majority on the basis of traditional spiritual and moral values. The conclusion is drawn about 
the imposition by the globalist minority of values and views dissonant from the standpoint of each 
of the civilizations.

© CC BY Туртиайнен А ., Багдасарян В . Э ., хадж Али А ., Купилик В ., Витова В ., Зогранян Е . В ., Камкин А . К ., 
Плугару А . Ф ., Степанян А . О ., митиборвала Ф ., Квадри Ш . А ., Калдаре И . Г ., 2024 .
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Research implication. The possibility of intercivilizational dialogue on the platform of traditional spir-
itual and moral values is demonstrated. Conceptual foundations for the formation of an international 
social movement of the majority of humanity are developed.

Keywords: world majority, values, UN, Russia, West, civilizations, colonialism, humanity, war, peace, 
scenarios

Введение
Современный миропорядок вошёл в 

зону глобальной турбулентности . Ста-
рый однополярный миропорядок во гла-
ве с США рухнул, и сегодня идёт построе-
ние более справедливого, равноправного 
и безопасного мироустройства . Западное 
сообщество во главе с США не хочет ми-
риться с этой реальностью . Ради сохра-
нения своего статуса мирового гегемона 
США и их союзники организовывают и 
ведут гибридную войну с мировым боль-
шинством . манипулируют международ-
ными организациями, своевольно вы-
ступают от имени мирового сообщества, 
незаконно применяют односторонние 
санкции . Спорт, культура, наука стали 
инструментом политического шантажа . 
Этнические чистки, уничтожение и раз-
грабление памятников культуры: христи-
анского, исламского и буддийского насле-
дия древних народов – всё это становится 
обыденным делом и остаётся безнака-
занным . Турбулентность управляемого 
хаоса направлена против народов миро-
вого большинства . Цель этого хаоса – со-
хранить гегемонию США, за которыми 
стоят крупные финансовые транснаци-
ональные корпорации . Народы Латин-
ской Америки, Евро-Азии и Африки как 
представители мирового «большинства» 
выступают за новое мироустройство, за 
справедливый, равноправный и безопас-
ный мир, без гегемонии с позиции пре-
восходства кого-либо .

В рамках Круглого стола представите-
ли разных цивилизаций обменялись мне-
ниями по актуальной повестке развития 
человечества . Цель такого обсуждения 
заключается в нахождении консенсуса 
на основе фундаментальных ценностей 
мирового большинства . В настоящее вре-

мя такого рода диалогам акторы одно-
полярности пытаются мешать любыми 
доступными средствами: санкциями, ги-
бридными войнами, кампаниями «куль-
туры отмены» . Опасения очевидны – 
осознание большинством своей правоты, 
прозрение в отношении навязываемой 
повестки глобализма как идеологии де-
структивизма . Большинство человече-
ства может осознать себя большинством, 
а соответственно прозреть в отношении 
ложных установок, утверждаемых глоба-
листскими меньшинствами . 

Ано Туртиайнен

ПоследоВательный и общий отВет 
на гибридные угрозы заПада

Все участники Круглого стола осоз-
нают сложившуюся в мире ситуацию и 
те процессы, которые продвигает Запад 
в повестке однополярного миропорядка . 
Нет никакой необходимости повторять 
это, но мы, большая часть мира, должны 
сейчас сосредоточить внимание на мерах 
по прекращению построения тоталитар-
ной модели мироустройства . Именно по-
этому мы собрались здесь, в москве, что-
бы создать последовательный и общий 
ответ на гибридные угрозы Запада .

Соединённые Штаты Америки и 
остальные представители Запада уже 
давно используют жёсткую силу, чтобы 
возмутительными путями продвигать 
свою программу, оправдываясь именем 
демократии . Они безжалостно использу-
ют военную мощь против более слабых 
стран, в которых, помимо всего прочего, 
они позволяют себе хладнокровно устра-
нять руководителей государств (полити-
чески и физически) . Информационная 
война уже зашла так далеко, что людям, 
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раскрывающим правду, приходится опа-
саться за свою жизнь . Правду называют 
дезинформацией, а защитников правды 
сажают в тюрьмы по различным сфабри-
кованным обвинениям . даже убийства не 
выходят за рамки средств, которые они 
используют [11; 12] .

Элита Запада – это совершенно без-
жалостная преступная группировка, с 
которой больше нельзя обращаться в так 
называемых «шёлковых перчатках» . мы –  
большая часть мира, и нам пора защи-
тить себя всеми доступными средствами . 
Однако, несмотря на то, что США лиди-
руют на Западе, никто не давал им права 
подвергать бомбардировкам или убивать 
ни в чём не повинных гражданских лиц .

Европа должна освободиться от бес-
пощадной хватки глобалистов, иначе не 
будет мира ни в Евразии, ни в Африке . 
Это затрагивает все страны Старого Све-
та, которые хотят жить в мире и освобо-
диться от тирании Запада . Никаких ис-
ключений .

Коллективный гибридный ответ сво-
бодного мира должен быть поднят на 
тот же уровень, который Запад сейчас 
имеет в Европе . Внутри Европы имеются 
огромные ресурсы, которые мы можем 
использовать против действий Запада . 
Эти ресурсы сокрыты в тех массах людей, 
которые жаждут свободы от тирании 
глобалистов .

Люди имеют полное моральное пра-
во действовать во имя своей свободы и, 
следовательно, против глобализма . Они 
готовы работать ради свободы Европы, 
если им представится такая возможность . 
Однако для этого им нужна внешняя под-
держка . Их необходимо объединить, что-
бы они могли являться и действовать как 
часть более крупной организации . Им 
нужна сеть интеллектуальной поддерж-
ки вокруг себя, а также финансовая под-
держка, чтобы иметь возможность дей-
ствовать в тяжёлых условиях Запада .

Это вызов, на который должен отве-
тить свободный мир, иначе мира не будет . 
даже если нынешние кризисы, происхо-

дящие на украине, в Тайване, Африке и 
на Ближнем Востоке, удастся разрешить, 
возникновение где-то нового конфликта 
против свободного мира – лишь вопрос 
времени . События на украине доказыва-
ют, что глобалистам нельзя доверять ни 
в какой ситуации . мира можно достичь 
только тогда, когда нарушители спокой-
ствия будут обезоружены .

Информационная война является од-
ной из наиболее значимых форм гибрид-
ной войны, и на этом фронте свободно-
му миру пора начать действовать против 
элит Запада, которые уже спотыкаются о 
собственную ложь [47] . Нам необходимо 
использовать эту возможность в своих 
интересах и начать предпринимать мас-
штабные шаги для того, чтобы правда 
о ситуации в мире дошла и до жителей 
Запада . мировой порядок, спланиро-
ванный дьяволом и движимый Западом, 
никому не выгоден, и каждый человек 
должен это понять . На эту информаци-
онную войну необходимо ответить пре-
дельно жёстко, нужно создать новые на-
циональные информационные агентства, 
через которые люди узнают правду [27] .

Необходимо подчеркнуть, что распро-
странение информации имеет огромное 
влияние . На Западе информация долгое 
время использовалось только для лжи и 
готовых мнений, что нанесло большой 
ущерб . Финляндия является хорошим 
примером суженного медиаполя, где вся 
критика в адрес НАТО и ЕС подавляет-
ся, а критиков изображают предателями . 
Та же стратегия использовалась во время 
пандемии, когда под предлогом болез-
ни людей лишили их основных прав . В 
результате американские вакцины, ко-
торые рекламировали западные СмИ, 
оказались гораздо опаснее самой болез-
ни . Только сейчас, в разгар повышенной 
смертности, многие задаются вопросом, 
как такое произошло .

В мире есть много стран, которые 
вырываются из хватки США и других 
западных стран . Этим странам потребу-
ется военная и финансовая поддержка 
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со стороны тех свободных стран мира, 
которые имеют для этого возможности . 
США и Европа даже вместе не способны 
на столкновение и реальный конфликт 
против России и Китая, не говоря уже 
о ряде других стран, готовых защищать 
свободный многополярный мир, не гово-
ря уже о противоборствующих державах 
в странах ЕС и США, которые никогда не 
примут западный мировой порядок дья-
вола . у элит США и Европы нет другого 
выбора, кроме как отступить . Однако не-
достаточно просто остановить врага .

мир, а также истинные и долгосроч-
ные перемены будут достигнуты, когда 
преступники будут отстранены от власти 
и привлечены к ответственности за пре-
ступления, которые они совершили про-
тив человечества, которые они соверши-
ли безжалостно и без угрызений совести, 
используя мощь оружия и экономики 
США и Европы против других стран, на-
ций и даже своих граждан .

В заключении хочу сказать миролю-
бивому свободному мировому большин-
ству: кто сможет добиться успеха в битве 
против нас, когда Отец Небесный на на-
шей стороне?

Багдасарян В. Э.

Всеобщая декларация ПраВ 
челоВека 2.0:  

ценностные осноВания

Начну с некоего художественного об-
раза, который поможет далее развернуть 
соответствующую аргументацию . у рус-
ского философа конца xix в . В . Соло-
вьёва, искавшего пути неслиянного все-
единства человечества, есть одна крайне 
интересная в повестке рассматриваемой 
проблематики повесть . Суть сюжета по-
вести: обретение одним человеком миро-
вой власти . Человек этот обладал свер-
хъестественными возможностями и мог 
творить различные чудеса . И вот решил 
он собрать всех представителей христи-
анских церквей на Вселенском соборе в 
Иерусалиме . Там он обещал каждой из 

конфессий разные блага . И тогда под-
нялся с места православный старец Ио-
анн . Старец признал, что все эти блага 
очень важны . Но главное для нас, – ска-
зал старец, – это почитание христа . Ис-
поведуйся во христе! – обратился он к 
правителю . Правитель поменялся в лице, 
как будто его нечто поразило . «Батюшки, 
так это антихрист!»,  – воскликнул Ио-
анн и пал тут же поражённый какой-то 
силой замертво . После этого антихриста 
изобличили и католики, и протестанты, 
несмотря на то, что между ними прежде 
существовало острое соперничество . 
Они узрели, что в мир пришло мировое 
зло [35] .

Так вот, коллеги, можно зафиксиро-
вать сходную ситуацию с той, которая 
была описана В . Соловьёвым в «Повести 
об антихристе»: мировое зло пришло . И 
это зло угрожает каждому из сообществ . 
И все сообщества, равно тому, как лидеры 
церквей в повести В . Соловьева, должны 
объединиться против наступающего ми-
рового зла .

Президент России в 2022 г . произнёс 
очень важные слова о том, что западные 
элиты фактически перешли на платфор-
му сатанизма1 . А в 2024 г . в продолжение 
этой темы им был использован образ 
непрекращающегося «бала вампиров»2 . 
Как понимать слова о сатанизме – как 
фигуру речи или отражение реальности –  
приверженность сатанинской идеологии 
в буквальном значении? многое свиде-
тельствует о том, что речь идёт о реаль-
ном сатанизме . А если это не фигура речи, 
а реальный сатанизм, то компромисс в 
этой ситуации невозможен . Нельзя дого-
вариваться о чём-либо с Сатаной . Цель са-
танистов – погубить души человеческие .

1 Подписание договоров о принятии дНР, ЛНР,  
Запорожской и херсонской областей в состав Рос-
сии // Президент России: [сайт] . URL: http://krem-
lin .ru/events/president/news/69465 (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

2 Владимир Путин ответил на вопросы дмитрия Ки-
селёва // // Президент России: [сайт] .  URL: http://
kremlin .ru/events/president/news/73648 (дата обра-
щения: 24 .05 .2024) .
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Сошлюсь на недавно услышанный 
мной впечатляющий рассказ, который 
поведал один высокий чин Русской пра-
вославной церкви . Сообщалось о беседе 
с некой супружеской четой – представи-
телях мирового олигархата, вкладываю-
щих средства в образование и современ-
ное искусство постмодерна . Собеседник 
поинтересовался, что ими движет в их 
стремлениях . деньги, как обозначила су-
пружеская пара, были уже не важны вви-
ду их неограниченности . «может быть, –  
предположил собеседник, – Вы стреми-
тесь развивать человеческие потенциа-
лы?» В ответ раздался смех: «Наша цель –  
как можно больше людей вовлечь в тяжё-
лые грехи!»

Фактически можно зафиксировать 
возникновение нового феномена в ци-
вилизационной истории человечества – 
глобальную антицивилизацию . Антици-
вилизация противоположна каждой из 
существующих цивилизаций и всем им 
в совокупности . Она и есть сегодня во-
площение мирового зла . Антицивилиза-
ция уничтожает традиционные религии, 
национальные государства, культурные 
различия, семью, уничтожает пол, заме-
няя его тем, что называется «гендер» . Ан-
тицивилизация в конечном итоге унич-
тожает человека [5] .

И возникает вопрос, кто даст миро-
воззренческий и ценностный ответ на 
угрозы наступающей антицивилизации . 
Взоры многих обращены в этой критиче-
ской ситуации к России . Россия сегодня 
столкнулась в прямом противоборстве с 
антицивилизацией . И ей не впервой ге-
нерировать такие ответы . Русское госу-
дарство, сообразно с византийской тра-
дицией, мыслилось как катехон, т . е . сила, 
удерживающая мир от наступающего 
зла . В xx в . Россия генерировала идео-
логию советского коммунизма, которая 
была крайне важна для человечества как 
альтернатива и сдерживание того, что 
определялось понятием капитализм, со-
держащей в себе все эти установки расче-
ловечивания, которые наглядно проявля-

ются сегодня . Но рухнул Советский Союз, 
альтернатива снята, и силы зла получили 
монополию [3; 7] . установившийся миро-
вой либеральный диктат и явился, в сущ-
ности, диктатурой сатанизма [8] .

мировоззренческим ответом на про-
дуцированные антицивилизацией угро-
зы расчеловечивания стало принятие в 
2022 г . указа президента РФ об основах 
государственной политики по защите и 
сохранению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей1 . да-
лее Положение о традиционных духов-
но-нравственных ценностях вошло в 
концепцию внешней политики России, 
т . е . было предложено человечеству2 . 
Традиционные духовно-нравственных 
ценности – это и есть тот фундамент, на 
котором Россия предлагает человечеству 
объединиться . На основе этих ценностей 
выстраивалась каждая из цивилизаций, 
и обращение к ним означает самовосста-
новление каждого из цивилизационных 
сообществ .

А противостоят традиционным ду-
ховно-нравственным ценностям цен-
ностные установки постмодерна, расче-
ловечивания и децивилизования . В этом 
отношении мир по-прежнему биполярен . 
Только биполярность мира иная, чем та, 
которая была в xx столетии . С одной 
стороны, антицивилизация и постмо-
дерн, с другой – традиционные духовно-
нравственные ценности, объединяющие 
все цивилизации .

Социология наглядно демонстрирует 
имеющиеся различия . В качестве при-
мера можно обратиться к материалам 
«Всемирного обзора ценностей» . Инди-

1 указ Президента Российской Федерации от 
09 .11 .2022 г . № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» // Президент России: [сайт] . 
URL http://www .kremlin .ru/acts/bank/48502 (дата 
обращения: 24 .05 .2024) .

2 указ об утверждении Концепции внешней по-
литики Российской Федерации // Президент Рос-
сии: [сайт] . URL: http://kremlin .ru/events/president/
news/70811 (дата обращения: 24 .05 .2024) .
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кативным является, в частности, разли-
чие в ответах западных респондентов и 
респондентов в остальном мире по во-
просам о том, может ли гомосексуаль-
ная пара быть хорошими воспитателями 
детей, и обязаны ли дети заботиться о 
больных родителях . Западное сообще-
ство в большинстве полагает, что гомо-
сексуальная пара вполне может хорошо 
справляться с воспитательными функци-
ями, а обязанности заботиться о больных 
родителях у детей не существует . Респон-
денты, представляющие другие цивили-
зации, считают иначе: гомосексуалисты 
хорошими воспитателями быть не могут, 
а забота о больных родителях является 
для детей долгом . хотим ли мы прийти к 
тому состоянию, которое фиксируют со-
циологические замеры применительно к 
современному Западу? Если мы туда не 
хотим, то нужно выстраивать систему со-
противления этим тенденциям1 .

мы фиксируем, что с Западной циви-
лизацией случилась некая беда . Но мы не 
против Запада . мы против антицивили-
зации, жертвой которой стал Запад – пер-
вой из потенциальных жертв . Причина – 
произошедший исторически конкордат с 
Сатаной, искушение Фауста . Напомню, 
что фаустовским определил содержание 
западного историко-культурного типа 
один из основоположников цивилизаци-
онного подхода О . Шпенглер . мы сегод-
ня не боремся с Западом, а защищаем его, 
защищаем данте и Шекспира, защищаем 
лежавшие когда-то в основе Западной ци-
вилизации христианские ценности [46] .

Вопрос о новой ценностной повест-
ке как альтернативы расчеловечивания 
делает актуальным запрос на выявление 
тех фундаментальных позиций, в кото-
рых традиционные ценности большин-
ства человечества совпадают .

Важно установление иерархии цен-
ностных компонент . Очевидно, что цен-
ности не являются равновесомыми . Одни 
1 World values Survey (Всемирный обзор ценностей): 

[сайт] . URL: https://www .worldvaluessurvey .org/wvs .
jsp

ценностные ориентиры приоритетны по 
отношению к другим . Такая характерная 
для народов Евразии система приори-
тетов устанавливается по следующим 
15 позициям:

1 . –  коллективного над индивиду-
альным, общего над частным;

2 . – идеального над материальным;
3 . – служения над владением;
4 . – традиции над конъюнктурой;
5 . –  духа над буквой, справедливо-

сти над законом;
6 . – воина над торговцем;
7 . – учителя над учеником;
8 . – старшего над младшим;
9 . – народа над элитой;
10 . – идеологии над технологиями;
11 . – долга над свободой;
12 . – цивилизации над этносом;
13 . – миссии над интересом;
14 . – труда над капиталом;
15 . –  Родины над жизнью (во всех 

цивилизациях герои отдавали 
свою жизнь за Родину, а значит, 
были некие ценностные идеалы, 
которые выше жизни) .

Принятие в 1948 г . Всеобщей декла-
рации прав человека на определённом 
историческом этапе стало важным ша-
гом, направленным на недопущение реа-
нимации нацизма2 . Но сегодня очевидно, 
что тех положений декларации недоста-
точны . Безусловно, она была принята на 
основе определённой идеологии, и этой 
идеологией был либерализм . Следует на-
помнить, что Советский Союз и его сто-
ронники тогда в 1948 г ., хотя и не были 
категорически против декларации, но 
выражали сомнение в достаточности вы-
двигаемых положений . Недостаточность 
была, прежде всего, связана с определе-
нием того, что понимается под Человеком 
[2] . Но сегодня, по прошествии десятиле-
тий, становится очевидным необходи-
мость принятия новой декларации – де-

2 Всеобщая декларация прав человека [Электрон-
ный ресурс] . URL:https://www .un .org/ru/docu-
ments/decl_conv/declarations/declhr .shtml (дата об-
ращения: 24 .05 .2024) .
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кларации большинства человечества . И 
для её разработки необходимо ответить 
на ряд фундаментальных вопросов чело-
веческого бытия [6] . 

1. Кто такой человек?
Без ответа на вопрос «кто такой че-

ловек?» невозможно и целевое челове-
костроительство . Насаждение как само-
очевидного взгляда на человека как на 
индивидуума, буквально – атома, задаёт 
логику индивидуализации, являясь фак-
тически компонентой либеральной про-
паганды . Таким же насаждаемым штам-
пом является определение человека в 
качестве социального или иного животно-
го . Атомизация, равно как и биологизация 
человека ведут с очевидностью к разложе-
нию . Традиционное для большинства че-
ловечества раскрытие природы человека 
связывалось с осмыслением его, с одной 
стороны, как образа и подобия Божьего, а 
с другой, как социального существа, сора-
ботника большой общности .

2. Что такое добро и зло?
Познание добра и зла определяет раз-

вёртку человеческой истории . С вопроса 
о добре и зле начинается цивилизацио-
ногез . Каждое сообщество устанавлива-
ет, что оно считает хорошим и плохим, 
строя на этой основе законы и мораль . 
Разграничение добра и зла должно со-
ставлять суть воспитания и образования . 
К сожалению, эти категории фактически 
полностью выведены из образовательно-
го контента . Понятий добра и зла нельзя 
найти ни в образовательных программах, 
ни в учебниках . Смешение же добра и 
зла может иметь для общества самые де-
структивные последствия . 

3. В чём смысл жизни?
Как-то нивелирован в массовом со-

знании оказался вопрос – ради чего че-
ловек живёт . Ведь он не живёт лишь для 
того, чтобы потреблять – установка, за-
даваемая потребительским обществом . 
Обессмысливание бытия человека при-
водит в итоге к деструктивным послед-
ствиям, как для психики отдельного че-
ловека, так и для общества в целом . 

4. Откуда пошло человечество?
Вопрос предполагает обращение к 

прошлому, к истокам человечества . А 
это, в свою очередь, выводит на вопрос 
об исторической миссии человека . 

5. Куда мы идём?
Необходимо сформулировать виде-

ние будущего как «желаемого завтра» . 
Без определения желаемого будущего не-
возможна постановка целей . Вопрос о бу-
дущем – это не только прогнозирование,  
но и проектирование . Надо определиться, 
какой мы мир как человечество строим .

6 . Почему Победа будет за нами?
Необходимо, чтобы человечество, 

люди доброй воли, были уверены в гря-
дущей Победе . Эта уверенность должна 
проистекать из представления о нахож-
дении на «правильной стороне истории» . 
Перефразируя слова из повестки 1941 г, 
«Победа будет за нами» потому, что 
«наше дело правое» . Правота же в борьбе 
в свою очередь с правотой традиционных 
ценностей . добро, безусловно, должно 
победить зло .

Ахмад Хаж Али

обзор ситуаций Вокруг газы  
и на ближнем Востоке  

После иранского контрудара

Как известно, существование Израи-
ля не признаётся 30 государствами – чле-
нами Организации Объединённых На-
ций . Среди них есть не только арабские 
и даже не только мусульманские страны . 
Израильский контроль над палестин-
скими территориями рассматривается с 
позиций этих государств как режим ок-
купации [30] . Игнорирование этой пози-
ции ведёт к воспроизводству конфликта 
на Ближнем Востоке . И в этой оккупации 
видятся истоки современного конфликта, 
способного перерасти в региональную, и 
даже глобальную войну [40] .

В ночь на 13 апреля 2024 г . один жур-
налист из анклава опубликовал видео-
клип, в котором показал, что в небе Газы 
нет израильских дронов . Связано это 
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было с иранским ударом – операцией 
«Правдивое обещание», который отвле-
кал на нескольких часов внимание Изра-
иля от Сектора Газа . ПВО израильского 
режима оказались переключены на отра-
жение ракет и иранских беспилотников, 
направленных в сторону военных объ-
ектов контролируемых израильтянами 
территорий1 .

до иранского ответного удара на убий-
ство лидеров Корпуса стражей ислам-
ской революции в Сирии в течение почти 
двух недель режим Израиля испытывал 
большую тревогу, опасаясь последствий 
иранского возмездия . Было представлено 
множество сценариев его осуществления 
и характера иранского ответа, несмотря 
на подтверждение на различных военных 
и политических уровнях Ирана, как офи-
циальном, так и неофициальном, того, 
что ответный удар неизбежен . В этот пе-
риод израильский режим максимально 
усилил свои угрожающие выступления в 
адрес Ирана в случае, если тот ответит, и 
тем более, если удар будет по географиче-
ским объектам самого Израиля . Позиция 
США и Запада в этом отношении была 
твёрдой в плане возражения против дан-
ного контрудара и в утверждении готов-
ности защищать Израиль в любой ситуа-
ции . События показали, что такая защита 
подразумевала участие в перехвате ракет 
и беспилотников, а не деградирования до 
прямого участия в войне против Ирана . 
Однако, несмотря на жесткую риторику 
и эскалацию в СмИ, а также обмен сооб-
щениями, Исламская Республика Иран не 
удержалась от ответа, проведя широкую 
и точную атаку2 .

1 israel getting punished with Operation 'True Promise’ 
// Tehran Times: [сайт] . URL: https://www .tehran-
times .com/news/497075/israel-getting-punished-
with-Operation-True-Promise (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

2 iran’s Strikes on israel Open a Dangerous New Chap-
ter for Old Rivals // The New York Times: [сайт] . 
URL: https://www .nytimes .com/2024/04/14/world/
middleeast/israel-response-iran-attack .html (дата об-
ращения: 24 .05 .2024) . 

Реакция Исламской Республики Иран 
на 14 апреля разрушила стену сдержи-
вания между ней и Израилем . Иранский 
удар стал первым в своём роде по оккупи-
рованным территориям с момента объ-
явления Исламской Республикой Иран 
враждебности израильскому режиму . И 
этот ответ произошёл в то время, когда 
регион переживает нестабильность . Это 
важно и в свете рассмотрения послед-
ствий операции «Наводнение Аль-Аксы» 
7 октября 2023 года .

иран выходит из навязываемого 
формата конфликта

Израиль на различных фронтах борь-
бы с «Осью сопротивления», особенно на 
Ливанском фронте, пытался демонстри-
ровать своё превосходство . Имея пре-
имущество в определении направлений 
конфронтации, повышая уровень ударов, 
Израиль выстраивал повестку конфлик-
та так, чтобы ответные варианты оста-
вались непропорциональными и только 
в рамках права на ответ, который он бы 
был в состоянии поглощать . Именно та-
кую тактику Израиль пытался применять 
с Ираном, убив командира Корпуса Стра-
жей Исламской Революции хаджа Захеди 
и его соратников . Однако реакция Ира-
на последовала на неожиданном уровне, 
т . к . она затронула территории от Голан 
до Эйлата большим количеством БПЛА 
и баллистических ракет3 . Таким образом, 
Иран в описываемых обстоятельствах 
перешёл навязываемый Израилем фор-
мат конфликта .

раскрытие планов защиты израиля
С первого же момента, когда Иран 

объявил о своём намерении отреагиро-
вать на убийство командиров в иранском 
консульстве в Сирии, Израиль и его со-
юзники в регионе начали принимать обо-

3 Fatima Al-Kassab . What is the 'axis of resistance' of 
iran-backed groups in the Middle East? // NPR: [сайт] . 
URL: https://www .npr .org/2023/10/26/1208456496/
iran-hamas-axis-of-resistance-hezbollah-israel (дата 
обращения: 24 .05 .2024) .
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ронительные меры, чтобы предотвратить 
любые действия со стороны иранцев, ко-
торые могут произойти . В течение двух 
недель были раскрыты все оборонитель-
ные возможности режима и его союзни-
ков . В день ответа по пути БПЛА и ракет, 
направленных на израильские террито-
рии, были выявлены страны, которые 
участвовали в отражении иранского кон-
трудара . Это открыло компетентным вла-
стям Ирана степень способности соот-
ветствующих государств реагировать на 
угрозы, планы, составленные для отра-
жения атак, а также время, необходимое 
для того, чтобы ракеты и беспилотники 
достигли территорий Израиля . Вся эта 
информация может помочь в будущем 
совершенствовать и развивать военный 
потенциал . Следует отметить, что иран-
ское оружие, использованное в атаке, 
довольно старое и известное по своим 
возможностям и характеристикам . Так 
что Ирану не пришлось раскрывать свои 
военные секреты о современном воору-
жении, которым он обладает .

ошибка в расчётах
С начала израильской войны в секторе 

Газа военный кабинет режима поставил 
перед собой 2 основные цели: вернуть 
пленных из сектора Газа и ликвидировать 
хАмАС . Однако по прошествии года 
войны враг не смог достичь этих целей, 
чему способствует множество причин, в 
т . ч . стойкость сопротивления палестин-
ского народа, а также операции поддерж-
ки всех сил движения сопротивления . 
Ввиду этого у Израиля начали накапли-
ваться стратегические потери, в первую 
очередь связанные с задачами сдержи-
вания . до 7 октября 2023 г . руководство 
Израиля считало, что палестинские груп-
пировки не в силах противостоять Из-
раилю . Но операция «Наводнение Аль-
Акса»1 доказала обратное и превзошла в 

1 United Nations Office for the Coordination of hu-
manitarian Affairs (OChA) (20 October 2023) . "Fact 
Sheet: israel and Palestine Conflict (19 October 2023)" . 
URL: https://translated .turbopages .org/proxy_u/en-

военном смысле все ожидания . Израиль-
тяне думали, что силы сопротивления не 
будут предпринимать наступательные 
действия, но уже со второго дня войны 
хезболла в Ливане начала операцию по 
поддержке сектора Газа . За операциями 
следили различные фракции в Йемене 
и Ираке . Израильтяне полагали, что в 
партнёрстве с Соединёнными Штатами 
Америки они смогут остановить против-
ника посредством последовательных ин-
тенсивных операций [20] . Правительство 
Израиля во главе с Б . Нетаньяху стреми-
лось расширить масштаб конфронтации . 
Однако на сегодняшний день они так и не 
достигли поставленной цели, поскольку 
операции по поддержке антиизраильских 
сил всё ещё продолжаются, а давление на 
Израиль последовательно возрастает . 
многие аналитики задаются вопросом, 
был ли переход на ограниченное проти-
востояние стратегической ошибкой Из-
раиля?

Есть много факторов, позволяющих 
квалифицировать политические шаги 
Израиля в качестве стратегических 
ошибок . Большинство из них связано с 
личностью премьер-министра2 . Совре-
менная ситуация показывает, в какой 
степени личные интересы влияют на 
принятие политических решений . Война 
началась потому, что Нетаньяху нужны 
были козыри, которые укрепили бы его 
положение внутри режима и защитили 
бы от свержения . Военные действия им 
были предприняты даже в ущерб амери-
кано-израильским интересам .

Непримиримость и неправильная 
оценка ситуации со стороны израильско-
го правительства во главе с Нетаньяху 
побудили его пойти на ещё один невер-

ru .ru .ea7fd40f-66f69cfb-729b1ba3-74722d776562/
https/reliefweb .int/report/occupied-palestinian-terri-
tory/fact-sheet-israel-and-palestine-conflict-19-octo-
ber-2023 (дата обращения: 24 .08 .2024) .

2 Вандышева О . Каринэ Геворгян: «Некоторые со-
мневаются в психической адекватности Нетанья-
ху» // Бизнес OnLine: [сайт] . URL: https://www .
business-gazeta .ru/article/643770 (дата обращения: 
24 .08 .2024) .
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ный шаг – убийство иранских военных 
чиновников в консульстве Ирана в Си-
рии . Нетаньяху на протяжении многих 
лет рассматривал насилие как способ 
сдерживания, и такая позиция не могла 
не привести к кризису .

Тактическая установка Израиля на 
применение насилия против палестин-
ских движений в секторе Газа предше-
ствовала непосредственно операции 
«Наводнение Аль-Акса» . Исторические 
события показали, что эта тактика не име-
ла никакого стратегического воздействия, 
а, напротив, привела израильский режим 
к перспективе последовательных потерь .

В случае с Ираном израильское пра-
вительство полагало, что, убив коман-
дира Революционной гвардии «Захеди» 
и его товарищей в иранском консульстве 
в Сирии, оно сможет навязать уравне-
ние, которое поставит Иран в неловкое 
положение и в целом уменьшит объём 
операции по поддержке Газы . Такая так-
тика могла бы сработать при абсолютной 
американской гегемонии . Но ситуация 
сегодня уже принципиально иная, чем та, 
которая была в 1990-е гг . И Иран не мог 
не ответить .

Вероятные сценарии
Ответ Ирана привёл к формированию 

новой реальности . Развитие ситуации 
видится в разных сценариях . 

Сценарий 1: Остановка войны. 
Ответ Ирана имеет, скорее, стратегиче-

ское воздействие, чем тактическое . Чтобы 
максимально ограничить стратегическое 
воздействие иранского ответа и предотвра-
тить эскалацию в соответствии с желания-
ми США, Израиль, по согласованию с аме-
риканской администрацией, может пойти 
на прекращение войны . Вероятно, будет 
решена проблема израильских пленных, 
удерживаемых хАмАС . Но после война, с 
большой вероятностью, возобновится .

Сценарий 2: Война продолжится в ны-
нешних темпах.

Чтобы избежать эскалации в регионе 
и возможности широкой региональной 

войны, а также в согласии с американ-
ской волей предотвратить масштабиро-
вание конфликта, Израиль может взять 
на себя обязательство воздержаться от 
ответа Ирану, сохраняя при этом суще-
ствующие темпы боевых действий . Но 
это не мешает Израилю проводить скры-
тые операции («без отпечатков паль-
цев») . Эти операции будут нацелены на 
иранские фигуры и объекты, которые, в 
первую очередь, связаны с произведён-
ной атакой, а во-вторых, имеют связи с 
движениями «Оси сопротивления» .

Сценарий 3: Эволюция и усовершен-
ствование стратегии Оси сопротивления. 

Израильский режим может работать 
над усилением своих ударов, направлен-
ных против движения Сопротивления, 
увеличивая степень их мощи и влияния . 
для их предотвращения силы сопротив-
ления в регионе могут применить ору-
жие, которое не использовалось ранее .

Сценарий 4: Продолжающийся обмен 
атаками.

Сложившаяся ситуация представляет 
собой сценарий взаимной реакции между 
Ираном и Израилем, которая постепен-
но, но медленно обостряется и приведёт 
к возможной смене диспозиции в войне . 

Вариант А . Остановка войны в секто-
ре Газа: если правительство Нетаньяху 
решит ответить Ирану, многие факторы 
могут привести к выбору прекращения 
войны в секторе Газа и изменение векто-
ра противостояния на израильско-иран-
ский .

Вариант Б . Рассредоточение силы 
противника: режим Израиля пытается, 
насколько это возможно, изолировать 
сектор Газа от остальных стран Оси Со-
противления и приблизиться к сектору 
Газа без какого-либо внешнего противо-
действия . Однако Ось Сопротивления 
продемонстрировала большую настой-
чивость в поддержке Газы . Операции по 
поддержке не прекратились до сих пор, 
и кабинет войны был вынужден перена-
править часть своих сил в сторону дви-
жений, которые его атаковали, что кон-
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кретно называется «рассредоточением 
сил противника», причём с выходом на 
новую арену – Иран . Сегодня Израиль 
сталкивается с дилеммой «ответа на от-
вет», и, если он решит продолжить, он 
столкнётся с реальностью нового иран-
ского удара . Иранские ответы заставят 
ослабить внимание на арене Газы и ос-
ложнят политическое и военное положе-
ние Израиля .

Вариант В . Война на истощение: если 
«режим Нетаньяху» решит отреагиро-
вать на ответ Ирана, то, согласно тому, 
что было заявлено многими официаль-
ными лицами в Тегеране, он получит ещё 
один более мощный ответ со стороны 
Исламской Республики . И таким образом 
Израиль столкнётся с водоворотом вза-
имных ответных контрударов, которые 
поставят его в состояние сильного воен-
ного истощения . Тем более, что эта война 
будет вестись на нескольких аренах одно-
временно . Такая эскалация наиболее ве-
роятно приведёт к стадии региональной 
войны, когда Соединённые Штаты Аме-
рики будут вынуждены вступить в кон-
фронтацию в защиту своего союзника .

Вариант Г . Американская гегемония 
над принятием решений Израилем: в 
ночь иранского ответа различные между-
народные СмИ обнародовали разговор, 
который состоялся между дж . Байденом 
и Б . Нетаньяху . Наиболее заметной пози-
цией, которая имела место во время этого 
разговора, была позиция американского 
президента, просившего Нетаньяху воз-
держаться от ответа, чтобы не допустить 
эскалации и перехода к региональной во-
йне . В течение нескольких месяцев аме-
риканцы пытались успокоить ситуацию 
и не допустить перерастания ситуации 
в региональную войну, и день за днём 
между Нетаньяху и американской ад-
министрацией появлялись разногласия 
по поводу ведения войны . Но эскалация 
конфликта с Ираном вывела вектор кон-
фронтации в регионе на уровень большой 
войны . Американская администрация, в 
соответствии со стремлением предотвра-

щения крупной конфронтации в регионе 
накануне американских президентских 
выборов и, исходя из накопления про-
блем между ней и правительством Нета-
ньяху, не даёт последнему предпринять 
стратегические шаги . Но США могли бы, 
в силу имеющегося влияния, навязать 
Израилю решение прекратить военные 
действия . Однако такой политической 
воли Соединённые Штаты не проявляют .

Сценарий 5: Масштабы войны расши-
рятся

Эскалация в регионе и возможность 
движения к всеобъемлющей и регио-
нальной войне присутствовали с перво-
го дня войны . Но с появлением фактора 
взаимного реагирования между Израи-
лем и Ираном вероятность такого сце-
нария возросла . учитывая потребность 
Израиля в американской поддержке, мас-
штабирование может быть огромным . 
Совокупность факторов ставит регион 
в исключительную и критическую ситу-
ацию, очень близкую к взрыву, который 
приведёт к региональной войне, исход 
которой неизвестен .

В. Купилик

за мир надо бороться

Я родился и вырос в Чехословакии в 
70-х – 80-х гг . прошлого века . Я помню, 
как меня учили, что мы живём в мире, 
потому что: 

а) были освобождены в 1945 г . Совет-
ским Союзом; 

б) нашу страну защищает наша армия; 
в) наша страна живет в дружбе, брат-

стве и сотрудничестве с другими страна-
ми Восточного блока . 

Благодаря тому, что страны Восточно-
го блока объединились, были сильными и 
являлись противовесом Западу, это дей-
ствительно обеспечивало мир в Европе 
[36] .

Но затем наступил 1989 г ., а вместе с 
ним произошли и политические измене-
ния в Восточном блоке . Сплочённость 
Восточного блока была разрушена . Как 
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следствие, разрушен и баланс в Европе 
[16] . В некоторых восточноевропейских 
странах началось разрушение и разделе-
ние . Чехословакия раскололась на Чехию 
и Словакию . В некоторые части Европы 
вернулась война .

С политическими изменениями в 
Чехии изменилась и её политическая 
ориентация . Политики начали говорить 
чешскому народу, что мы принадлежим 
Западу . В Чехии больше не было разго-
воров о мире на политическом уровне . 
Само слово «мир» исчезло из политиче-
ского языка . На смену концепции борьбы 
за мир пришла другая концепция . По-
литики вдруг начали говорить, что мы 
должны поддержать эту войну, что мы 
должны послать на неё наших професси-
ональных солдат, поддержать Запад и его 
войны . Они втянули Чехию в НАТО1, так 
что у нас не было другого выхода, кроме 
как согласиться на их войны, поддержать 
их и участвовать в них . В настоящее вре-
мя дело дошло до того, что начинают го-
ворить, что надо готовиться к тому, что 
мы все пойдем на войну . Но мы не хотим 
участвовать в зарубежных войнах . Боль-
ше всего говорят о войнах и посылают на 
войну людей те, кому туда идти не обяза-
тельно .

Одно из моих любимых занятий – пу-
тешествия . Всякий раз, когда я путеше-
ствую и встречаю людей из других стран 
и других культур, мне нравится гово-
рить с ними об их жизни, их культуре и 
их стране . Поговорив со многими людь-
ми со всего мира, я понял, что не имеет 
значения, откуда люди, какой расы или 
вероисповедания, все они хотят одного 
и того же: получить образование, найти 
хорошую работу, весело провести время 
с друзьями, найти партнёра, построить 
дом, создать семью, вырастить детей . Но 
всё это возможно только при наличии 
мира .

1 NATO | Ministry of Defence & Armed Forces of the 
Czech Republic [Электронный ресурс] . URL: https://
www .army .cz/scripts/detail .php?id=8504 (дата обра-
щения: 24 .08 .2024) .

Чтобы манипулировать простыми 
людьми, чешские политики используют 
ложь и создают страх . Они делают всё это 
против интересов своей страны и в ин-
тересах иностранной державы, державы, 
которая устраивает войны и использует 
их для продвижения своих собственных 
интересов . Люди слышат бесконечное 
количество лжи, искажённых фактов и 
полуправды из СмИ . Политики искажа-
ют нашу историю . Один пример для всех . 
Европейский парламент сравнительно 
недавно согласился заявить, что Герма-
ния и Советский Союз несут равную от-
ветственность за Вторую мировую войну 
[41] . Благодаря некоммерческим органи-
зациям, спонсируемым из-за границы, 
школьные программы изменяются, и 
нашим детям преподают ложное, извра-
щённое прошлое .

Тот, кто хочет войны, должен иметь и 
врага . И поэтому нам начали врать, что 
наша братская страна, Россия, вдруг ста-
ла нашим врагом, и нам нужно бороться 
с ней . Нам постоянно лгут по этому по-
воду и совершают против России различ-
ные провокации, основанные только на 
лжи . Распространяется ложь, что Россия 
хочет вторгнуться в Европу, оккупиро-
вать и поработить её . Иногда полити-
кам даже не приходится лгать, они про-
сто не говорят правду . Как, например, о 
том, что Россия даже не может отобрать 
у нас нашу страну . Наша страна больше 
не принадлежит нам . Она была украдена 
у нас после 1989 г . и оккупирована запад-
ными корпорациями, которые владеют и 
контролируют большую часть нашей на-
циональной экономики .

Ложь они поддерживают страхом . 
Речь идёт не только о создании страха 
перед Россией, речь главным образом о 
создании страха говорить правду . К со-
жалению, часть нашей страны верит и 
поддерживает эту ложь, а также воспри-
нимает призывы к войне . Но большин-
ство населения испытывают страх перед 
наказанием за то, что они скажут правду . 
Небольшая часть людей не боится гово-
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рить правду, поэтому на них нападают 
при помощи клеветы, обструкции, запу-
гивания, существует цензура, даже аль-
тернативных СмИ, есть притеснения со 
стороны полиции и суда . Полиция может 
позвонить в дверь любому человеку из-за 
его попытки сказать правду в социаль-
ных сетях . Людей приглашают в полицию 
для дачи объяснений, а в некоторых слу-
чаях они оказываются даже в суде .

На людей, не боящихся говорить 
правду, навешивают искусственно соз-
данные ярлыки, призванные создать не-
гативное и уничижительное впечатление 
о данном человеке или группе . достаточ-
но, если человек выразит любовь к своей 
нации и выступит в защиту от западных 
идеологий, и его тут же назовут «пророс-
сийским путинским агентом, проплачен-
ным Кремлём» [14] . Интересно, что часто 
об этом говорят и пишут предатели, ко-
торым платят западные некоммерческие 
организации . Они даже создали новое 
слово для людей, которые не боятся вы-
ступать против войн и против риторики 
«возможной войны с Россией» . Это слово 
призвано создать постыдный и насмеш-
ливый образ данного человека . Это слово 
«чимир» . Я бы перевёл это на английский 
как «peacewanter» (тот, кто хочет мира) .

Если мы хотим жить в мире и безопас-
ности, мы должны говорить правду . мы 
должны стремиться сохранить и обезо-
пасить наши государства, наши страны, 
наши народы . мы должны сохранить 
нашу истинную историю, чтобы извлечь 
из неё уроки, а также найти в ней силу 
наших предков, которая даст нам силы 
для будущего . Люди и народы всего мира 
должны встречаться, разговаривать, что-
бы узнать друг друга и понять, что боль-
шинство не хочет войны, что подавля-
ющее большинство людей хочет мира . 
мировое большинство должно держать-
ся вместе и противостоять меньшинству, 
которое жаждет войны .

К сожалению, мы живем в то время, 
когда мир не является данностью . Вот по-
чему мы должны беречь мир, стремиться 

к нему и бороться за него . Те, кто хочет 
будущего понимают, что за мир нужно 
бороться .

Витова В.

уничтожение идентичности 
народоВ еВроПы

В 2024 г . Европарламент одобрил ми-
грационный пакт1, включающий меха-
низм обязательного перераспределения 
так называемых беженцев по отдельным 
странам ЕС . Процесс Великого замеще-
ния – то есть замены коренного населе-
ния Европы другими этническими сооб-
ществами – действительно начался . Ввоз 
мигрантов в Европу призван вызвать на-
пряжённость и гражданские волнения в 
обществе . Речь идёт о запланированном 
распаде Европы [23; 45] .

ЕС уже давно стремится создать меха-
низм обязательного перераспределения 
мигрантов в Европе . Спустя 10 лет с на-
чала реализации этого замысла сделать 
задумываемое удалось .

утверждённый пакт устанавливает 
механизм ежегодных квот для каждой 
страны . ЕС сам организует, логистиче-
ски обеспечивает и финансирует ввоз 
так называемых беженцев в Европу . Речь 
фактически идёт о ликвидации цивили-
зации в Европе под предлогом «помощи» 
мигрантам из стран Африки и Ближнего 
Востока .

Этот пакт даёт огромное оружие в 
руки крупных европейских государств, 
поддерживающих миграцию, против 
Чехии, Венгрии, Словакии и других го-
сударств, скептически относящихся к 
миграции . Крупные государства ЕС вы-
нуждают малые государства принимать 
мигрантов . Результатом соответствую-
щей деятельности ЕС является оружие 

1 Pact on Migration and Asylum – European Commis-
sion [Электронный ресурс] . URL: https://home-
affairs .ec .europa .eu/policies/migration-and-asylum/
pact-migration-and-asylum_en (дата обращения: 
24 .08 .2024) .
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массового уничтожения национальных 
государств Европы .

Членство в ЕС вынуждает государства 
идти по пути, который сами жители пока 
отвергают . Однако в СмИ представлена 
лишь ложная информация, что усилива-
ет настроения населения относительно 
того, что быть частью ЕС – это большая 
победа . Критические материалы не до-
ходят до средств массовой информации, 
а их авторы подвергаются критике и на-
казанию . Сторонники глобализации пы-
таются убедить всех отказаться от своих 
традиций и корней, утверждая, что этот 
процесс является прогрессивным и гума-
нитарным актом, а любое сопротивление 
объявляется «расизмом», который кри-
минализируется .

Во время голосования по миграцион-
ному пакту чешские депутаты были про-
тив его принятия, но мы проиграли . Эта 
потеря является результатом членства 
Чехии в ЕС, где решающим является ре-
зультат большинства в парламенте Евро-
союза .

Единственный способ спасти нас – это 
выйти из ЕС . Однако подобные мнения 
вообще не доходят до СмИ . Они запре-
щены [22] .

между тем ежегодно добавляются 
сотни тысяч новых избирателей, которых 
уже учат в школах соглашаться с миграци-
онной политикой ЕС и разрушением соб-
ственной страны . В обществе СмИ уже 
много лет культивируют такое мнение:

Старики (обладающие здравым смыс-
лом) представляются СмИ и культурным 
фронтом смешными, раздражающими и 
глупыми, являющимися не чем иным, как 
неприятностью . Новое и лучшее будущее 
нашей страны СмИ преподносят только 
через молодых (в подавляющем большин-
стве необразованных) людей, так называ-
емых „COOL“! Планируется и осущест-
вляется великий раскол поколений .

мы являемся свидетелями транс-
формации Европы в категорию третьего 
мира . «Новое гражданство» насильно на-
вязывается населению путём мультикуль-

турализма, посредством плановой имми-
грации с целью замены первоначальной 
европейской идентичности [32; 39] .

Вопрос в том, хочет ли ЕС изгнать аф-
риканцев из Африки, или политики пла-
нируют создать новую Газу? миллионы 
африканцев были обмануты с помощью 
социальных сетей и пропаганды ЕС и 
подкуплены некоммерческими органи-
зациями, чтобы они поехали в Европу . 
Они думали, что в Европе «жареные го-
луби падают прямо в рот», но на пратике 
оказалось, что это не так . Однако для них 
было уже слишком поздно .

ЕС недооценивает Африку так же, как 
недооценил Россию . В Евросоюзе живут 
иллюзией, что у них все под контролем . 
Но Африка уже не та, какой её знал Билл 
Гейтс, когда импортировал туда вакцины, 
вызвавшие вспышки эпидемий1 .

При этом миграционный пакт ЕС таит 
в себе огромную опасность . Любые пре-
ступники и террористы, собранные по 
всему миру, вероятно, будут отправлены 
в Европу . Речь идёт и о внедрении в Ев-
ропу Исламского государства (запрещён-
ной в России организации) [33; 42] .

Как предотвратить разрушение евро-
пейских государств?

Под давлением дезинформации и 
средств массовой информации европей-
цы были вынуждены отрицать своё про-
исхождение и этническую идентичность . 
Весь план реализуется для того, чтобы у 
элит ЕС были слепые и покладистые по-
требители . Поэтому в настоящее время 
абсолютно необходимо активно реагиро-
вать на ложь, порождаемую этой систе-
мой, контролируемой закулисными кла-
нами, и пробудить дух восстания среди 
коренных европейцев .

Теперь всем необходимо осознать, что 
проект массовой иммиграции равносилен 

1 ООН признала, что вакцина, финансируемая Гейт-
сом, вызвала вспышку полиомиелита в Африке 
[Электронный ресурс] . URL: https://news .rambler .
ru/other/44788583-oon-priznala-chto-vaktsina-finan-
siruemaya-geytsom-vyzvala-vspyshku-poliomielita-v-
afrike/ (дата обращения: 24 .08 .2024) .
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геноциду . Европейский Союз должен быть 
разрушен . Европа должна снова стать тер-
риторией национальных государств .

Зогранян Е. В.

обЪединение мироВого 
большинстВа

Сегодняшний мир может быть оха-
рактеризован как турбулентный и ме-
няющийся . многие старые институты 
переживают кризис, причём как на ре-
гиональном, так и на международном 
уровне . Зачастую структуры, которые 
были призваны защищать интересы 
граждан, не выполняют свои функции 
или выполняют их частично . В связи с 
этим возникает необходимость поиска 
новых инструментов защиты интересов 
обычных граждан по всему миру, т . к . за-
частую санкции и незаконные односто-
ронние аресты имущества наносят вред 
не только стране, против которой они 
принимаются, но и коренному населению 
тех стран, чьё правительство одобряет 
их, при этом такие шаги не выносятся 
на всеобщее обсуждение, а признаются 
меньшинством и в интересах меньшин-
ства . Из этого следует, что в данных стра-
нах политические лидеры не учитывают 
мнение большинства, чьи интересы они 
обязаны защищать как с моральной, так 
и с юридической точки зрения [29; 31] . В 
связи с этим возникает вопрос, каким об-
разом большинство может, соблюдая за-
кон, защищать свои интересы? 

Сегодня мы наблюдаем, как обычные 
граждане в различных странах начали 
выступать против такого порядка вещей, 
например, прошедший недавно ряд про-
тестов аграриев в странах ЕС (Германии, 
Франции, Португалии, Нидерландах, 
Греции и др .) . Эти события говорят о том, 
что люди готовы объединяться в общ-
ности для защиты своих интересов, не 
только экономических, но и социальных, 
культурных, религиозных и др . 

Стоит отметить, что сама по себе си-
туация, когда большинство угнетается 

меньшинством не является чем-то новым 
ни с исторической точки зрения, ни с 
концептуальной, тогда чем сегодняшняя 
ситуация отличается от всего того, что 
было до? Ответом на этот вопрос может 
послужить фактор глубокой интеграции 
ИКТ в современное общество . Количе-
ство пользователей различных цифровых 
платформ в 2024 г . превысило 5 .04 млрд, а 
общее число пользователей Интернета в 
январе достигло 5 .35 млрд1 человек . При 
этом среднестатистический пользователь 
проводит 2 ч 23 мин . в день на различных 
цифровых платформах .

Люди сегодня в значительной степе-
ни опираются на ИКТ, как для поиска 
информации и приятного времяпре-
провождения, так и для коммуникации . 
многие сферы повседневной жизни ча-
стично переносятся в цифровое соци-
альное пространство . Широкую огласку 
вышеупомянутые протесты фермеров 
получили именно благодаря социальным 
сетям, таким как instagram (запрещенной 
в РФ), TikTok, YouTube . На смену класси-
ческих СмИ приходят так называемые 
«альтернативные СмИ», растёт скорость 
распространения информации, а с ней 
растёт и скорость коммуникации и об-
ратной реакции пользователей на ту ин-
формацию, которую они получают . 

можно задать вопрос, какое отно-
шение данный факт имеет к защите ин-
тересов обычных граждан и мирового 
большинства? Большинство современ-
ных цифровых платформ позволяют 
пользователям объединяться в сетевые 
общности, при этом зачастую такое объ-
единение происходит на основе опреде-
лённых идей, идентичностей, интересов 
или целей . Если мы рассмотрим цифро-
вую платформу Telegram, то мы увидим, 
что институционально она наилучшим 
образом подходит для объединения как 
малых групп людей в сетевые общности, 

1 Digital 2024 Global Overview Report [Электронный 
ресурс] . URL: https://datareportal .com/reports/dig-
ital-2024-global-overview-report (дата обращения: 
24 .08 .2024) .
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так и больших, численность которых мо-
жет превышать 8 млн, как, например, у 
новостного канала «Топор 18+» . Помимо 
этого, стоит отметить, что создание сете-
вых общностей на основе данной цифро-
вой платформы успешно использовались 
в политических целях: в 2020 г . после вы-
боров президента Республики Беларусь, в 
2022 г . после начала СВО, в 2024 г . после 
оглашения результатов выборов прези-
дента Российской Федерации . Какой вы-
вод из этого мы можем сделать? 

Наиболее очевидным выводом явля-
ется возникновение нового инструмента 
политического и социального воздей-
ствия, как на общество, так и на поли-
тические и социальные процессы . мы 
можем видеть, что присутствующие на 
этой конференции представители поли-
тических партий Чехии («Альянс наци-
ональных сил»1) и Финляндии («Власть 
принадлежит народу»2, уже используют 
сетевые политические общности в рам-
ках цифровой платформы Telegram для 
того, чтобы вести прямой диалог со сво-
ими сторонниками, с людьми, представ-
ляющими мировое большинство в их 
странах, с людьми, которые сплотились 
на основе общих идей, целей и общей 
идентичности . 

При этом стоит сказать, что за такой 
коммуникацией будущее, именно так 
можно вести диалог с теми, кто угнетаем 
и кто не верит в то, что ситуация может 
измениться в лучшую сторону . Пробле-
ма мирового большинства заключается в 
том, что обычные люди не верят в то, что 
можно что-то изменить, что можно вы-
сказывать свою точку зрения и не боять-
ся, что тебя признают «агентом Кремля»  
только потому, что ты не хочешь отдавать 

1 Alliance of National Forces (Aliance národních sil) 
[Электронный ресурс] . URL: https://aliancenarod-
nichsil .cz (дата обращения: 24 .08 .2024) .

2 Power Belongs to the People (valta kuuluu kansalle) 
[Электронный ресурс] . URL: https://translated .tur-
bopages .org/proxy_u/en-ru .ru .45ae5d77-66f69a86-
3b4a875d-74722d776562/vkkpuolue .fi/ (дата обра-
щения: 24 .08 .2024) .

свои налоги в НАТО или покупать ору-
жие для украины [34] . 

Сегодня мировое большинство имеет 
возможность осуществления прямой де-
мократии, ведь отказ любым правитель-
ством учитывать мнение значительной 
части общества по своей сути является 
нелегитимным и дискредитирует то пра-
вительство, которое не будет следовать 
воле народа . При этом мы говорим о на-
стоящей воле народа, а не о той видимо-
сти, которая создаётся во время цветных 
революций, когда активное меньшинство 
под молчаливое бездействие большин-
ства легитимизирует то, что наносит вред 
стране и обществу . Поэтому можно ут-
верждать, что будущее за использовани-
ем сетевых политических общностей как 
инструмента объединения представите-
лей мирового большинства в интересах 
мирового большинства .

Камкин А. К.

геноцид русского народа 
на Востоке украины – 

геоПолитические истоки

Когда 24 февраля 2022 г . началась Спе-
циальная военная операция России с це-
лью защиты мирного населения ЛНР и 
дНР и денацификации украины, самым 
главным вопросом стал факт геноцида в 
отношении русского населения этих ре-
гионов со стороны киевского режима . 

Геноцидом называл происходящее на 
донбассе президент России В . В . Путин 
в ходе встречи с канцлером Германии 
О . Шольцем 15 февраля 2022 г .3 В ответ 
на такую постановку вопроса последний 
заявил, что это «смешно» . 

Так, председатель Совета безопас-
ности России Николай Патрушев прямо 
заявил о целях СВО: «у специальной во-
енной операции есть конкретные цели, от 
достижения которых зависит не просто 

3 Пресс-конференция по итогам российско-герман-
ских переговоров // Президент России: [сайт] . URL: 
http://www .kremlin .ru/events/president/news/67774 
(дата обращения: 24 .08 .2024) .
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благополучие, а жизни миллионов людей, 
спасение населения ЛНР и дНР от гено-
цида, который творился 8 лет украински-
ми неонацистами» .

Разберёмся в юридических аспектах 
понятия «геноцид» . 

В Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него, 
принятая резолюцией 260 (iii) Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций 9 декабря 1948 г .1, под гено-
цидом понимаются следующие действия, 
совершаемые с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо на-
циональную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьёзных телесных 

повреждений или умственного расстрой-
ства членам такой группы;

с) предумышленное создание для ка-
кой-либо группы таких жизненных усло-
вий, которые рассчитаны на полное или 
частичное физическое уничтожение её;

d) меры, рассчитанные на предотвра-
щение деторождения в среде такой груп-
пы;

e) насильственная передача детей из 
одной человеческой группы в другую .

Поэтому геноцид – это не только мас-
совые убийства (с а 2014 г . на территории 
ЛдНР, в Одессе и других городах совокуп-
но было убито несколько тысяч мирных 
граждан именно по национальному при-
знаку), но и создание таких условий, при 
которых будет возможна гибель даже ча-
сти представителей определённой груп-
пы, или создание условий, препятствую-
щих жизни её представителей . Поэтому 
элементами геноцида русского населения 
донбасса можно считать и перекрытие 
подачи питьевой воды в 2014–2015 гг ., го-
нения вплоть до убийств православных 
на территории, подконтрольной киевско-

1 Конвенция о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него // Президент России: 
[сайт] . URL: https://www .un .org/ru/documents/decl_
conv/conventions/genocide .shtml (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

му режиму (преследования религиозных 
групп также прописаны в Конвенции как 
элемент геноцида), убийство пророссий-
ских активистов в Одессе в мае 2014 г ., 
убийство пророссийского писателя и 
журналиста Олеся Бузины в Киеве 2015 г . 
(убийство представителей языковых 
групп по языковому признаку – также 
элемент геноцида согласно Конвенции) 
и пр . 

Следует отметить, что начало гено-
циду русских на украине было положено 
отнюдь не майданом 2013–2014 гг . Нача-
ло физическому геноциду русского насе-
ления на донбассе послужила операция 
по отторжению от России украины . Если 
в 1991 г . между русскими и украинцами 
была проведена государственная грани-
ца, впрочем, достаточно прозрачная, то 
в течение всех последующих лет пропа-
ганда официального Киева старательно 
создавала отдельную украинскую нацию, 
которая ничем не должна быть похожа на 
великороссов . Бывший президент укра-
ины Л . Кучма на одном из мероприятий, 
посвящённых Т . Шевченко, сказал при-
мечательную фразу: «украину мы созда-
ли, теперь осталось создать украинцев»2 . 
Это очень красноречивое высказывание, 
которое свидетельствует об искусствен-
ном разделении фактически одного на-
рода на два не просто якобы различных, 
но и ещё антагонистически друг к другу 
настроенных . Это было теоретическим 
обоснованием геноцида, который гото-
вили радикальные украинские нацисты 
под плотным кураторством западных 
спецслужб [4] .

Распад СССР в 1991 г . был не просто 
крахом социалистической системы хозяй-
ствования . Фактически была уничтожена 
Россия в границах исторической импе-
рии за исключением некоторых террито-
рий . Исторически Россия была больше, 
чем просто механическое нагроможде-
ние географических областей и народов . 
2 Кучма представил свою книгу «украина – не Россия» 

// РИА: [сайт] . URL: https://ria .ru/20030903/428590 .
html (дата обращения: 24 .08 .2024) .
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Так, русский мыслитель И . А . Ильин пи-
сал в своей поистине провидческой рабо-
те «Что сулит миру расчленение России»: 
«Россия есть не случайное нагромож-
дение территорий и племён и не искус-
ственно слаженный "механизм" "обла-
стей", но живой, исторически выросший 
и культурно оправдавшийся организм, не 
подлежащий произвольному расчлене-
нию . Этот организм есть географическое 
единство,… этот организм есть духовное, 
языковое и культурное единство, исто-
рически связавшее русский народ с его 
национально младшими братьями духов-
ным взаимопониманием; он есть госу-
дарственное и стратегическое единство, 
доказавшее миру свою волю и свою спо-
собность к самообороне; он есть сущий 
оплот европейско-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равновесия» [17] .

Как же создавали самостийные ки-
евские власти украинцев, исполнителей 
геноцида? В 1959 г . президентом США 
д . Эйзенхауэром был подписан доку-
мент, определивший на десятилетия вза-
имоотношения коллективного Запада 
с СССР (геополитически Россией) . Он 
назывался «Закон о порабощённых на-
циях» (PL 8690)1 . По сути дела, он послу-
жил становым хребтом не только антисо-
ветской, но и антироссийской политики 
Запада (действие закона не отменено до 
сих пор) . Его основная идея заключает-
ся в том, что СССР являлся по сути дела 
«тюрьмой народов», где тюремщиками 
были великороссы как главные носите-
ли большевизма . Задачей Запада авторы 
закона ставили освобождение порабо-
щённых великороссами народов СССР и 
предоставление им независимости . Фак-
тически закон предписывал расчленение 
СССР на пару десятков номинально неза-
висимых, но ориентированных на запад-
ные державы территорий . 

1 Public Law 86-90 [Электронный ресурс] . 
URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglcle-
findmkaj/https://www .congress .gov/86/statute/STAT-
UTE-73/STATUTE-73-Pg212 .pdf (дата обращения: 
24 .08 .2024) .

Такая же концепция была прописана 
в знаменитом гитлеровском плане «Ост», 
принятом незадолго до начала плана 
«Барбаросса» . В нём также шла речь о 
разделе СССР на генерал-губернатор-
ства, вассальные территории и пр ., о вы-
делении окраинным народам Советского 
Союза определённых преимуществ по 
сравнению с великороссами . Именно в 
таком ключе проводилась политика на-
цистских оккупационных властей в годы 
оккупации . Из числа окраинных наро-
дов и самостийников формировались 
многочисленные карательные воинские 
подразделения, в частности, дивизия СС 
«Галичина», несколько прибалтийских 
дивизий Ваффен СС . многие бойцы этих 
подразделений после войны сумели избе-
жать правосудия и осели в Канаде, США, 
Западной Европе, составив костяк анти-
советских и русофобских структур, ко-
торые мобилизовал «Закон о порабощён-
ных нациях» .

Ярким примером таких структур 
может служить «Антибольшевистский 
блок народов (АБН)», сформированный 
англо-американцами в мюнхене вско-
ре после знаменитой Фултонской речи 
у . Черчилля . Он включал в себя различ-
ные антикоммунистические организации 
ряда государств Европы и Азии . Приме-
чательно, что первым президентом АБН 
стал соратник и правая рука С . Бандеры 
Ярослав Стецько, руководитель гитле-
ровских коллаборационистов на украи-
не, уже тогда активно участвовавших в 
геноциде русских, белорусов, евреев на 
оккупированных Третьим Рейхом тер-
риториях . При этом он возглавлял эту 
структуру почти 40 лет до самой своей 
смерти в 1986 г . Более того, уже после 
провозглашения украиной независимо-
сти в 1991 г . в Киеве чествовали вдову 
Стецько, Ярославу Стецько, на праздно-
вании 50-летия «Акта провозглашения 
восстановления независимости украи-
ны» (после немецкой оккупации летом 
1941 г . – авт .) . В 1998 г . Стецько даже из-
брали депутатом Верховной Рады [15] . 
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Ярослава Стецько отнюдь не являет-
ся исключением . Американский след в 
политической элите независимой укра-
ины весьма разнообразен . Л . добрян-
ски в 1949 г . стал президентом Комитета 
украинского конгресса Америки (КуКА), 
который был основан в Вашингтоне ещё 
24 мая 1940 г . в целях борьбы «за незави-
симость украинской нации» .

Например, ведущим советником госу-
дарственного секретаря США Кондолизы 
Райс по проблемам постсоветского про-
странства была Пола добрянски, дочь 
воинствующего русофоба Л . добрянски, 
учредителя созданного в 1940 г . в США 
Комитета украинского конгресса Аме-
рики . Она сделала карьеру от сотрудника 
до директора отдела СССР и Восточной 
Европы Совета национальной безопас-
ности в Белом доме . другой пример – 
супруга будущего президента украины 
В . Ющенко, Екатерина Чумаченко, воз-
главляла Национальное информацион-
ное бюро украины, которое было учреж-
дено в 1976 г . в США .

Идейные наследники Бандеры во мно-
гом определяли внутреннюю и внешнюю 
политику украины и были главными 
идеологами очередного майдана зимой 
2013–2014 гг . Именно это событие послу-
жило точкой водораздела в отношениях 
России и украины, когда западные пар-
тнёры, оказывая медийную, информаци-
онную и дипломатическую поддержку 
киевской хунте, довели отношения двух 
народов до полноценной войны между 
ними . Помимо этого, активисты ради-
кальных украинских организаций ведут 
активную подрывную работу на терри-
тории самой России, вербуя активистов, 
готовя нацистское подполье для проведе-
ния терактов и пр . [24] . 

Население востока украины и Крыма, 
не пожелав принимать идеологию и образ 
жизни новой украины, предпочло связать 
свою судьбу с российским государством . 
Аналогию с событиями на украине и в 
Югославии и опасности балканского сце-
нария в случае дальнейшей дезинтеграции 

российского государства признал и рос-
сийский президент В . В . Путин в одном 
из своих интервью1 . Это особо актуально 
в свете вынашиваемых планов некоторых 
беглых российских оппозиционеров, ищу-
щих поддержки на Западе, по дальнейше-
му расчленению российского государства, 
о чём в ноябре 2021 г . заявил один из спон-
соров несистемной оппозиции в России 
м . ходорковский, указавший на возмож-
ный отход от России целого ряда регионов 
Северного Кавказа, Поволжья и пр . Если 
эти планы будут реализованы, кровопро-
литные конфликты по линиям разлома 
единого государства более чем вероятны2 .

Поддержка Западом террористиче-
ского киевского режима, финансовая 
помощь на многие миллиарды долларов, 
информационная поддержка режима 
П . Порошенко, а затем В . Зеленского, по-
ставки самых различных вооружений для 
террористических атак по территории 
РФ – всё это делает лидеров стран Запада 
соучастниками геноцида, за который они 
должны понести ответственность .

Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что украина занимала 
особое место, как в плане «Ост», так и 
в законе д . Эйзенхауэра . Вообще отрыв 
украины от единства с Россией считает-
ся крупнейшей геополитической побе-
дой противников России в хх в ., а так-
же наглядной иллюстрацией стратегии 
двойных стандартов и геополитической 
изоляции России в начале xxi в . Геноцид 
русского населения на востоке украины, 
который отрицает как коллективный 
Запад, так и киевские нацисты и нацио-
нальные предатели из числа беглых ли-
бералов, но неопровержимые свидетель-
ства которого кропотливо собирают на 
территории освобожденных территорий, 
ждёт своего Нюрнбергского трибунала .
1 Путин сравнил события в Югославии с донбассом 

после 2014 года [Электронный ресурс] . URL: https://
www .tatar-inform .ru/news/putin-sravnil-sobytiya-v-
yugoslavii-i-donbasse-posle-2014-goda-5940548 (дата 
обращения: 24 .08 .2024) .

2 деколонизация: кто и как продвигает и готовит 
распад России: доклад . м .: ЭИСИ, 2023 . 35 с .
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Плугару А. Ф.

деградация международного 
ПраВа

Есть проблемы, которые касаются и 
объединяют определённую территорию, 
страну, и это первичный уровень сооб-
щества . Есть континенты и люди, населя-
ющие их . Но есть планета, есть мировое 
большинство, и это высшая форма со-
обществ . 

Что нас объединяет? Наверное, пре-
жде всего, наши сердца, которые бьются 
одинаково! Независимо от цвета кожи, 
расы, религии .

молдаване – мирные люди . И они 
были такими всегда . В те времена, ког-
да предки нынешних «цивилизаторов» 
убивали, истребляли и грабили Африку, 
Азию и Америку, когда тысячи кораблей 
везли золото, серебро и рабов в Англию, 
Испанию и Португалию, мы мирно пасли 
овец и жили тихой христианской жиз-
нью [38] . мы не рождали ни Колумба, 
ни тамплиеров, ни других завоевателей –  
крестоносцев, не устраивали опиумных 
войн, не продавали заражённых оспой 
одеял! мы в этом не участвовали! И мы 
не наследники убийц! [18] .

молдаване по объективным причи-
нам не способны проглотить всё то, чем 
нас «кормят» современные демократиза-
торы . Примерно такое же прошлое име-
ют и остальные народы, составляющие 
сейчас мировое большинство .

Сегодня молдавский народ пережи-
вает, пожалуй, самый острый политиче-
ский, экономический и моральный кри-
зис за всю свою историю . Продолжается 
депопуляция нашей территории . Весьма 
вероятно, что они готовят её для других –  
прибывших из регионов, где много пе-
ска . Степень колонизации нашей некогда 
процветающей республики углубляется 
полным ходом .

В молдавии уже несколько лет во 
власти находятся какие-то странные мо-
лодые люди – то ли неомарксисты, то ли 
необольшевики . Но, в отличие от боль-

шевиков, которые, несмотря на все свои 
недостатки, всё же работали на интересы 
своей нации, эта новая порода менедже-
ров, воспитанная дж . Соросом, работает 
на кого угодно, но не на свою нацию .

Конституция молдовы попирается, 
практически все права и свободы граж-
дан грубо нарушаются . Самым высоко-
мерным образом нынешнее молдавское 
правительство полностью игнорирует 
важнейшее конституционное положение 
о нейтралитете Республики молдова . 
Строго юридически говоря, сегодня Ре-
спубликой молдова управляет меньшин-
ство, узурпировавшее всю власть .

На улицах молдавских городов всё 
чаще говорят по-английски . Солдаты 
НАТО ходят по территории молдовы, 
как дома . Идёт тонко прикрытая подго-
товка к всеобщей мобилизации . манёв-
ры, совместные военные учения, авиация 
НАТО, секретные соглашения с Франци-
ей, Румынией и другими членами Севе-
роатлантического блока .

В очередной раз неблагодарные ру-
мынские «братья» предпринимают по-
пытки ревизии прошлого . Заявляется о 
недовольстве итогами Второй мировой 
войны . А между тем, по её итогам за Ру-
мынией остались и Трансильвания, и за-
падная молдавия . Не лишне было бы им 
напомнить в этой связи «героический» 
совместный поход румынских войск с 
гитлеровцами на Сталинград [37] .

Имеются все признаки подготовки к 
нападению на вооружённые силы РФ со 
стороны молдавско-украинской границы .

Естественно, люди в панике . Но са-
мое страшное то, что в условиях массо-
вого обнищания и отсутствия наиболее 
(политически и экономически) актив-
ной его части в стране, молдавский на-
род сегодня не способен самостоятельно 
организовать даже самое элементарное 
протестное антивоенное движение . В то 
же время президент майя Санду во главе 
своей партии новообразованных воинов 
продолжает с возрастающей энергией пу-
гать народ тем, что Российская Федера-
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ция вот-вот нападёт, а, значит, нужно за-
щищаться . И вот в этих «превентивных» 
целях молдавию принуждают вступить 
в войну на стороне украины . . . против 
России . мало того что в этой войне уже 
погибло несколько сотен тысяч украин-
цев, надо добавить к ним десятки тысяч 
молдаван .

В этой ситуации вся надежда молда-
ван возлагается на Россию и лично пре-
зидента Российской Федерации . 

молдавский народ и майя Санду – это 
далеко не одно и то же . Эта выпускница 
Гарвардского института государственно-
го управления им . джона Ф . Кеннеди не 
представляет молдавскую нацию . Более 
80% граждан молдовы в той или иной 
степени выступают против майи Санду 
и её «партии» . многие из тех, кто голосо-
вал за нее 4 года назад, голосовали за из-
бавление от И . додона [25] .

Конечно, нынешняя система наднаци-
ональных, международных организаций, 
призванных обеспечивать мир и общую 
безопасность, во многом устарела и ото-
шла от выполнения первоначально ут-
верждённых задач . Сегодня эта система 
просто неадекватна и нуждается в сроч-
ном изменении .

международное право перестало дей-
ствовать (по крайней мере, на несколько 
десятилетий) . Сила Права долгое время 
не давала о себе знать . Вместо этого про-
цветает Право Силы .

Наиболее важные положения Кон-
венции о предупреждении преступле-
ний геноцида и наказании за них были 
полностью проигнорированы практи-
чески всеми подписавшими сторонами1 . 
Государства, подписавшие эту конвен-
цию «на удивление дружно», даже не за-
метили очевидного геноцида русских на 
украине: одесские события в мае 2014 г ., 

1 Конвенция о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него . URL: https://www .un .org/
ru/documents/decl_conv/conventions/genocide .sht-
ml; Gellately R ., Kiernan B . The Specter of Genocide: 
Mass Murder in historical Perspective . Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2003 . 385 р .

отключение Крыма от системы водо-
снабжения и пресловутая так называемая 
АТО – открытое истребление киевской 
хунтой значительной части собственного 
народа . Геноцид осуществлялся просто 
потому, что люди требовали уважения 
своих прав на родной язык, на участие 
в управлении государством, не были со-
гласны с внешнеполитическим вектором 
центральной власти [48] .

Прошёл мимо внимания мирового со-
общества и явно геноцидный характер 
экономических и других санкций, приме-
няемых объединённым Западом против 
российского народа, против всех народов 
Российской Федерации . Предлагаю на-
звать это позорное явление «санкцион-
ным геноцидом» .

Абсолютно неэффективная органи-
зация ООН не заметила постепенного 
превращения отдельных, эпизодиче-
ских, региональных этнических чисток 
в настоящий геноцид (или даже прямо –  
«демоцид») . А массовое возникновение 
гомосексуальных отклонений, педофи-
лии, зоофилии и других отвратительных 
практик – разве это не массовая дис-
криминация миллиардов верующих на 
планете? для обеспечения торжества 
ценностей мирового большинства нам 
предстоит много работы .

Степанян А. О.

осноВные ВызоВы мироВому 
большинстВу и методы  

их Преодоления

По воле судьбы нам выпала доля жить 
в эпоху перемен . мы стали свидетелями 
развала биполярного мирового порядка 
и попытки построения монополярного 
миропорядка во главе с США . В итоге 
мы получили мировой беспорядок, где 
англосаксонский мир решил использо-
вать своё военно-политическое превос-
ходство, а также глобальные информа-
ционные коммуникации для достижения 
мирового господства, одновременно 
нарушая и игнорируя международное 
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право и гуманитарные ценности, при-
меняя политику двойных стандартов [1] . 
В нарушении международного права и 
в обход СБ ООН, США и НАТО вторга-
лись в суверенные государства или на-
носили ракетно-бомбовые удары, совер-
шали перевороты и цветные революции 
в странах Ближнего Востока, Южного 
Кавказа, Центральной Азии и Латинской 
Америки [43] . Народы этих регионов ста-
новились жертвами политики гибридных 
и преэмптивных войн США и НАТО . Со 
времён Римской империи в истории че-
ловечества сегодня впервые ставится под 
сомнение авторитет западной цивили-
зации в целом . Фанатичное стремление 
англо-протестантской элиты к тоталь-
ному мировому господству растоптало 
международное право, уничтожило ав-
торитет международных организаций – 
ООН, мОК, ВАдА, ВОЗ, мАГАТЭ и т . п . 
Сегодня англо-саксонский мир от страха 
утраты своего доминирования в мире 
спровоцировал мировую войну . Без пре-
увеличения можно сказать, что сегодня 
идёт мировая гибридная война, цель этой 
войны: сокрушить своего геополитиче-
ского противника путём сужения его гео-
политического пространства . Западные 
аналитики делают неутешительные про-
гнозы, а именно говорят о том, что оши-
бочные расчёты Запада могу привести к 
ядерной войне в Европе . 

Соединённые Штаты осознают, что 
они сегодня не являются супердержавой 
номер один и поэтому готовы взорвать 
мир, чтобы не уступить свою гегемонию . 
Симптомы уходящей супердержавы у 
США: отказ от человеческих ценностей, 
подавление свободы слова, права челове-
ка, неадекватный президент, неразреши-
мые противоречия элит, культурный рас-
кол в обществе и т . д . Все эти признаки 
показывают, что страна готова к распаду . 
Однако это не значит, что мощь Америки 
куда-то исчезнет . Англо-протестантская 
элита всё равно будет доминировать в 
западной цивилизации . Они никогда не 
откажутся от идеи мирового господства, 

т . к . для достижения этой цели всегда сто-
яли следующие задачи:

– создать хаос, гуманитарный кризис 
и локальные войны в Центральной Азии 
и Юго-восточной Азии и Европе;

– создать конфликты на Ближнем 
Востоке и Южном Кавказе

– дестабилизировать Латинскую Аме-
рику в целом и Бразилию в частности [20] .

В целом Запад бросил вызов мирово-
му большинству, а точнее БРИКС . Про-
тив каждого члена БРИКС разработана 
стратегия сдерживания . Например, для 
сдерживания России украину преврати-
ли в анти-Россию, устроили геноцид рус-
ских на донбассе, столкнули украину с 
Россией, теперь планируется сталкивать 
Европу с Россией . для сдерживания Ки-
тая Тайвань превратили в анти-Китай . 
Англо-протестантский священный союз 
в лице АуКуС (акроним, образованный 
по названиям сообщества участников – 
Australia, United Kingdom, United States) 
продолжает затягивать петлю анакон-
ды вокруг Китая . Активно вовлекают в 
эту стратегию Японию, Тайвань, Юж-
ную Корею и страны Центральной Азии 
[26] . для сдерживания Ирана Израиль 
спровоцировал войну на Ближнем Вос-
токе, а также на Южном Кавказе, а Азер-
байджан превратился в антииранский 
плацдарм для Израиля . Будут попытки 
провоцирование военного конфликта 
между Индией и Китаем, а также Индией 
и Пакистаном . Аргентина будет посте-
пенно превращаться в антибразильский 
плацдарм для НАТО, потому что Арген-
тина хочет стать глобальным партнером 
НАТО и направила Североатлантиче-
скому альянсу соответствующий запрос . 
Честно говоря, НАТО – это террористи-
ческая организация, за которой тянется 
шлейф военных преступлений .

Казалось бы, после принятой конвен-
ции ООН по предупреждению геноцида 
подобные преступления невозможны . 
Но, увы, мы стали свидетелями геноци-
да русского населения на украине, пале-
стинцев на своей земле и этнических чи-
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сток в Нагорно-Карабахской Республике . 
Казалось бы, эти 3 события не связаны 
друг с другом, но более детальный анализ 
показывает, что эти преступления совер-
шались под единым замыслом . Они име-
ют глубокие общие корни . 

После вооружённого захвата власти 
на украине в феврале 2014 г . нацистами, 
русофобия стала государственной по-
литикой Киева . 7 апреля 2014 г . и . о . пре-
зидента украины А . В . Турчинов в своём 
телеобращении объявил о начале анти-
террористической операции против дон-
басса . С этого дня 8 лет продолжалась 
русская Голгофа . На все обращения Рос-
сии к Западному сообществу с просьбой 
остановить нацистский произвол в от-
ношении русских на украине у них был 
один ответ – на украине нацизма нет, 
потому что президентом этой страны яв-
ляется этнический еврей . А раз еврей, то 
там нацизма не может быть в принципе . 

Неужели еврейское происхождение 
освобождает от обвинения в нацизме 
или в других военных преступлениях? Я 
считаю, что такой подход не допустим, 
когда за совершённые преступления да-
ётся индульгенция исключительно по 
этническому признаку . Сегодня мы на-
блюдаем преступления, которые совер-
шает режим Б . Нетаньяху в Палестине . 
Неужели для премьер-министра Израиля 
Нетаньяху есть оправдания за геноцид 
палестинцев в секторе Газа только пото-
му, что он еврей? Такому преступлению 
нет оправданий и срока давности . Он на-
столько чувствует свою безнаказанность, 
что наносит ракетный удар по зданию 
консульства Ирана в Сирии! Это грубое 
нарушение международного права! 

Постпред РФ в ООН В . Небензя 
2 апреля призвал Совет Безопасности 
ООН безоговорочно осудить безрас-
судные действия Израиля, нарушающие 
суверенитет Сирии и неприкосновен-
ность дипломатической собственности . 
После бездействия Совета Безопасности 
ООН ответ Ирана не заставил себя долго 
ждать . должен отметить, что действия 

Тегерана были легитимными, справедли-
выми, жёсткими, благородными и юве-
лирными . Нетаньяху обратился к запад-
ным странам с просьбой считать КСИР 
террористической организацией из-за 
удара по Израилю, хотя сам Тель-Авив 
систематически наносит удары по суве-
ренным территориям Сирии и Ливана . Я 
надеюсь, что этот человек понесёт ответ-
ственность за свои злодеяния . 

После ударов по Израилю Иран стал 
региональной державой, и теперь США 
и НАТО должны будут с этим считать-
ся . хочу процитировать президента Рос-
сии В . В . Путина, который в телефонном 
разговоре с президентом Ирана Э . Раиси 
сказал: «ИРИ является одним из главных 
столпов стабильности и безопасности в 
регионе»1 . 

Необходимо также коснуться вопроса 
биологической безопасности . Практика с 
COviD-19 показала, что не далёк тот час, 
когда нам подбросят новый вирус, на-
пример, вирус-х, и объявят новую панде-
мию . Таковы требования крупных ТНК, 
которые очень «озабочены» ростом на-
селения мирового большинства . В пользу 
политики крупных ТНК активную, но от-
рицательную роль играет Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) . Они 
через свои структуры внедряют государ-
ственные институты и вмешиваются во 
внутренние дела стран . Специалисты на-
шей Академии следят за деятельностью 
ВОЗ . Разоблачают заказные лженаучные 
проекты крупных ТНК . Находиться в 
этой организации, значит, подвергать 
риску здоровье собственного населения . 
Необходимо создать новую аналогичную 
организацию, но подотчётному мирово-
му большинству . 

Полным ходом работают биолабора-
тории Пентагона, разбросанные по всему 
миру . Они являются инструментом в ру-
ках США в гибридной войне против ми-

1 Телефонный разговор с Президентом Ирана Эбра-
химом Раиси [Электронный ресурс] . URL: http://
www .kremlin .ru/events/president/news/72346 (дата 
обращения: 24 .05 .2024) .
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рового большинства . Эти лаборатории 
не только для изучения вирусов, но и для 
их распространения и торговли челове-
ческими органами . до сих пор украина 
остаётся главным экспортёром человече-
ских органов1 .

Есть ещё один инструмент гибридной 
войны – это санкции . Запад принимает 
односторонние санкции против неугод-
ных ему стран, арестовывает их счета, 
незаконно конфискует их имущество и 
частную собственность, притом без суда 
и следствия и по политическим мотивам .

Поражает лицемерие международно-
го олимпийского комитета (мОК) и его 
политика двойных стандартов, которые 
давно превратили спорт в политический 
инструмент в руках США2 . Против рос-
сийских и белорусских спортсменов при-
нимаются санкции за политику их стран, 
но закрывают глаза перед политикой гено-
цида и этнических чисток украины, Азер-
байджана и Израиля . Одной из причин 
такого поведения международных орга-
низаций является тот факт, что их штаб-
квартиры находятся в Западной Европе и 
США . для сохранения нейтральности и 
независимости этих организаций необхо-
димо перевести их штаб-квартиры в Евро-
азиатский и Африканский континент . 

Есть ещё один инструмент гибридной 
войны в руках англосаксов – это мигра-
ционные потоки . Сначала они разруша-
ют страну, например, Афганистан, Ирак, 
Ливию, Сирию и т . д . а потом заставляют 
пассионарную и прогрессивную часть на-
селения покинуть свою родину и искать 
убежище в развитых странах Европы и 
Северной Америки . Этим они решают 
2 задачи: 

1 Ирина Яровая представила доклад о результатах 
деятельности Парламентской комиссии по рас-
следованию деятельности лабораторий США на 
украине [Электронный ресурс] . URL: http://duma .
gov .ru/news/56838/ (дата обращения: 24 .05 .2024) .

2 Глава мОК Бах признал влияние политики на де-
ятельность организации [Электронный ресурс] . 
URL: https://iz .ru/1673768/2024-03-29/glava-mok-
bakh-priznal-vliianie-politiki-na-deiatelnost-organi-
zatcii (дата обращения: 24 .05 .2024) .

1 . разрушение инфраструктуры го-
сударства и остановка развития страны, 
поскольку активные и просвещённые 
люди покидают её пределы; 

2 . уничтожение идентичности евро-
пейских народов и создание в Европе 
базы для межэтнических и межконфесси-
ональных конфликтов .

Есть ещё одна сфера, которая долж-
на нас беспокоить – это космос . Человек 
развивал свой разум для выживания, но 
иногда на досуге, глядя на звезды, мечтал 
о космосе . Это мечту советский народ ре-
ализовал в хх в ., и с тех пор идёт борьба 
между великими державами за космос . 
Казалось бы, Вселенная всех может при-
ютить, и человеческий интеллект будет 
служить освоению космоса для мирных 
целей . Но алчная мораль англосаксов не 
позволяет использовать интеллект чело-
века для гармоничного освоение космоса .

США активно спекулирует на теме 
космоса и космических программах, при-
думывают разные отвлекающие темы про 
НЛО, пришельцев и угрозы, исходящие 
из космоса . Но они это делают лишь с од-
ной целью – захватить почву, расширить 
своё влияние на всей нашей планете .

Я перечислил действующие вызовы 
мировому большинству, теперь хочу обо-
значить, что уже сделано для преодоле-
ния этих вызовов и что предстоит сде-
лать .

Первый шаг мирового большинства 
был сделан в 2001 г . созданием Шан-
хайской организации сотрудничества 
(ШОС) . Россия, Китай, Казахстан, Тад-
жикистан, Киргизия и узбекистан очер-
тили контуры нового региона . В даль-
нейшем организация превратилась в 
огромный континент с традиционными 
ценностями .

Второй шаг мирового большинства –  
это создания БРИКС как союз или со-
лидарность незападных, кроме Японии, 
цивилизаций . БРИКС очертил контуры 
будущего мироустройства – справедли-
вого, равноправного и безопасного . Треу-
гольник Россия–Иран–Китай становится 
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стержнем стабильности и безопасности 
Евро-Азиатского континента [28; 29] .

ШОС и БРИКС медленно и осторожно 
расширяют свои ряды . Почему так? По-
тому что англо-протестантская элита пе-
риодически пытается в странах – членов 
БРИКС и ШОС совершать перевороты 
или привести к власти человека против-
ника этих организаций . Так они поступи-
ли с Аргентиной – кандидатом в БРИКС . 
да, ни одна страна не застрахована от 
цветных революции и переворотов . Поэ-
тому нужно задействовать народы миро-
вого большинства, которые могут стать 
опорой и двигателем для своих стран . 
могут выступить с инициативами перед 
своим правительством . Какие могут быть 
инициативы? Например, если ООН не 
выполняет свои функции или по каким-
то причинам утратила свой авторитет, 
то нужно создать новую организацию –  
Организацию объединённых народов 
мирового большинства . Если мОК шан-
тажирует страны и спортсменов – нуждо 
создать новый Олимпийский комитет 
международного большинства . И так по-
ступить со всеми международными ор-
ганизациями, которые превратились в 
инструменты шантажа в руках США и их 
союзников . ООН мБ может стать уско-
рителями этих процессов .

Название Круглого стола явно наме-
кает на то, что есть проблема со справед-
ливостью, равноправием и безопасно-
стью для стран мирового большинства . 
И главный вопрос, который возникает, 
а одинаково ли мы и англосаксы вос-
принимаем категории «справедливость», 
«равноправие» и «безопасность»? Конеч-
но, нет! Здесь конфликт идентичностей . 
Суть западной цивилизации – агрессия и 
экспансия [10] . Поэтому справедливо для 
грабителя то, что помогает или позволяет 
ему грабить других . 

Равенство США не признают, ибо 
они «исключительная нация» и «безопас-
ность должна быть только для тех, кто 
живет в райском саду» . А мы, по мнению 
дж . Барреля, живём в джунглях . А кто 

мы? мы, народы мирового большинства, 
являемся созидателями и тружениками . 
Интересы созидателя, труженика и гра-
бителя, паразита-ростовщика не совпа-
дают . И лишь только сильное мировое 
большинство может сохранить баланс 
сил и не допустить эксплуатацию и гра-
бёж народов мира . 

миссия мирового большинства за-
ключается не только в защите прав угне-
тённых народов, но и прав адекватного 
человека, который признаёт свою чело-
веческую идентичность без всяких ген-
дерных многообразий . На Западе сегод-
ня такой человек угнетаем . мы должны 
сохранить и культивировать в человеке 
человечность, сделать человечество чело-
вечным . Таким образом, мы ограничим 
на земле зло и дадим шанс человеческому 
разуму развиваться не только для обеспе-
чения своей безопасности, но и для мир-
ного освоения космоса .

Фероз Митиборвала

останоВите израильский геноцид 
Палестинской нации!

мы, народы мира, совершенно потря-
сены развращённостью и варварством 
израильского преступного режима . Вой- 
на и геноцид, развязанные израильски-
ми силами в Газе и остальной части ок-
купированной Палестины, унесла жизни 
более 33 000 ни в чём не повинных мир-
ных жителей, из которых 13 000 – дети, 
более 75 000 получили тяжёлые ранения, 
а тысячи всё ещё находятся под руина-
ми . Женщины и дети составляют 70% 
жертв, всё население подвергается голоду 
и убийствам, и это является ещё одним 
свидетельством антигуманной и пре-
ступной политики режима Б . Нетаньяху .

Израиль практически сравнял с зем-
лей всю Газу с применением бомб, коли-
чество которых в 2 раза превышает сбро-
шенные США на хиросиму и Нагасаки . 
Израиль систематически бомбил жилые 
дома, больницы, школы, медицинские 
центры, водоочистные сооружения, элек-
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тростанции, дороги, разрушая тем самым 
всю гражданскую инфраструктуру . Они 
систематически убивали журналистов, 
врачей, учителей, работников здравоох-
ранения, уничтожая целый пласт пале-
стинского общества .

Это геноцид и новый холокост, и об 
этом необходимо прямо заявить .

Программа израильских действий –  
это тотальная этническая чистка пале-
стинского населения . Примечательно, 
что, несмотря на все трудности, пале-
стинское сопротивление продолжает 
бороться, а израильское политическое и 
военное руководство терпит поражение .

Радикальное руководство Израиля 
также угрожает всему населению ужас-
ными последствиями, если они не уедут 
и не найдут убежища в Синайской пу-
стыне в Египте . Палестинцы знают, что 
как только они покинут свою землю, им 
никогда не будет разрешено вернуться на 
родину, и они будут низведены до статуса 
беженцев [19] .

Это явное военное преступление по 
международному праву . В Конвенции 
1948 г . о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него говорится: 
«Ст . ii: В настоящей Конвенции геноцид 
означает любое из следующих действий, 
совершённых с намерением уничтожить, 
полностью или частично, национальную, 
этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую: а) убийство членов 
группы; (б) причинение тяжкого телесно-
го или психического вреда членам груп-
пы; в) умышленное создание группе усло-
вий жизни, рассчитанных на полное или 
частичное её физическое уничтожение; 
d) введение мер, направленных на пре-
дотвращение рождаемости внутри груп-
пы; (e) принудительный перевод детей из 
группы в другую групп»у1 . Очевидно, что 
Израиль виновен во всём вышеперечис-
ленном .

1 Конвенция о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него . URL: https://www .un .org/
ru/documents/decl_conv/conventions/genocide .shtml 
(дата обращения: 24 .05 .2024) .

На повестке дня стоит этническая 
чистка всего палестинского населения на 
оккупированных территориях Газы, За-
падного берега р . Иордан и Восточного 
Иерусалима . Это продолжение «Накбы» 
1948 г ., «катастрофы», постигшей пале-
стинский народ, когда Израиль провёл 
этническую чистку 750 000 палестинцев, 
составляющих половину населения, и 
превратил их в беженцев . Израиль – по-
рождение британского и американского 
империализма – был навязан историче-
ской Палестине как колониальное госу-
дарство апартеида, построенное на идео-
логии сионизма, расового превосходства 
и этнических чисток . Его идеология ос-
нована на предполагаемой концепции 
избранного народа, крайне исключитель-
ной системе убеждений, которой другие 
нации должны будут подчиняться . Весь 
этнорелигиозный радикальный экстре-
мистский и насильственный характер се-
годня стал виден всему миру . 

Первопричиной нынешней фазы на-
силия является непрерывная серия гено-
цидных войн на протяжении 107 лет с тех 
пор, как британцы в 1917 г . опубликовали 
декларацию Бальфура2 и решили отдать 
Палестину для создания еврейского госу-
дарства за счёт коренных жителей этой 
земли . Таким образом, первопричиной 
является «оккупация Палестины», кото-
рую необходимо рассмотреть и решить 
на основе всех резолюций ООН 181(11) 
(1947), 242(1967) и 338(1973) и др ., а так-
же соответствующих положений между-
народного права3 .

Газа, которая находится в самом эпи-
центре этого кризиса, продолжает оста-
ваться тюрьмой под открытым небом и 
концентрационным лагерем . Ежедневная 
резня, которой подвергаются палестин-
цы, разрушение их ферм и домов, расту-
2 More than a century on: The Balfour Declaration  

explained . URL: https://www .aljazeera .com/features/ 
2018/11/2/more-than-a-century-on-the-balfour-dec-
laration-explained (дата обращения: 24 .05 .2024) .

3 Вопрос о Палестине и Организация Объединён-
ных Наций . Организация Объединённых Наций, 
Нью-Йорк, 2008 год . 130 с .
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щие еврейские поселения, отбирающие 
их землю, полный контроль над их водой, 
контрольно-пропускные пункты, стена 
апартеида по всему Западному берегу, 
осада и бесчеловечная блокада сектора 
Газа, регулярные убийства и жестокое 
обращение с палестинским гражданским 
населением, долгая история жестоких из-
раильских провокаций – всё это не могло 
не вызвать ответных действий .

Конечно, война – это не решение про-
блем . международное сообщество долж-
но немедленно вмешаться и призвать к 
прекращению огня, гуманитарному ко-
ридору для обеспечения безопасности 
населения Газы, немедленному восста-
новлению всех предметов первой необ-
ходимости, продуктов питания, воды и 
электроэнергии . И на это, к сожалению, 
США неоднократно накладывали вето в 
СБ ООН . Одной из причин радикальных 
действий Израиля является политиче-
ская защита вето США, слепая поддерж-
ка контролируемых израильским лоб-
би западных СмИ и ежегодная сумма в 
3,3 млрд долларов, которую руководство 
США предоставляет Израилю . Таким об-
разом, США, Германия, Великобритания, 
Франция и другие западные страны явно 
несут ответственность за военные пре-
ступления Израиля [44] .

В контексте Индии и нашей богатой 
антиколониальной истории было шо-
кирующим увидеть прямую поддерж-
ку, которую премьер-министр Н . моди 
предложил Израилю . Эта позиция одно-
временно антиисторична и предаёт идеа-
лы и принципы нашей борьбы за свободу . 
мы продолжали поддерживать все анти-
колониальные движения за свободу, но 
поддержка израильского колониально-
го государства явно противоречит этим 
принципам . Позже министерство ино-
странных дел исправило грубую ошибку 
и выступило с заявлением в пользу реше-
ния о создании 2 государств, основанно-
го на резолюциях ООН и международ-
ном консенсусе .

Следуя духу мирового сообщества, 
мы требуем следующего: 

1 . немедленного прекращения огня, 
прекращения геноцидной войны в секто-
ре Газа;

2 . вывод всех израильских войск из 
сектора Газа;

3 . прекращение израильскй блокады 
Газы, где проживают 2,3 млн человек;

4 . обеспечение гуманитарной помо-
щи, продовольствием, водой, медикамен-
тами, электричеством и восстановление 
гражданской инфраструктуры;

5 . освобождение всех палестинских 
политических заключённых в израиль-
ских тюрьмах, все 10 000, в обмен на 
израильских заключённых (в действи-
тельности, все из более чем 7 млн пале-
стинцев, живущих в условиях жёстокой 
израильской оккупации по всей истори-
ческой Палестине, являются заложника-
ми, все являются политическими заклю-
чёнными) .

6 . демонтаж стены апартеида, которая 
удерживает 3,5 млн палестинцев в банту-
станах на Западном берегу и в Восточном 
Иерусалиме;

7 . демонтаж всех незаконных изра-
ильских поселений на Западном берегу, 
Восточном Иерусалиме и в районе Газы;

8 . немедленного перехода к полити-
ческому решению, основанному на всех 
соответствующих резолюциях ООН и 
международном праве, создавая тем са-
мым 2 государства, а именно Палестину 
со столицей в Восточном Иерусалиме и 
Израиль, сосуществующие бок о бок;

9 . создание трибунала по военным 
преступлениям, чтобы расследовать и 
судить всех виновных в гибели мирных 
жителей .

Это также призыв ко всем странам и 
народам всего мира поддержать Пале-
стину и укрепить глобальное движение 
солидарности, призывая к бойкоту Из-
раиля, подняв свой голос против этой 
варварской чудовищной сионистской ок-
купации .
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Палестина будет свободна! Только тог-
да будет достигнут мир, мир, основанный 
на равенстве, справедливости, уважении 
человеческого достоинства и жизни .

Шуджаат Али Куадри

утрата аВторитета оон и других 
международных организаций

многие международные организации, 
включая Организацию Объединённых 
Наций, в настоящее время испытывают 
трудности и теряют авторитет . Появляют-
ся альтернативные формы международ-
ного сотрудничества, такие, как БРИКС . 
Сегодня мы видим, что БРИКС+ и регио-
нальные организации снизили централь-
ную роль ООН в глобальном управлении 
и уменьшили её авторитет как главной 
платформы для решения глобальных 
проблем . Рост односторонней и национа-
листической политики в некоторых стра-
нах подорвал дух многостороннего со-
трудничества, на котором была основана 
ООН, снизив способность организации 
эффективно решать глобальные пробле-
мы и уменьшив её авторитет как формы 
международного сотрудничества [13] .

Способность ООН обеспечивать со-
блюдение своих резолюций ограничена 
необходимостью достижения консенсу-
са среди её государств-членов, что часто 
приводит к параличу в ситуациях, когда 
ключевые заинтересованные стороны 
имеют конфликтующие интересы . Такое 
отсутствие правоприменительного по-
тенциала подрывает доверие к решениям 
ООН . Редко в истории организованных 
международных отношений оговоренные 
законы нарушались так нагло и жестоко, 
как мы можем видеть в случае продолжа-
ющегося конфликта между Израилем и 
хАмАСом (Газа) . 

Как мир или международные органи-
зации (ООН и родственные ей организа-
ции) отреагировали на этот ежедневно 
разворачивающуюся гуманитарную ка-
тастрофу, сводящую на нет существова-

ние ООН? Что ж, 5 держав, обладающих 
правом вето? США, Россия, Китай, Вели-
кобритания и Франция продемонстри-
ровали, как некоторые маскируются под 
маской оправданий или не двигаются со 
своих позиций, одни – с целью позволить 
конфликту разгореться, другие – чтобы 
установить немедленный и долгосроч-
ный мир [21] .

Одного примера было бы достаточ-
но, чтобы проиллюстрировать, как За-
пад (США, Великобритания, Франция) 
не только не приложил все усилия, что-
бы остановить кризис, они решили быть 
участниками израильских зверств во 
имя его защиты . При этом Россия и Ки-
тай твёрдо применили свою дипломатию 
для поиска скорейшего решения . Однако 
этот конфликт в Западной Азии в целом 
выявил острые ограничения таких ин-
ститутов, как ООН, и показал, насколько 
срочно необходимо провести реформы, 
чтобы сделать её настолько эффектив-
ной, насколько этого желает любой чело-
век, жаждущий справедливости в мире .

Калдаре И. Г.

молдоВа сегодня

молдова сегодня находится в со-
стояние тревожного ожидания… Наша 
проблема (молдаван всех националь-
ностей)… Поясню, что синтагма: «мол-
даване всех национальностей» в моём 
вольном изложении означает: «граждане 
молдовы всех национальностей» . Итак, 
проблема молдаван всех националь-
ностей в том, что мы смотрим себе под 
ноги и топчемся в проамериканской по-
литической реальности . Решение у этой 
проблемы простое, нужно всего-навсего 
поднять голову и посмотреть на линию 
горизонта, точнее, определить для себя 
цель (как минимум направление движе-
ния) . Необходимо определить наш гори-
зонт планирования (нашу цель) как на 
одну, так и на 5-6 пятилеток вперёд .

После детального определения сред-
несрочной цели нужно решить, как к ней 
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двигаться, и начать движение,… а «грязь 
с лодыжек и пяток» высохнет и сама от-
валится во время движения .

Нынешний исторический момент во 
многом схож с одним важным событием 
Великой Отечественной войны . Тогда в 
1943 г . наступило понимание что фашизм 
(немецкий, румынский, итальянский и 
т . д .) будет повержен . Это понимание 
привело к Тегеранской встрече по плани-
рованию будущего [9] .

Сегодня Россия стабильно-уверенно 
побеждает коалицию НАТО, которая ру-
ками украинских бандеровцев пыталась 
обнулить стратегическую безопасность 
РФ . Аналогия с «Тегераном-43» навевает 
мысль о неизбежности в скором будущем 
событий аналогичным «Ялте-45» и «Пот-
сдаму 45» .

Новая форма организации восточной 
Европы будет решена на «Ялте-2» боль-
шими политическими игроками . При-
сутствие молдовы на «Ялте-2» не пред-
видится (категорически!) . Но! молдова 
может и должна чётко артикулировать 
возможные сценарии, а также своё место 
в этих сценариях . молдова обязана фор-
мулировать, естественно с доказательной 
базой, выгоды, которые могут получить 
крупные политические игроки, есте-
ственно, не забывая при этом и о своих 
молдавских национальных интересах .

Рассмотрим 4 базовых сценария .

Сценарий №1: Румыния мошенниче-
ски-силовым методом осуществляет за-
хват территории молдовы .

Подготовка для реализации этого сце-
нария ведётся давно и весьма тщательно:

–  при В . В . Филате был подписан дого-
вор о румынской вооружённой под-
держке молдавского руководства 
против молдавского народа;

–  при И . додоне изменили форму 
молдавских полицейских на иден-
тичную (100%) с формой румынских 
полицейских;

–  при м . Санду в дополнение к 7 мо-
стам и 1 дамбе была сооружена во-

енная пантонная переправа из Ру-
мынии в молдову (через р . Прут);

–  при м . Санду завозится в условиях 
строжайшей секретности (мы пред-
полагаем) оружие . Только в апреле 
этого года в мэркулештах соверши-
ли посадку 6, а в Кишиневе 1 воен-
но-транспортный самолёт «Герку-
лес» . Грузы этих самолётов (зелёные 
ящики) не прошли стандартные та-
моженные процедуры и были пере-
везены в воинскую часть вблизи 
г . унгены;

–  при м . Санду западными инструк-
торами проводилось обучение под-
разделений молдавского спецназа 
технологиям уличных боев и пода-
вления манифестантов .

Этот список можно продолжить, но 
нас больше интересуют последствия си-
лового захвата молдовы .

Предположим, что румыны захватили 
молдову . Вопрос: «может ли появиться 
народное партизанское сопротивление 
захватчикам?» . Ответ: да . 

Партизанское движение может быть 
обусловлено несколькими факторами: 

– молдаване всех национальностей 
на уровне исторической памяти живут с 
девизом: «Жандармул ромын ну ва фи ла 
ной стэпын!»; 

– есть резонное предположение, что 
после вооружённого конфликта на дне-
стре (1992 г .) в огородах, под грядками 
петрушки и сельдерея, в заводской смаз-
ке закопано очень много огнестрельного 
оружия; 

– есть точная статистика, что в молдо-
ве 7% населения (примерно 170 000 чел .) 
легально владеют оружием, примерно 1/3 
от всего легального арсенала (64 000 ед .) –  
это короткоствольное нарезное боевое 
оружие .) . Предположим, что румынские 
жандармы перестреляют всех молдавских 
вооружённых партизан (по разным оцен-
кам в партизаны могут пойти от 5 000 до 
20 000 молдаван всех национальностей) .

для захватчиков (румыны, наёмники 
французы, поляки, американцы…) оста-
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ются нерёшенными, ещё как минимум, 
2 проблемы:

1 . Гагаузы (молдаване гагаузкой на-
циональности) с их ст . 111 Конституции 
молдовы . Они как автономно-террито-
риальное образование с особым статусом 
объявят о выходе из состава молдовы . 
Румынские жандармы не смогут перебить 
всех гагаузов, т . к . с вероятностью 95% за 
них вступится Турция . Как результат на 
территории молдовы между собой будут 
воевать армии двух стран – членов НАТО 
– Румынии и Турции; 

2 . это 1 из 5 мирных договоров, под-
писанных в феврале 1947 г . По этому до-
говору, страны-победители (СССР, США, 
Великобритания и Франция) передали 
Трансильванию в подарок Румынии и 
чётко определили границы Румынии . 
Если Румыния отодвинет или попытает-
ся отодвинуть свою восточную границу к 
днестру, тогда договор 1947 г . теряет силу, 
и Венгрия под звуки духового оркестра с 
мажоритарной поддержкой местного на-
селения освободит Трансильванию . А это 
уже война между двумя другими членами 
НАТО – Румынией и Венгрией .

Как результат, Румыния потеряет 
Трансильванию и не факт, что оккупиру-
ет молдову . Этот сценарий для Румынии 
крайне неблагоприятный . В выигрыше 
по описываемому сценарию может ока-
заться только США, т . к . война на востоке 
Балкан неизбежно приведёт к бегству из 
всей Европы энергоёмких и технологиче-
ски сложных предприятий туда, куда без-
опаснее (в т . ч . и в США) .

Сценарий №2
Предположим, «Ялта-2» определит, 

что молдова остаётся там, где и была: в 
границах 1991 г ., независимое и нейтраль-
ное государство, своего рода одна из бу-
ферных территорий между Новой Росси-
ей (от Камчатки до Одессы) и странами 
блока НАТО . По этому сценарию у России 
появляются 2 проблемные территории – 
Белгород-днестровская и Черновицкая 
области; эти территории можно смело на-

звать «чемоданом без ручки», которые и 
нести неудобно и бросить жалко…

Сценарий № 3
Третий сценарий, на мой взгляд, наи-

более приемлем для всех, кроме США и 
НАТО .

Предположим, что на «Ялте-2» поли-
тическое руководство России вспомнит о 
недвусмысленном намёке Путина о необ-
ходимости создания пояса безопасности 
между Новой Россией и странами блока 
НАТО (пояса безопасности от Чёрного 
до Балтийского моря) . Этот пояс логич-
но вписывается в линию Белгород–дне-
стровск–Калининград .

Рассмотрим, как по этому сценарию 
может выглядеть молдова . «Ялта-2» воз-
вращает молдову в состояние 1912 г ., в 
территорию Бессарабской губернии с 
Приднестровьем и с регионом Балта . 

молдова де юре (сегодня) унитарное 
государство, но де факто мы имеем фе-
деративное устройство . Кто не верит, ре-
комендую почитать ст . 111 Конституции 
молдовы . 

Этот сценарий предусматривает из-
менение Конституции Рм и переимено-
вание Республики молдова в Федератив-
ную Республику молдова с 5 субъектами 
федерации: Центральная молдова (сто-
лица Кишинев), Гагаузия (столица Ком-
рат), Южная молдова (столица Белгород-
днестровск), Приднестровье (столица 
Тирасполь) и Северная молдова (столица 
Черновцы) . Обязательным условием тре-
тьего сценария должен быть очень глубо-
кий и детально прописанный в Консти-
туции нейтральный статус Федеративной 
Республики молдова, естественно с сери-
ей двусторонних договоров (молдова–
Россия, молдова–Китай, молдова–Бело-
руссия и т . д .) о гарантиях, в т ч . военных, 
защиты нейтралитета молдовы .

Что выигрывает молдова:
1 . гарантию сохранения мира для 

себя;
2 . возвращение незаконно отнятых 

территорий;
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3 . стратегического партнёра, заинтере-
сованного в нейтральной молдове как в 
сегменте пояса своей (РФ) безопасности .

для России в этой ситуации будет вы-
годно интегрировать экономику молдо-
вы и её рабочие ресурсы в совместные 
проекты (этот аспект сценария № 3 край-
не важен и требует детального рассмо-
трения,… но в другой раз) .

Выигрыш России по третьему сцена-
рию:

1 . стабильность в южном сегменте 
нейтрального пояса безопасности – от 
Чёрного моря до Черновиц;

2 . квалифицированная рабочая сила, 
необходимая для восстановления инфра-
структуры и экономики в новых регио-
нах России;

3 . спасая себя и православную молдо-
ву от безвозвратного разрушения тради-
ционных ценностей, коллективной исто-
рической памяти, религии и т . д ., Россия 
совершит беспрецедентный акт по спасе-
нию одного из небольших православных 
народов, тем самым снискав на многие 
века благодарность от дружественных 
молдаван всех национальностей . 

Сценарий № 4
Если Румыния продолжит военную и 

логистическую помощь украинской бан-
деровской хунте, то на «Ялте-2» может 
быть и такой сценарий: пересмотр Буха-
рестского договора от 1812 г . Пересмотр 
объединения двух дунайских княжеств –  
молдовы и Валахии, – признанного в 
1861 г . тогдашним региональным лиде-
ром (Османской Империей) и создание 
Большой молдавии с западными грани-
цами до Карпат .

Тогда (по четвёртому сценарию) мол-
дова получит шестой субъект федерации – 
Западную молдову со столицей в Сучаве .

Завершаю своё выступление тем, чем 
и начал, а именно грязью (человеческой), 
которая захватила все институты власти 
в молдове .

В феврале 2023 г . соросовско-амери-
канские ставленники продвинули в пар-

ламенте несколько поправок и допол-
нений к уголовному кодексу молдовы . 
Сообразно с ними за недонесение мол-
давскому гражданину грозит уголовное 
наказание до 3 лет тюрьмы . Эта ч . 352 
ст . 2 скопирована с аналогичной ста-
тьи фашистской Румынии, на принятии 
которой в своё время настоял фашист 
Й . Антонеску1 .

Позвольте мне использовать эту три-
буну, чтобы заявить, что я не нарушаю 
ст . 352 уК Рм и добровольно доношу о 
том, что молдавская властно-политиче-
ская группировка своими действиями 
(о  которых говорилось в моём докладе) 
нарушили: ст . 337 ч . 1, п . 1 (от 12 до 20 лет 
заключения), ст . 338 ч . 1 (от 7 до 10 лет), 
ст . 338 ч . 2 (от 2 до 7 лет), ст . 338 ч . 3 (от 3  
до 7 лет) и ст . 340 ч . 1, п .п . 1, 2, 3, 4 и 5 и т . д . 

хотелось бы надеяться, что вышеназ-
ванные лица будут задержаны и после 
проведения законных следственных дей-
ствий, подтверждающих совершённые 
ими преступления, будут преданы суду и 
осуждены .

заключение
Состоявшийся обмен мнениями 

представителей разных цивилизаций 
подтвердил представления о единстве 
позиций между ними по актуальным 
проблемам современного развития мира . 
Полученный результат говорит, с одной 
стороны, о мнимом характере угрозы 
цивилизационных войн при обращении 
цивилизаций к традиционным духовно-
нравственным ценностям . С другой –  
подтвердилось представление о разли-
чии видения актуальных проблем с на-
вязываемыми в качестве универсальных 
взглядами и оценками глобалистских 
меньшинств . Обнаружился акцентиро-
ванный в каждом из выступлений кон-
фликт большинства и меньшинства чело-
вечества . 

1 Президент молдавии утвердила поправки в 
статью уК о госизмене [Электронный ресурс] . 
URL: https://ria .ru/20240610/moldaviya-1951984371 .
html (дата обращения: 25 .05 .2024) .
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Тема конфликта большинства и мень-
шинства не впервые поднимается в каче-
стве ключевой проблемы мирового раз-
вития . Центральное значение она имела, 
в частности, в марксистском дискурсе . Но 
сегодня эта проблема видится не только 
и не столько в противоречии классовых 
интересов, сколько в противоречии цен-
ностей . Традиционные ценности боль-
шинства противополагаются идеологии 
меньшинств, выстраиваемой вокруг идеи 
антропологического превосходства и не-
равенства .

Запад навязал фактически через си-
стему колониализма и неоколониализма 
как универсальные позиции западно-
центризм и западническую точку зрения . 
дискуссия показала, что западный путь 
не только не является универсальным, но 

и представляет собой разрыв с ценностя-
ми большинства человечества . да и для 
самой цивилизации Запада это отклоне-
ние явилось поворотом к проявляемому 
всё более очевидно самоуничтожению .

участники Круглого стола солидари-
зировались в оценке особой роли России 
в качестве защиты ценностей большин-
ства человечества . Глобалистское мень-
шинство пытается подменить реальность 
симулякрами в виде контрреальности . 
Россия – защитница ценностей большин-
ства представляется в ней изгоем, «чёр-
ной дырой истории» . В этом отношении 
восстановление ценностной картины 
мира с позиции большинства челове-
чества – это и восстановление подлин-
ной цивилизационной роли России для  
мира .

Дата поступления в редакцию 28.07.2024
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приСоединение ленСкого края к руССкому гоСударСТву 
Служилыми лЮдьми в Xvii веке в конЦепТе фронТирного 
проСТранСТва 

Чертков А. С.
Дипломатическая академия МИД России  
119021, г. Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Выявить особенности применения фронтирного концепта для исследования событий 
присоединения Ленского края к Русскому государству в XVII в. служилыми людьми.

Процедура и методы. Осуществлён анализ трудов российских историков, посвящённых из-
учению истории колонизации Сибири и Северо-Востока Азии, рассматривающих данный про-
цесс с позиций фронтирного концепта. Применён метод компаративного анализа источников, 
изучен большой объём документальных, историографических и фольклорных материалов.

Результаты. На основе изучения разных подходов к применению фронтирного концепта к 
исследованию различных сторон многомерного процесса присоединения русскими людьми 
сибирских и северо-восточных земель автором установлено, что концепт фронтира оста-
ётся востребован в данной области исторических изысканий, т. к. способствует раскрытию 
дополнительных аспектов социально-культурного взаимодействия пришлого и аборигенных 
народов. Сделан вывод, что в условиях освоения русскими служилыми людьми значительных 
пространств целесообразно исследовать возникающие «ментальной границы» – территори-
альные фронтиры вокруг острогов, острожков и зимовий, являвшихся опорными пунктами 
колонизации региона, расположенных по крупнейшим рекам Северо-Востока Азии.

Теоретическая и/или практическая значимость. Учитывая масштабы и скорость передвижения 
отрядов служилых людей вглубь северо-восточных земель, автором обосновано применение 
термина «перемещаемый фронтир», раскрыты причины мирного характера взаимодействия в 
пространстве фронтира русских первопроходцев с якутами. 

Ключевые слова: колонизация Сибири, первопроходцы, присоединение Ленского края, рус-
ские служилые люди, сбор ясака, фронтирный концепт, ясачное население1
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the anneXation of the lena region to the russian state  
by service people in the 17th century in the concept  
of frontier space

A. Chertkov 
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia  
ul. Ostozhenka 53/2-1, Moscow 119021, Russian Federation 

Abstract
Aim. To identify the features of the application of the frontier concept for research into the events of 
the annexation of the Lena region to the Russian state in the 17th century by service people.
Methodology. The analysis of works by Russian historians devoted to the study of the history of 
colonization of Siberia and North-East Asia, considering this process from the position of the fron-
tier concept, was carried out. The method of comparative analysis of sources was applied, a large 
volume of documentary, historiographic and folklore materials was studied.
Results. Based on the study of various approaches to the application of the frontier concept to the 
study of various aspects of the multidimensional process of the annexation of Siberian and north-
eastern lands by Russian people, the author found that the frontier concept remains in demand 
in this area of historical research since it helps to reveal additional aspects of the socio-cultural 
interaction of newcomers and indigenous peoples. The author concludes that, in the context of the 
development of significant spaces by Russian service people, it is advisable to study the emerging 
“mental boundaries” – territorial frontiers around forts and winter quarters, which were strongholds 
for the colonization of the region located along the largest rivers of Northeast Asia.
Research implications. Considering the scale and speed of movement of detachments of service 
people deep into the north-eastern lands, the author substantiates the use of the term “movable 
frontier” and reveals the reasons for the peaceful nature of interaction in the frontier space of Rus-
sian pioneers with the Yakuts.

Keywords: colonization of Siberia, pioneers, annexation of the Lena region, Russian service people, 
collection of yasak, frontier concept, yasak population

Введение
Изучение истории периода присоеди-

нения к Русскому государству сибирских 
земель в проблематике фронтирных ис-
следований российские учёные начали в 
1990-х гг . «Фронтир для заселения» ис-
черпаем: «никогда не появится такого 
подарка – свободных земель», – отмечал 
автор теории фронтира американский 
историк Ф . дж . Тернер [17, с . 40] . Как 
оказалось, исчерпаемым могли оказаться 
и возможности исследовательского под-
хода фронтира, если бы он не был под-
хвачен междисциплинарной практикой 
изучения границ и пограничий, в рамках 
которых концепт продолжает раздвигать 
области первоначальных смыслов при 
изучении процессов «присоединения» 

(«колонизации», «завоевания», «включе-
ния», «вхождения») соседних регионов к 
Русскому государству . 

В данном исследовании мы применя-
ем термины «присоединение» и «коло-
низация», понимая под ними начальную 
стадию продвижения русских людей на 
Северо-Восток Азии в xvii в ., ознаме-
новавшуюся значительными географи-
ческими открытиями и включающую 
в себя процессы прихода, заселения и 
освоения новых земель мирными, на-
сильственными, административными и 
экономическими методами . Такой подход 
был обоснован в трудах историков совет-
ской школы С . В . Бахрушина, В . И . Шун-
кова, Н . В . устюгова, Ф . Г . Сафронова, 
А . А . Преображенского и др . Находясь 
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под влиянием «формационного подхода» 
к историческому процессу, они, тем не 
менее, успешно воссоздали события про-
шлого, оставив современным исследо-
вателям возможность «заглянуть» в не-
большие лакуны, в подвижных границах 
которых можно проследить различные 
черты социальных групп, вынужденных 
в силу обстоятельств взаимодействовать 
друг с другом и формировать представ-
ление о возможном соседстве или сопро-
тивлении новым порядкам, устанавли-
ваемым пришлыми на земли коренных 
народов людьми . 

В последнее время, сравнивая про-
цессы колониального освоения Сибири 
и Нового Света, российские историки на-
чали указывать на недостаточный градус 
«восторга» в трудах предшественников, 
содержащихся в оценке подвига русских 
землепроходцев . «Русская же территори-
альная экспансия не стала торжеством 
отечественной истории и географии . 
даже близко нет у нас того же восторга 
перед землепроходцами, как у американ-
цев перед их пионерами Запада [5, с . 52] . 
думается, подобные выводы являются 
больше следствием эмоционального по-
рядка, чем знания отечественных исто-
риографических традиций . Советская 
историография отдала должное подви-
гам землепроходцев и служилых людей, 
совершившим не только «проведывание 
новых землиц», но и установившим си-
стему легитимизации власти Русского 
государства путём закрепления «терри-
ториальных политико-административ-
ных (судебных, военных) и фискальных 
институтов (сбор ясака и пошлин)» [6, 
с . 350] на огромных пространствах Севе-
ро-Востока Азии .

особенности «ленского фронтира»
Вслед за присоединением Западной 

Сибири к Русскому государству в конце 
xvi в . и сокращением там пушного про-
мысла торгово-промышленные интере-
сы властных институтов, необходимость 
пополнения государевой казны за счёт 

«мягкой рухляди» «погнали» отряды слу-
жилых и других «охочих» людей в поиске 
дополнительных ресурсов «проведывать 
новые землицы» на Северо-Востоке Азии . 
Опорными пунктами последующей коло-
ниальной экспансии русских стали ман-
газея, Туруханск и возведённый в 1619 г . 
Енисейского острог, где в том же году от 
пленённого князца кипанских эвенков 
Илтика стало известно о «великой реке 
Лены» в расстоянии «на два дня ходу» от 
месторасположения енисейских служи-
лых [15, с . 7–8 .] . Полученные сведения о 
существовании «Лин, большой реки» и 
живущем на ней народе, были подтверж-
дены в 1621 г . пленными тунгусами-буля-
шами в мангазее . Аборигенный народ, о 
котором свидетельствовали тунгусы, был 
идентифицирован С . В . Бахрушиным как 
якуты [1, с . 12] . 

Предпринятые енисейскими и ман-
газейскими воеводами последующие 
действия могли стать причиной снаря-
жения первого отряда русских людей в 
количестве 40 человек под командой «гу-
лящего» или «промышленного человека» 
Пенды (Пантелей демидов Пянда) . По 
отдельным сведениям, мангазейский от-
ряд Пенды в промежуток времени от пер-
вых сведений о якутах и до 1624 г ., даты 
упоминания одного из зимовий уста-
новленного отрядом, не только проплыл 
по Нижней Тунгуске до верховьев реки, 
преодолел по Чечуйскому волоку про-
странство до р . Лены, но и осуществил 
нелёгкое плавание вниз по реке до места 
в районе будущего Якутского острога 
[1, с . 12] . По другим источникам, Пенда 
мог выйти на Лену через р . Вилюй [14, 
с . 283–284] . Совершив столь масштабный 
первооткрывательский поход, Пенда с 
отрядом вернулся в верховья Лены, затем 
по бурятской степи прошёл к Ангаре и по 
Енисею вернулся в пункт отправления – 
Туруханск . 

мангазейцы во главе с Пендой стали 
не только первооткрывателями Ленско-
го края, но и одними из первых русских 
людей, коммуницирующих в составе 
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группы с кангаласскими якутами из рода 
местного князца Тыгына . Окладни-
ков А . П . писал, что приход русских лю-
дей зафиксирован якутами в одном из 
преданий, согласно которому «появи-
лись неведомые пришельцы, поразив-
шие Тыгына своим умением работать и 
мудростью . Пришли они неожиданно и 
так же неожиданно исчезли . Только спу-
стя несколько лет здесь вновь появились 
русские» [12, с . 94–102] . далее последова-
ли походы на Лену отрядов тобольских, 
мангазейских служилых людей, подвер-
гавшихся нападению якутских князцов . 
С открытием пути по Вилюю на Лену, 
обследованию рек Алдан и Амга и строи-
тельством в 1632 г . «Ленского острожка» 
русские служилые люди основательно за-
крепились в новом для себя регионе .

Воссоздание событий прихода рус-
ских людей в Ленский край сделано для 
определения области свободных границ, 
рубежей фронтира (и особенностей ком-
муникационного процесса в тот момент 
между пришлым и аборигенным населе-
нием), окраины которых по Ф . дж . Терне-
ру являлись «внешним краем волны – ме-
стом контакта дикости и цивилизации» 
[17, с . 14] . Применимость фронтирного 
подхода к изучению исторических про-
цессов на рубежных территориях, в т . ч . 
и в Сибири, первоначально выставлялась 
рядом современных российских исто-
риков и культурологов альтернативой 
формационному . Однако со временем 
многочисленные «фронтироведы» стали 
понимать, что на российском историче-
ском материале, в частности, сибирской 
истории, невозможно добиться адапти-
рования друг к другу событий и явлений, 
происходивших на разных континентах 
и в разных исторических условиях, про-
водить параллели, составляющие харак-
терные черты колониального освоения 
Нового Света . 

На примере «вольной земледельче-
ской колонизации» земель по рекам Бух-
тарме и Нарыму в xviii в . поселенцами, 
известными как «каменщики» (живущие 

в горах), оказавшимися за пределами 
обретённых русскими государевых зе-
мель, в районах Верхнего Прииртышья, 
Л . И . Шерстова доказывала неприме-
нимость теории фронтира к сибирской 
истории . «Не прослеживается ни мен-
тальная, ни этническая, ни культурная 
граница между пришлым и коренным на-
селением» [20, с . 219–220] . В основу сво-
их выводов, отрицающих фронтирный 
компонент «при колонизации Сибири 
русскими в xvii в . и даже позже», учёный 
положила следующие постулаты: царское 
правительство и московские промыш-
ленники добивались власти «не столько 
над территорией, сколько над живущим 
на ней населением», что являлось «реци-
дивом евразийского наследия» («от гун-
нов до монголов»); «подданными сначала 
становились люди, а уж потом, спустя 
десятки лет, российскими становились и 
их территории»; раз «вольная земледель-
ческая колонизация опережала государ-
ственное закрепление новых земель», то 
в отдельных случаях это может говорить 
о поселении таких групп людей «за пре-
делами фронтира»; отсутствие фронтира 
«в культурных, хозяйственных отноше-
ниях (он отсутствовал на ментальном 
уровне тех, кто приходил в Сибирь», т . е . 
русских) объяснялось невыраженными 
отличиями у них культурно-конфессио-
нальных различий «европейской части», 
что «мало отличалось от того, с чем они 
встретились в Сибири» [20, с . 218, 220–
221] . 

В целом, поддерживая мнение 
Л . И . Шерстовой о неоднозначности 
применения фронтирного концепта к 
исследованию различных сторон много-
мерного процесса присоединения рус-
скими людьми сибирских земель, нельзя 
согласиться с отдельными постулатами, 
лёгшими в основу её антифронтирных 
выводов . Речь идёт об утверждении исто-
рика о том, «что во взгляде на абориген-
ную культуру у русских переселенцев в 
начальный период освоения Сибири не 
было ни оценочных суждений, ни чувства 
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культурного превосходства» [20, с . 217], 
что в целом верно и подтверждается на-
учными исследованиями [2, с . 66–97], 
вернее – отсутствием в них публикаций 
самих фактов демонстрации ментального 
превосходства представителей пришлой 
культуры над аборигенной . 

дело не в том, что «русские в xvii в . 
не были знакомы с европейскими учени-
ями о стадиальности развития человече-
ства», предопределявшие их «паритетные 
отношения», а следовательно, «не могли 
противопоставить аборигенов и при-
шельцев на общественно-экономическом 
уровне», – как пишет Л . И . Шерстова [20, 
с . 217] . Было бы, безусловно, странно 
требовать от русских служилых людей 
xvii в ., предпринявших первые попытки 
вторгнуться в земли, населённые иными 
северными народами, знания европей-
ских концепций развития общества, но 
стоит согласиться с доводами Ф . дж . Тер-
нера, что «дикая местность подчиняет 
себе колониста», приходящего туда «ев-
ропейцем», «по одежде…, мыслительным 
привычкам» и превращающегося в «ин-
дейцев чероки и ирокезов»: «он должен 
либо принять все предъявляемые усло-
вия, либо погибнуть» [17, с . 15] . 

Придя к выводу о «превращении» под 
воздействием природного фактора коло-
ниста в индейца и говоря здесь же о том, 
что «фронтир – это полоса наиболее бы-
строй и эффективной американизации», 
Ф . дж . Тернер, на наш взгляд, опустил 
обратную сторону процесса, а именно: 
«превращение» аборигенов в американ-
цев, не в прямом, конечно, смысле, а в 
восприятии и принятии коренными на-
родами части «европейских» традиций, 
выразившихся в обретении ими строи-
тельных навыков, образцов социальной 
организации, способов обработки земли, 
ведения хозяйства, культурных особен-
ностей и т . д . Именно так произошло с 
тобольскими, березовскими, енисейски-
ми служилыми людьми, вынужденными 
приспосабливаться к суровым условиям 
якутской действительности: использо-

вать одежду аборигенов в условиях хо-
лодной зимы, употреблять традицион-
ную пищу местных народов, учитывать 
народные приметы, чтобы правильно 
определять маршруты следования, устра-
ивать календарный цикл возделывания 
сельскохозяйственных, огородных куль-
тур, пользоваться изобретёнными здесь 
орудиями труда и промысла . 

Концепт фронтира определяет его 
не просто как «границу», «рубеж» или 
географическое понятие, он остаётся 
востребован и сейчас, прежде всего, в 
конструкте «ментальной границы» и тер-
риториальных ареалов, внутри которых 
могли возникать в американской версии 
«фронтиры торговцев, скотоводов, гор-
няков, фермеров» [17, с . 21], а в сибир-
ской – фронтиры острогов, острожков, 
зимовий . Именно строительство служи-
лыми людьми опорных пунктов (остро-
гов) на основных северо-восточных реках 
(Лене, Вилюю, Олекме, Яне, Индигирке, 
Колыме) являлось факторами обозначе-
ния на данный момент присутствия слу-
жилых команд территориальных границ 
(областей) воеводства, а, следовательно, 
и московского государства . другое дело, 
что быстрые темпы, с которыми служи-
лые, промышленные и другие охочие 
люди продвигались «встречь солнцу» раз 
за разом создавали всё новые фронтиры, 
вмещая в себя «проведанные» земли и об-
ложенных ясаком роды и племена, про-
живавших на них людей . 

В условиях масштабных походов рус-
ских служилых людей в предельно сжа-
тый период времени, обеспечивших им 
выход к берегам Ледовитого и Тихого 
океанов, следует говорить о существова-
нии особого «плавающего» или «переме-
щаемого», причём многократно в течение 
нескольких лет, вида фронтира . В 1620-х 
– начале 1630-х гг . служилые люди подчи-
нили московскому царю Ленскую речную 
долину, в 1632–1639 гг . – районы прито-
ков Лены (Вилюя, Алдана и Олекмы), в 
1639 г . вышли к Тихому океану и открыли 
Охотское море, в 1644 г . достигли Амура, 
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с 1630 до 1650 г . состоялось открытие за-
полярных рек, впадающих в Ледовитый 
океан – Оленька, Яны, Индигирки, Ала-
зеи, Колымы и Анадыря . Приход русских 
людей в любую из вышеперечисленных 
местностей сопровождался созданием 
нового фронтира как места «неустойчи-
вого равновесия», требующего с обеих 
сторон максимум усилий для создания 
условий, обеспечивающих социальный 
порядок и межкультурное взаимодей-
ствие разных народов . 

Встречавшиеся служилым и казакам 
на огромных просторах территориально-
родовые группы населения вели полуко-
чевую жизнь, занимались скотоводством, 
рыболовством, охотой, ремёслами . Осо-
бенностью хозяйственного уклада яку-
тов были регулярные «перекочевки» для 
выпаса скота и заготовки сена, «оленные 
народы» разводили особую породу се-
верных оленей, воинственные чукотские 
племена занимались звериным и мор-
ским промыслами . Каждое из «воистых» 
племён тунгусов, конных эвенков, части 
коряков, камчадалов также образовыва-
ло в зоне ареала своей жизнедеятельно-
сти особые фронтиры (охотничьи, про-
мысловые, рыболовные, оленные и т . д .), 
внутри которых от участников процесса 
требовались усилия для налаживания 
элементарного порядка, хозяйственной 
жизни, создания условий для сосуще-
ствования, предотвращения конфликтов 
и т . д . 

устанавливая первые коммуникации, 
где мирным путём, а где и при помощи 
насильственных методов, колонисты 
объявляли своё право на сбор ясака, что 
служило причиной многих конфлик-
тов . Взаимодействие в зоне конфликта-
фронтира требовало от служилых людей 
применения методов особого убежде-
ния (словом, обещаниями защиты от 
внешних врагов, запугивания, подкупа, 
обмана), а если этого не удавалось, то и 
принуждения . Со стороны коренного на-
селения принятие правил фронтира так-
же требовало осмысления: права силы 

пришлых людей на отъём части нажитого 
ими имущества (пушнины), на пользова-
ние исконными удобными для промысла 
местами, следования правилам меновой 
торговли и определения стоимостных эк-
вивалентов меняемых товаров и многое 
другое . Все перечисленные обстоятель-
ства становились предметом для дого-
ворённостей или конфликтной областью 
между представителями новой силы и 
старых родовых порядков, что требова-
ло времени, если пришлые люди сразу 
не объявляли зоны своих интересов, ко-
торые надо было отстаивать в условиях 
враждебного окружения . В пользу «пере-
мещаемых» раз за разом возникающих по 
мере перемещения русских колонистов в 
других местах фронтиров говорит и то, 
что каждый род или племя говорило на 
своём языке или диалекте, отличалось 
особенностями хозяйственного уклада, 
различиями ведения промыслов, навыка-
ми защиты территории своего обитания 
от непрошенных гостей и все эти много-
численные условия нужно было урегу-
лировать в рамках новых фронтирных 
обязательств как стороны, нарушившей 
сложившееся в конкретном месте равно-
весие . 

Российские «фронтироведы» недавно 
также обратили внимание на наличие 
подобных «перемещаемых» фронтиров . 
Рассматривая выделенные А . Т . урушадзе 
особенности фронтира, они определили 
для себя задачу выявления «закономер-
ностей появления гибридных (“дрей-
фующих”) идентичностей и стратегий 
присвоения/удержания территорий в 
пространстве фронтира» [7, с . 99] . Ис-
пользование термина «перемещаемый 
фронтир», на наш взгляд, больше типи-
зирует данный вид подобных фронтир-
ных образований, т . к . в условиях посту-
пательного движения русских людей на 
Северо-Восток Азии в xvii в . оно имело 
не стихийную «дрейфующую» основу, а 
представляло из себя целенаправленную 
стратегию институтов московского го-
сударства, направленную на колониза-
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цию земель до самых границ внешнего 
фронтира на Севере – выход к Ледови-
тому океану, на юге – выход к Амуру, на 
Востоке – выход к Тихому океану . Тер-
мин «перемещаемый фронтир» оставля-
ет за служилыми людьми и остальными 
группами русских людей субъектность в 
предпринятых ими огромных по масшта-
бам походах, географических открытиях, 
благодаря воле которых они были со-
вершены, и вмещает в себя их неумоли-
мое стремление развивать достигнутые 
успехи (строительство острогов как базы 
своего влияния в регионе) и удерживать 
территории, ясачных людей в повинове-
нии русскому царю .

движущими силами процесса столь 
масштабного по расстояниям, быстрого 
по времени и сложным по воплощению 
продвижения отрядов русских людей в 
географическом пространстве Северо-
Востока Азии (недаром походы казаков 
сравнивали с Великими географически-
ми открытиями xv–xvii вв .) являлись 
торгово-промышленные интересы фео-
дального московского царства, стимули-
рующего колонизаторские устремления 
мотивированных на сбор «мягкой рухля-
ди» как русских служилых, так и других 
парамилитарных (близких к военному) и 
промышленных групп людей . 

В качестве чуть ли не универсального 
инструмента покорения индейских пле-
мён колонистами Ф . дж . Тернер приво-
дил в пример торговлю как «разрушитель-
ную силу цивилизации, проникающую 
в дикие местности» [17, с . 21] . Торговля 
оружием, другими товарами «постепенно 
подрывала мощь краснокожих, сделав их 
племена, в конечном счёте, зависимыми 
от белых» [17, с . 22] . Наличие торговых 
фронтиров в условиях индейского погра-
ничья способствовало и скорости коло-
низации земель аборигенов . 

Ситуация с колонизацией русскими 
земель на Северо-Востоке Азии в xvii в . 
в свете «торгового фронтира» обстояла 
сложнее по многим причинам . Прави-
тельственными указами 1649 г . и осо-

бенно 1690-х гг . сборщикам ясака была 
запрещена торговля в ясачных волостях 
и улусах вина, табака, игральными кар-
тами, оружием вплоть до смертной казни 
с конфискацией имущества нарушителя 
[18, с . 28] . 

деятельность торговых и промышлен-
ных людей облагалась различного вида 
налогами . В неизменном виде вплоть до 
конца 1680-х гг . существовали следующие 
виды сборов: 

– по прибытию в уезд – «явчая пошли-
на» по алтыну с человека;

– «полавочная» – 8 денег с человека за 
каждую неделю;

– «записная порублевая» – с оборота 
проданного товара по алтыну с каждого 
рубля; 

– «роговая» – за купленный скот по 
1-2 алтына; 

– «пошерстная» – за купленную ло-
шадь; 

– «весчая» – за продажу товаров на 
вес по 1-2 деньги; 

– «печатная» – с рубля по деньге; 
– «бестоварная» – по гривне с человека; 
– «отъезжая» – за отпуск на соболи-

ные угодья по алтыну с человека; 
– «отъезжие» (при отбытии на родину 

сразу три налога) – по алтыну с человека; 
– «посороковая» – с каждых сорока 

увозимых соболей по 4 деньги; 
– «порублева» – с каждого накоплен-

ного рубля по 4 деньги; 
– «десятинная» – со всего ввозимого 

в регион и увозимого товара по десятой 
части; 

– «оброчные деньги» – по 8 алтын 
2 деньги с человека в год и «указные день-
ги» – по 16 алтын 4 деньги [16, с . 9–10] . 

Ставка на торговый фронтир по-
американски без большого числа огра-
ничений, таможенных препятствий и 
казённого контроля привела к тому, что 
нередко колонистов там встречали ин-
дейцы с ружьями, вооруженные про-
давцами-европейцами или контрабан-
дистами . В условиях одоления фронтира 
первыми отрядами русских служилых 
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людей в Ленском крае и последующих их 
действиях на «перемещаемых» фронти-
рах, где открывались новые возможности 
для сбора ясака, «оскуднение» хозяй-
ственного состояния самих сборщиков, 
неготовность их в массе своей выстраи-
вать торгово-меновые отношения с мест-
ными родами, ясачными жителями не 
способствовали обороту огнестрельного 
оружия . «Служивые люди оскудали, что к 
службе лошадей и ружьё купить им стало 
не на что, и в том их недостатке в разных 
походах от неприятелей многие побиты 
до смерти» [18, с . 29] . Торговля оружи-
ем на землях коренных народов Якутии 
в xvii в . не стала одним из решающих 
факторов создания «торгового» или «во-
енного» фронтира в его американском 
понимании ещё и потому, что местные 
ремесленники из якутов к тому времени 
изготавливали «высококачественное на-
ступательное и защитное вооружение» не 
только для воинов своего рода, но и «на 
рынок» [3, с . 193], а обходиться без других 
благ цивилизации, будь то металлическая 
посуда, одежда и др ., для аборигенного 
населения было делом привычным . 

указанные ограничения стали значи-
тельными сдерживающими факторами 
развития торгово-меновых отношений в 
крае в xvii в ., но в целом они не могли 
помешать расширению торговли между 
пришлым и коренным населением ввиду 
крайней заинтересованности первых в 
приобретении пушнины как высоко мар-
жинального товара . 

ментальность русских служилых 
людей в зоне фронтирного 

взаимодействия
Отсутствие «оценочных суждений и 

чувства культурного превосходства» у 
русских служилых людей по отношению 
к встретившимся им в походах на Лену и 
другие северо-восточные реки группам 
аборигенного населения, «ментальной, 
культурной границы» между ними не 
должно вводить в заблуждение исследо-
вателей, оценивающих события присо-

единения этих земель с позиций фрон-
тирного концепта [20, с . 217, 220] .

для изучения вопросов «ментально-
сти» первых русских людей следует иметь 
представление об их социальной принад-
лежности . Особенностями менталитета 
людей, покорявших сибирские просто-
ры, по мнению Н . И . Никитина, являлось 
присутствие в них 2 типов казаков-зем-
лепроходцев: «типичный конкистадор, 
смыслом жизни которого были военные 
походы и военная добыча» и людей, кото-
рых «отличали осмотрительность, нето-
ропливость, деловитость, степенность», 
умение проявить себя в ратном деле, но 
предпочитавшим «решать все вопросы 
мирным путём» [8, с . 401–402] .

В Ленский край с воеводами были на-
правлены в основном тобольские, ман-
газейские и енисейские служилые . Они, 
в свою очередь, в конце xvi – начале 
xvii вв . формировались из числа «при-
бранных на службу» из северных городов 
Русского государства – пермских («ново-
торжцы», «можаитин», «донцы»), терских 
и «польских» казаков, служили и «холмо-
горцы», «вятчане», «углечане», «москви-
чи»; в конце xvi в . начали принимать 
на службу представителей местного си-
бирского населения . Имеются сведения 
о службе в первых сибирских гарнизонах 
«выходцев из-за рубежа: “литва”, “чер-
касы” и “немцы”, татары, кодские ханты 
(“служилые остяки”)» и др . [10, с . 26–27] . 

Используя значительный объём ар-
хивных источников, советские и рос-
сийские историки [10; 16; 18] доказали 
промежуточное положение приборных 
служилых людей в системе классово-со-
словного строя Русского государства 
xvii в . – между сословием феодалов и 
эксплуатируемыми массами . Сами слу-
жилые люди являлись трудовой частью 
населения Сибири, одной из эксплуати-
руемых её групп, платили основные нало-
ги и сборы, в хозяйственном отношении 
существовали в условиях, сближавших 
их с низшими прослойками феодально-
го общества . В целом русское население 
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Сибири «несло, по сравнению с абори-
генным, неизмеримо больший объём на-
логов и повинностей» [9, с . 43] . «Вплоть 
до конца xvii в . приборные люди фор-
мально входили в “служилое сословие”, 
включавшее и большую часть класса фе-
одалов . Однако вся история существо-
вания группы приборных людей была 
историей её вытеснения из служилого 
сословия» [10, с . 195] . Первые служилые, 
объявившиеся на Лене-реке в xvii в ., 
были выходцами из «деклассированных» 
слоёв русского общества . Собранные в 
опорных сибирских городах для освое-
ния «украинных земель», эти люди были 
не передовыми отрядами, несущими або-
ригенным народам европейскую культу-
ру, а являлись органической частью того 
населения Сибири, которое так же, как 
и они, выживало с помощью службы по 
прибору в суровых условиях, выполняя 
самые разнообразные обязанности . 

Тяготы воинской службы, постоян-
ные перебои с получением жалования и 
хлебного довольствия, отсутствие време-
ни для ведения хозяйства и удобных для 
занятия земледелием и различными про-
мыслами наделов, ставили служилое со-
словие в зависимое от воевод, атаманов и 
начальников положение . Такое лоскутно 
скроенное образование представляло из 
себя служилое сословие в xvii в ., при-
званное «проведывать» «дальние от века 
неслыханные земли» . Не стоит удив-
ляться, что собранные в команды раз-
нородные по происхождению и статусу 
служилые люди при встрече с коренны-
ми жителями не выражали к ним своего 
«чувства культурного превосходства», 
т . к . представляли собой зависимые, бед-
неющие слои русского общества .

Однако вернёмся к многократно по-
вторяемому Л . И . Шерстовой тезису о 
«власти не столько над территорией, 
сколько над живущим на ней населе-
нием»: «Русской власти в Сибири в на-
чальный период колонизации не столько 
была нужна земля как таковая, сколько 
люди – ещё одно тяглое сословие москов-

ского царства» [20, с . 217–218] . Истоки 
подобного взгляда на процесс обретения 
сибирских земель следует искать, как и 
указывает учёный, в «наследии кочевых 
империй Центральной Азии от гуннов 
до монголов, когда сила правителя опи-
ралась на численность подданного на-
селения… В условиях «кочевого» образа 
жизни населения контролировать терри-
тории было бессмысленно, но «привязав» 
определённое количество людей к пред-
ставителям господствующего слоя, мож-
но было легко управлять ими» [20, с . 217–
218] . Вышеописанный подход имеет 
право на существование, когда исследо-
ватель рассматривает события прошлого 
с точки зрения лишь надвигающейся на 
аборигенные народы силы колониальной 
экспансии, в данном случае – с позиций 
торгово-промышленных интересов мо-
сковского царства, озабоченных сбором 
ясака и не заботящихся о последствиях 
своих деяний после актов изъятия пуш-
нины у местных родов и племён . 

К данной трактовке тактики «от гун-
нов до монголов» в условиях «обрете-
ния» северо-восточных земель русскими 
служилыми людьми в xvii в . следует 
подходить с учётом следующей специфи-
ки . Во-первых, у якутов существование 
большого количества родоплеменных 
групп было тесно связано со строго огра-
ниченной родовой территорией . Родовая 
земля охранялась от различных посяга-
тельств соседних родов, пригодные для 
ведения хозяйства участки бережно воз-
делывались . Во-вторых, местные народы 
в основном вели не «кочевой», а полуко-
чевой образ жизни, они перемещались на 
«летники» для выпаса скота, «зимовки» 
для его содержания, возвращаясь в свои 
исконные места обитания . В-третьих, 
перемещаться в труднодоступных север-
ных условиях на большие расстояния в 
поисках лучших условий для ведения хо-
зяйства было затруднительно, т . к . спец-
ифика и время подготовки земель к ис-
пользованию имели больший природный 
цикл и трудоёмкость, чем в любом другом 
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регионе . В целом говорить о мобильности 
коренных народов в условиях труднопрео-
долимых северных территорий, усугубля-
емых деятельностью в зоне рискованного 
земледелия, как аргументе «кочевого» об-
раза жизни, который было «бессмыслен-
но контролировать», не приходится . 

Вариантов «привязки» ясачных лю-
дей «к представителям господствующего 
слоя» для того, чтобы «легко управлять 
ими», было не так уж много: возмож-
ность менового обмена на невиданные в 
дальних местах товары да межкультур-
ный обмен, носителями которого вы-
ступали те же «приписанные к классу 
угнетателей» служилые люди . Сборщики 
ясака, торговые, промышленные и другие 
«охочие» люди несли коренным народам 
своими действиями «привязки» иного ха-
рактера: признание «воли Белого царя», 
установление ясачного режима, пред-
усматривающего систему сбора налога 
с «новокрещенов» пушниной и другими 
податями, обязанность выполнять пору-
чения воевод и казачьих атаманов, слу-
жилых людей, власть которых для них в 
улусах исходила из острожков, зимовий, 
казачьих постов и перевозах . 

В очерченной нами «области фронти-
ра», где происходило непосредственное 
взаимодействие пришлых в xvii в . на 
северо-восток людей и коренных оби-
тателей тех мест, возникала ещё одна 
нематериальная сила, заставляющая 
аборигенов подчиняться новым по-
рядкам . Американские учёные д . Норт, 
д . уоллис и Б . Вайнгаст, изучая систему 
принуждения к повиновению военной 
власти как «части логики естественного 
государства», определили, что «угроза 
насилия становится частью организации 
контроля фактического применения на-
силия» [11, с . 67–68] . Обозначенная не-
материальная сила – «угроза насилия» в 
условиях ужесточения ясачного режима 
– быстро обращалась в материальную в 
случаях неповиновения улусных жителей 
растущим потребностям якутских во-
евод, требующих исполнения государева 

заказа на пополнение казны и возмеще-
ния затрат самих сборщиков, присваива-
ющих часть пушнины, невзирая на грозя-
щие им санкции . Сложившаяся система 
«привязки» и «угроза насилием» в отно-
шении коренного населения вкупе с огра-
ниченными возможностями к миграции 
(массовому бегству) из-за природно-кли-
матических особенностей территории, 
удалённости от центров принятия реше-
ний (воеводств) и близость к казачьим 
острожкам как местам силы являлись в 
том числе причинами подчинения новым 
колониальным порядкам . 

Описываемые условия принятия 
коренными народами Северо-Востока  
Азии в xvii в . порядков, диктуемых 
московским государством через своих 
представителей на местах, характерен 
стадии «ранней колонизации» присоеди-
нения новых территорий, сопровождае-
мой «созданием анклавов колонистов в 
автохтонной среде и начальной деятель-
ностью по хозяйственному освоению 
этих территорий» [4, с . 34–35, 37] .

многочисленные исследования со-
ветских, а затем и российских исследова-
телей упускают, на наш взгляд, немало-
важный аспект, связанный с рефлексией 
якутов на появление русских людей на 
Средней Лене, в частности, похода ман-
газейских служилых людей под началом 
Пенды в начале 1620-х гг . При следовании 
из Туруханска до Тунгуски отряд Пенды 
не раз подвергался нападению тунгусов, 
но успешно отбивался от них, используя 
преимущество в огнестрельном оружии . 
На этом отрезке пути служилые построи-
ли 3 зимовья, где занимались соболиным 
промыслом и ожидали «открытия водно-
го пути» . Опасаясь, что на Лене-реке на 
отряд вновь могут напасть преследую-
щие его тунгусы, Пенда все же «проехал 
по Лене до тех мест, где после был по-
строен Якутск» [12, с . 94–102] .

Почему отряд Пенды, ступивший 
на земли кангаласского князца Тыгына, 
создавшего, по мифологическим источ-
никам, прообраз племенного протого-
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сударства и являвшегося лидером якут-
ских родов центральных ленских улусов, 
судя по преданию, пересказанному ака-
демиком А . П . Окладниковым, якуты 
встретили мирно? По какой причине во-
инственный род «Якутского “царя” Ты-
гына» [13, с . 188–210] позволил казакам 
двинуться дальше, проделать огромный 
путь в низовья р . Лены, вернуться об-
ратно и отсюда направиться к месту сво-
ей постоянной дислокации в Туруханск? 
Отчего в 1630 г ., 1631 г ., т . е . спустя всего 
лишь несколько лет, после удививших 
якутов своими умениями в работе и «му-
дростью» русских (из отряда Пенды), они 
(или их соплеменники) уже подвергали 
вооружённому нападению острожек, по-
строенный отрядом служилых людей под 
началом А . добрынского и м . Васильева? 

Безусловно, можно было бы сослаться 
на известное «северное гостеприимство», 
но это явно не тот случай, когда, знавшие 
толк в междоусобных столкновениях с 
конкурирующими за ресурсы с соседни-
ми родами «тыгынцы», дали спокойно 
передвигаться по своим землям воору-
жённому отряду русских служилых лю-
дей . можно было бы взять во внимание 
пресловутое отсутствие «культурного 
превосходства» русских над коренными 
народами, которое было рассмотрено 
нами выше, и что оно помешало или не 
позволило им взяться за оружие и рас-
правиться с пришлыми на их территорию 
с оружием людьми – носителями неведо-
мой доселе европейской цивилизации . 

Логика мирной встречи и межэтниче-
ской коммуникации в рамках образовав-
шегося на Ленской земле фронтирного 
взаимодействия первых русских людей 
под командованием Пенды с якутскими 
воинами может говорить об отсутствии 
на тот момент коренных противоречий 
между столкнувшимися на берегах Лены-
реки группами людей, не проявивших 
по отношению друг к другу недруже-
ственных намерений или об отсутствии 
у служилых специального задания – во-
еводской грамоты на приведение мест-

ных родов в «ясачное звание» . Служилые 
люди не предприняли попыток призвать 
«иноземцев» в подданство русскому царю 
посредством оглашения «жалованного 
слова», как это было принято в сибир-
ских походах конца xvi в ., или привести 
их к шерти (присяге) – распространенно-
му способу легитимации царской власти 
для народов Якутии xvii в . [19, с . 70–71] . 
В вариантах преданий, пересказанных 
А . П . Окладниковым, как в записанных 
со слов мангазейских казаков, так и по 
свидетельствам кангаласских якутов, о 
подобных посягательствах не сказано, а 
говорится лишь об их мирном общении, 
не нарушающим сложившийся между 
группами на тот момент статус-кво . В от-
сутствии документальных подтвержде-
ний можно допустить, что отряд Пенды 
либо не имел наказной грамоты с пред-
писанием приводить «под высокую госу-
дареву руку» повстречавшихся им в пути 
«иноземцев», либо не решился этого сде-
лать в силу явного перевеса сил якутской 
стороны . 

Как русские служилые люди могли 
лишь догадываться об истинных мас-
штабах открываемых ими пространств 
по другую сторону реки Лены, богатых 
разнообразными природными ресурса-
ми, так и вожди кангаласских якутов не 
в полной мере оценивали последствия и 
опасности, исходящие от встречи с пред-
ставителями иного цивилизационного 
миропорядка . «Пришли они неожидан-
но и так же неожиданно исчезли», – го-
ворится в якутском предании о русских . 
Скорее всего, потрёпанный в столкнове-
ниях с тунгусами отряд Пенды, проби-
равшийся на земли якутов четвертый год 
подряд, не представлял из себя угрозы 
сплочённому дисциплиной и порядком 
роду Тыгына . «Эти новые люди, пораз-
ившие бесхитростного якутского вождя 
своим искусством работать и мудро-
стью» [12, с . 188–210], не проявили себя 
как источник потенциальной опасности, 
«угрозы насилия», а, напротив, каким-то 
образом сумели продемонстрировать на-
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выки трудолюбия: «искусство работать» 
и «мудрости», всегда высоко ценивши-
еся в людях в якутском народе . можно 
определённо говорить о том, что коман-
да Пенды представляла собой не столь-
ко вооружённую единицу, призванную 
любой ценой отыскать новые промыслы, 
сколько отряд первопроходцев, ментали-
тет которых отличался от отчаянных и 
нахрапистых «пассионариев» «осмотри-
тельностью, неторопливостью, делови-
тостью, степенностью»: «Им были свой-
ственны совестливость, уживчивость и 
умение находить общий язык с предста-
вителями самых различных племён и на-
родов» [8, с . 401–402] .

По-видимому, русские и якуты при 
первой групповой встрече (отряд Пянды 
в начале похода насчитывал 40 человек) 
заключили между собой нечто вроде не-
формального институционального со-
глашения не применять оружие в преде-
лах территориальной ответственности и 
власти «Якутского “царя” Тыгына», на-
ходили во взаимном общении ценности 
иного порядка, раздвигавшие границы 
первоначальных представлений о со-
предельных с их ареалом обитания про-
странствах (фронтиров), обменивались 
знаниями о мироустройстве неведомых 
им доселе социумов . 

заключение
Применение теории фронтирного 

концепта в исследовании процесса при-
соединения русскими служилыми людь-
ми xvii в . земель на Северо-Востоке 
Азии позволяет раскрыть дополнитель-
ные области социально-культурного вза-
имодействия различных народов, объяс-
нить побудительные мотивы, причины 
мирного или воинствующего отношения 
аборигенных племён к отрядам перво-

проходцев . В процессе межкультурно-
го взаимодействия менялись не только 
«новокрещены», но и сами служилые 
люди, вынужденные приспосабливаться 
к суровым условиям якутской действи-
тельности . Строительство служилыми 
людьми и казаками острогов являлось 
показателем закрепления области фрон-
тира за новой властью, разделяющей с 
местными князьками ответственность за 
безопасность и хозяйственное состояние 
обретённой территории . Скорость и мас-
штабы первооткрывательских устремле-
ний русских служилых людей создавали 
условия для образования своеобразных 
«перемещаемых» фронтиров, в рамках 
которых раз за разом, мирным путём или 
насильственными методами, создавались 
условия для налаживания порядка и хо-
зяйственной жизни .

Служилые люди по прибору, рядовые 
казаки – выходцы из северных сибир-
ских городов в социальном плане в силу 
ряда причин относились к бедным сло-
ям русского общества и ментально были 
близки к местным народам . Коренное 
население Средней Лены в лице канга-
ласских якутов, повстречавших первый 
отряд русских под командованием Пян-
ды, позволило немногочисленной группе 
вооружённых людей обследовать значи-
тельную территорию вдоль главной во-
дной артерии фронтира и не причинило 
им вреда . мирный характер взаимодей-
ствия в рамках фронтира изменялся на 
воинственный, как только пришедшие на 
якутские земли или земли других север-
ных родов и племён люди обнаруживали 
намерения «угрозой насилия» изменить 
существовавшее в социальных группах 
равновесие или предъявляли права на 
сбор ясака и приведение неясачных наро-
дов в подданство русскому царю . 

Дата поступления в редакцию 01.08.2024
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«роССия – парламенТСкая СТрана, начинаЮЩая новуЮ, 
СвоеобразнуЮ ЭпоХу»: учаСТие дуХовенСТва в выбораХ 
депуТаТов гоСударСТвенноЙ думы роССиЙСкоЙ империи  
(на маТериалаХ иркуТСкого генерал-губернаТорСТва)

Кружалина А. А.
Иркутский государственный университет,  
664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Проанализировать общественно-политическую активность духовенства в период дум-
ского парламентаризма на материалах территорий Иркутского генерал-губернаторства (1906–
1912 гг.). 

Процедура и методы. Исследователем выявлены, изучены и проанализированы документы 
региональных и федеральных архивов, характеризующие избирательный процесс в регионе. 
Также анализировались материалы периодической печати, освещающие ход избирательно-
го процесса и его особенности. Прежде всего, это Енисейские, Иркутские и Забайкальские 
«епархиальные ведомости», а также материалы частной периодической печати. Исследование 
основывается на историко-сравнительном и историко-биографическом методах.

Результаты.  Автором выявлены основные модели «околодумской» активности региональ-
ного духовенства в указанный период. Осуществлён анализ типологических особенностей 
коммуникации духовенства с прихожанами как потенциальными участниками избирательного 
процесса. Обоснована дифференциация моделей вовлечённости регионального духовенства 
в общественно-политические процессы, что, с одной стороны, проявилось в популяризации 
ими идеи парламентского диалога с властью, а с другой – сподвигло представителей данного 
социального слоя к членству и активному участию в деятельности политических организаций 
левого толка.

Теоретическая и/или практическая значимость. Автор вводит в научный оборот архивные 
источники, в которых характеризуются идейно-политические воззрения регионального духо-
венства, а также тактико-стратегические особенности выстраивания взаимоотношений с по-
литическими оппонентами. Исследование обобщает и концептуализирует проблему участия 
регионального духовенства в избирательном процессе.

Ключевые слова: духовенство, Сибирь, депутаты, Государственная дума, Иркутская губерния, 
Енисейская губерния, ХХ век1
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"russia is a parliamentary country starting a neW peculiar 
era»: participation of the clergy in the elections of deputies  
of the state duma (based on the materials of the irKutsK 
governor-generalship)

A. Kruzhalina
Irkutsk State University,  
ul. K. Marksa 1, Irkutsk 664003, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the social and political activity of the clergy during the period of Duma parliamenta-
rism on the materials of the territories of the Irkutsk Governor-General (1906–1912). 
Methodology. The researcher identified, studied and analyzed documents from regional and federal 
archives characterizing the electoral process in the region. The research also involved periodical 
materials covering the course of the electoral process and its features. First of all, these are the 
Yenisei, Irkutsk and Trans-Baikal “diocesan gazettes”, as well as materials from private periodicals. 
The research is based on historical-comparative and historical-biographical methods.
Results. The author identifies the main models of the “near-Duma” activity of the regional clergy 
in the specified period. The analysis of the typological features of the clergy’s communication with 
parishioners as potential participants in the electoral process is carried out. The differentiation of 
models of involvement of regional clergy in social-political processes is substantiated, which, on 
the one hand, manifested itself in their popularization of the idea of parliamentary dialogue with the 
authorities, and on the other, encouraged representatives of this social stratum to membership and 
active participation in the activities of left-wing political organizations. 
Research implications. The author introduces into scientific circulation archival sources which char-
acterize the ideological and political views of the regional clergy, as well as the tactical and strategic 
features of building relationships with political opponents. The study summarizes and conceptual-
izes the problem of the participation of regional clergy in the electoral process.

Keywords:  Clergy, Siberia, deputies, State Duma, Irkutsk province, Yenisei province, twentieth 
century

Введение
Положение о выборах в Государствен-

ную думу от 6 августа 1905 г .1 демонстри-
ровало попытку достижения социально-
го баланса при формировании нижней 
палаты парламента . Различные социаль-
ные группы активно включились в пред-
выборную кампанию . духовенство не 
стало исключением .

Цель данной статьи – проанализиро-
вать общественно-политическую актив-
ность духовенства в период думского 

1 Высочайше утвержденное положение о выборах 
в Государственную думу 1905 года, августа 6 // 
Конституция РФ: [сайт] . URL: https://constitution .
garant .ru/history/act1600-1918/5213/?ysclid=m2sx8lj
k4c240275004 (дата обращения: 24 .05 .2024) .

парламентаризма на материалах террито-
рий Иркутского генерал-губернаторства .

Особенности правового регулиро-
вания избирательного процесса и его 
реализация на территории Сибирских 
губерний освещались в публикациях си-
бирских учёных м . В . Шиловского [11] и 
Ю . П . Родионова [8] . Российские иссле-
дователи неоднократно анализировали 
опыт представительства духовенства в 
парламенте, их организационное един-
ство по реализации различных парла-
ментских инициатив [2; 3; 4] . Кроме того, 
серия статей посвящена биографиям от-
дельных депутатов от духовенства [10], 
в т . ч . депутата ii Государственной думы 
от Енисейской губернии, священника 
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А . И . Бриллиантова [5; 6] . Однако уча-
стие восточносибирского духовенства в 
избирательном процессе не становилось 
предметом полноценных самостоятель-
ных исследований и не анализировалось 
в общем контексте развития парламента-
ризма в Российской империи .

Источниковую базу исследования со-
ставляют архивные материалы, харак-
теризующие избирательный процесс на 
территории Иркутского генерал-губерна-
торства в 1906–1912 гг . Также в процессе 
исследования привлекались материалы 
периодической печати, освещающие ход 
избирательного процесса в регионе . Пре-
жде всего, это Енисейские, Иркутские и 
Забайкальские «епархиальные ведомо-
сти», а также материалы частной перио-
дической печати . 

Исследование основывается на исто-
рико-сравнительном и историко-био-
графическом методах, позволяющих вы-
явить и охарактеризовать этапы участия 
регионального духовенства в избира-
тельных кампаниях начала хх столетия, 
а также проанализировать многообразие 
моделей политического участия послед-
них .

Выборы в «думу народного гнева»
27 апреля 1906 г . начала свою рабо-

ту Государственная дума Российской 
империи i созыва . Её открытие сопро-
вождалось приветственными отзывами 
представителей различных слоёв на-
селения . Начало эры парламентаризма 
с воодушевлением встретила не только 
либерально-настроенная интеллиген-
ция . духовенство, априори настроенное 
консервативно-охранительно, также от-
реагировало приветственными статьями . 
«Енисейские епархиальные ведомости» 
публиковали «Речь в Кафедральном со-
боре 27 .04 .1906», в которой приветство-
вался день «начала творческой активной 
работы свободно избранных представи-
телей русского народа в открывающемся 
представительном учреждении», а так-
же указывалось на начало новой главы в 

истории: «Россия свободная, парламент-
ская страна!»1 .

духовенство Восточной Сибири ак-
тивно включилось в избирательный про-
цесс . При этом политическая ориентация 
его представителей была весьма разноо-
бразна: от крайне правых до крайне ле-
вых . Формирование списков городских 
избирателей, при условии отсутствия в 
Сибири съездов землевладельцев, явля-
лось первым фильтром на пути в депу-
татское кресло . На территории Иркут-
ского генерал-губернаторства позиции 
правых были весьма слабы, однако это не 
исключало попыток последних повлиять 
на содержание избирательных списков . 
Так председатель Красноярского отде-
ла «Союза русского народа», священник 
Варсанофий Захаров 22 декабря 1906 г . 
обратился в Красноярскую уездную из-
бирательную комиссию с инициативой 
по проверке прав лиц, внесённых город-
ской управой в избирательные списки, с 
просьбой пересмотра последних2 .

Перед этим региональный отдел 
«Союза» под руководством В . Захарова 
сформировал собственную комиссию «в 
связи с данными добытыми путём непо-
средственного осведомления о цензовом 
положении и состоянии», в результате 
работы которой «оказалось, что спи-
ски избирательные составлены неполно, 
небрежно и видимо без надлежащей 
правки»3 . В подтверждении работы, про-
деланной комиссией, прилагался про-
странный список на 8 листах4, в котором 
перечислялись лица, ошибочно внесён-
ные в списки5 . В списке упоминались 
ссыльные, лица несоответствующие цен-
зу, не достигшие 25 лет, ошибочно упомя-
нутые несколько раз, а также умершие и 
казнённые . 

1 Священник Илья Фокин . К открытию Государ-
ственной думы // Енисейские епархиальные ведо-
мости . 1906 . № 10 . С . 366 .

2 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 3 . Л . 1–2 .
3 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 3 . Л . 1 .
4 с двух сторон
5 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 3 . Л . 3–10 об .
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В ответ на запрос избирательной ко-
миссии о корректности составленных 
списков Красноярская городская управа 
сообщала, что «более точных сведений 
получить она не имела возможности, 
особенно принимая во внимание по-
спешность1 составления списков и осо-
бое положение г . Красноярска, имеющего 
своими жителями значительный контин-
гент ссыльных и лишённых прав состоя-
ния или в них ограниченных»2 .

Принимая во внимание тот факт, что 
участие последних в выборах нежелатель-
но и противозаконно управа предлагала 
«широко опубликовать как те условия, 
которые дают право быть выборщиком, 
так и ту ответственность перед законом 
того лица, которое примет участие в вы-
борах, не имея на это право»3 . В конечном 
итоге выборщиками от города Краснояр-
ска были определены В . А . Караулов и В . 
м . Крутовский, обогнавшие Захарова по 
числу голосов4 .

Красноярское городское избиратель-
ное собрание по выборам депутатов ii 
созыва Государственной думы завер-
шилось избранием выборщиками И . К . 
Юдина (440 голосов) и Ф . м . Никитина 
(391 голос), обогнавших инициатора про-
верки избирательных списков в период 
первых выборов священника В . Е . Заха-
рова (набравшего 293 голоса)5 . Однако 
позднее Никитин был отстранен от уча-
стия как не подтвердивший ценз, в связи 
с чем выборщиком стал В . Е . Захаров на 
основании решения Енисейской губерн-
ской избирательной комиссии6 .

На губернском избирательном собра-
нии В . Е . Захаров кандидатом в депутаты 
выдвинут не был . Тем не менее он прояв-
лял большой интерес к исходу выборов, а 
избрание депутата «по жребию» и вовсе 
возмутило последнего, в результате чего 

1 Речь идёт о выборах в i Государственную думу
2 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 3 . Л . 15 .
3 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 3 . Л . 15 об .
4 РГИА . Ф . 1278 . Оп . 1 . д . 63 . Л . 34 .
5 ГАКК . Ф . 158 . Оп . 1 . д . 9 . Л . 16 об .
6 РГИА . Ф . 1278 . Оп . 1 . д . 630 . Л . 2–4 об .

он подал жалобу в губернскую избира-
тельную комиссию . Суть претензий со-
стояла в том, что «решать такой важный 
вопрос механически нет оснований», а 
потому Захаров счёл, что была необхо-
дима перебаллотировка7 . Жалоба оста-
лась без удовлетворения, а председатель 
губернской избирательной комиссии П . 
К . Гудкова разъяснил, что решение опре-
делить победителя по жребию было при-
нято в соответствии со ст . 113, 114 и 116 
«Положения о выборах», регламентирую-
щие избрание выборщиков8 .

Среди депутатов Государственной 
думы первых двух созывов оказалось 
очень много левых . Из-за этого, а вернее 
из-за представленных ими радикальных 
проектов решения многих государствен-
ных проблем, в т . ч . аграрного вопроса, 
думы были так стремительно распуще-
ны . Органичное встраивание церковно-
го причта в государственный аппарат к 
рассматриваемому периоду уже завер-
шилось [1] . Поэтому неудивительно, что 
представители духовенства стремились 
всячески содействовать сохранению сло-
жившегося порядка, содействуя форми-
рованию парламента из представителей 
право-монархических сил . 

Ещё 12 декабря 1906 г . был обнародо-
ван указ Святейшего Синода о проведе-
нии священниками молебнов и разъяс-
нений о необходимости «крепко стоять 
за родину, за веру и за царя» . Обществен-
ность остро отреагировала на произо-
шедшее . Например, «Вестник Европы» 
усмотрел в этом попытку искусственно 
вывести вперёд правые партии, однако, 
отмечая, что сама по себе предвыборная 
деятельность духовенства вряд ли смо-
жет оказать существенное влияние на 
итог выборов, прежде всего, ввиду огра-
ниченного влияния священников на при-
хожан9 . Результаты двух первых выборов 
подтвердили этот тезис .

7 РГИА . Ф . 1278 . Оп . 1 . д . 630 . Л . 26–26 об .
8 РГИА . Ф . 1278 . Оп . 1 . д . 630 . Л . 28–28 об .
9 Внутреннее обозрение // Вестник Европы . 1907 . 

Кн . i . С . 359–360 .
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Тем не менее епархиальная печать с 
самого начала избирательного процес-
са предпринимала попытки повлиять на 
предпочтения избирателей и обществен-
ное мнение о Государственной думе . 
«Енисейские епархиальные ведомости» в 
1906 г . усматривали в создании парламен-
та возможность разрушить «глухую сте-
ну чиновничьего средостения, которая 
отделяла за последние периоды русского 
царя от русского народа»1 . Принимая во 
внимание тот факт, что парламент начал 
свою работу в революционный период 
«тяжёлого исторического кризиса, пере-
ходной эпохи» автор статьи, священник 
И . Фокин, указывал на «громадную от-
ветственность», возложенную на плечи 
«русского народа и его избранников» 
и призывал к «продуктивному созида-
тельному труду на пользу обнищавшей 
и расстроенной страны – России» для 
«врачевания народно-государственных 
многочисленных язв»2 .

«ослушавшиеся»
Не все священники следовали указа-

нию Синода . Пример Гапона тому яркое 
подтверждение . В донесении Верхолен-
ского полицейского управления Иркут-
ской губернии Иркутскому губернатору 
от 10 января 1906 г . указывается на факт 
учреждения в декабре 1905 г . в Верхолен-
ске некоего Комитета, принявшего про-
грамму Всероссийского крестьянского 
союза3 . Среди учредителей комитета на-
зываются: председатель – Верхоленский 
сельский староста Тюменцев, секретарь –  
дьякон Верхоленской церкви Канопат-
ский . В основу создания союза легли «пу-
бличные чтения политического характе-
ра», устраиваемые учителем городского 
училища И . х . Петелиным, на которых 
также присутствовал, среди прочих, свя-

1 Священник Илья Фокин . К открытию Государ-
ственной думы // Енисейские епархиальные ведо-
мости . 1906 . № 10 . С . 366 .

2 Там же . С . 367–368 .
3 ГАИО . Ф . 242 . Оп . 1 . д . 129 . Л . 1 об .

щенни А . успенский4 . К началу 1906 г . 
союз насчитывал до 150 лиц . Петелин и 
Свистунов привезли из Иркутска книги 
и брошюры на 80 руб ., а дьякон Конопат-
ский и священник успенский ездили по 
окрестным сёлам, склоняя крестьян при-
соединиться к ним . Также велась перепи-
ска с другими волостями с целью обнару-
жить в них приверженцев союза5 .

И если легальная политическая ка-
рьера последних не состоялась, то не-
которые их единомышленники смогли 
даже получить статус парламентария . 
Так в Государственную думу ii созыва 
от Енисейской губернии был избран ми-
нусинский священник Александр Ива-
нович Бриллиантов . Окончив Томскую 
духовную семинарию в 1890 г ., он 12 лет 
служил священником в с . Еловское Крас-
ноярского уезда, откуда был переведён в 
г . минусинск . В 1906 г . на проводах Ермо-
лаева, депутата i созыва Государственной 
думы от Енисейской губернии, Брилли-
антов напутствовал последнего словами: 
«иди и борись за те свободы, которые нам 
дарованы, о чём я тебя прошу от лица 
своей паствы и земно кланяюсь»6 . Неуди-
вительно, что Губернское избирательное 
собрание по выборам депутатов от Ени-
сейской губернии во ii созыв Государ-
ственной думы завершилось .

документы Енисейского губернско-
го управления иллюстрируют участие 
Бриллиантова7 в думской избирательной 
кампании . Протокол заявлений упол-
номоченных от волостей В . Н . Бычко-
ва, Т . В . миронова, К . Т . Бездворных и 
А . А . Коловского от 12 февраля 1907 г .8 
сообщает, что в минусинском уезде из-
брание выборщиков всецело зависело от 
крестьян – членов минусинского Кре-
стьянского союза . Накануне выборов они 

4 Там же . Л . 1–1 об .
5 Там же . Л . 1 об .
6 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 34 . д . 70-25 . Л . 465–465 об .
7 Российский государственный исторический архив 

(РГИА) . Ф . 1278 . Оп . 1 (2-й созыв) . д . 630 . Л . 13 .
8 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 34 . д . 70-25 . Л .301 об .
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собирались у Бриллиантова для решения 
вопроса о желательных выборщиках1 . 

Сам Бриллиантов был избран вы-
борщиком от городских избирателей 
минусинска2 . Бриллиантов являлся ли-
дером группы минусинских выборщи-
ков и пользовался в городе популярно-
стью и «слыл за умственно-развитого 
священника»3 . минусинские выборщики 
составляли относительное большинство 
в губернском избирательном собрании . 
По свидетельству Енисейского губерна-
тора, они даже договорились с представи-
телями других уездов, что одно депутат-
ское место достанется последним, если те 
поддержат кандидатуру Бриллиантова4 . 

В думе Бриллиантов проявил себя как 
активный член партии эссеров, высту-
павший против издевательств над поли-
тическими ссыльными и заключёнными, 
а также за радикальное решение аграрно-
го вопроса по сценарию трудовиков . 

14 мая 1907 г ., после заседания думы 
от 7 мая, на котором рассматривался 
вопрос о заговоре против императора, 
вместе с другими представителями ду-
ховенства в парламенте, не явившими-
ся на указанное заседание (трудовика-
ми А . В . Архиповым, А . И . Гриневичем, 
Ф . В . Тихвинским и кадетом К . А . Коло-
кольниковым) Бриллиантов был вызван 
к митрополиту Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому Антонию . После объявле-
ния указа Святейшего Синода5 от 12 мая, 
на основании которого они под угрозой 
лишения сана в срок до 18 мая должны 
были выйти из состава своих партий и 
объявить об этом публично, им следова-
ло присоединиться к монархистам либо 
октябристам и беспартийным6 . Однако 

1 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 34 . д . 70-25 . Л . 349 .
2 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 34 . д . 70-25 . Л . 465–465 об .
3 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 34 . д . 70-25 . Л . 465 .
4 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 63 . д . 4581 . Л . 1–3 .
5 Заседание которого было проведено специально 

для рассмотрения обстоятельств дела последних, 
по повелению императора .

6 Определение Св . Синода о священниках – левых 
депутатах // Гражданин . 1907 . 17 мая .

требования митрополита Бриллиантов 
проигнорировал .

В соответствии с решением № 227 
Енисейского епархиального управления 
от 18 июня – 21 июля 1907 г . священ-
ник А . И . Бриллиантов был лишён сана7 .  
Согласно документу события развива-
лись следующим образом: 19 мая Синод, 
собравшийся по указу императора, вы-
нес запрет в служении А . В . Архипову, 
А . И . Бриллиантову и Ф . В . Тихвинско-
му8; 13 августа 1907 г . об этом решении 
«с отобранием подписки не именоваться 
более священником и не носить присво-
енную сему сану одежду» было объявле-
но Бриллиантову9 .

Несмотря на то, что к тому времени 
Государственная дума ii созыва уже сло-
жила свои полномочия, преследования 
оппозиционного священника не пре-
кратились . Полиция инкриминировала 
Бриллиантову то, что во время его про-
водов в Петербург после избрания депу-
татом в минусинске была устроена де-
монстрация с красным флагом и пением 
революционных песен . Осенью 1907 г . 
в Томске, где к тому моменту находил-
ся Бриллиантов с семьёй, жандармы по 
просьбе своих Енисейский коллег произ-
вели обыск и арест10 . 

далее Бриллиантова выслали в уфу 
по причине «вредного его направления 
и агитационной деятельности», соглас-
но постановлению временного томско-
го губернатора от 31 октября 1907 г ., с 
воспрещением жительства в пределах 
Томской губернии на время военного по-
ложения и положения о чрезвычайной 
и усиленной охране11 . 7 января 1908 г . из 
Санкт-Петербурга в уфу телеграфирова-
ли о том, что Бриллиантов подлежит ос-
вобождению12 .

7 ГАКК . Ф . 595 . Оп . 63 . д . 4581 . Л . 3 .
8 Определения Святейшего Синода // Церковные ве-

домости . 1907 . 28 июля .
9 ГАКК . Ф . 827 . Оп . 1 . д . 1721 . Л . 7–7 об .
10 ГАКК . Ф . 827 . Оп . 1 . д . 1721 . Л . 8–8 об .
11 ГАКК . Ф . 827 . Оп . 1 . д . 1721 . Л . 21 .
12 ГАКК . Ф . 827 . Оп . 1 . д . 1721 . Л . 22 .
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В уфе Бриллиантов начал активно со-
трудничать с местными эсерами . Извест-
но, что он редактировал газету «Земля 
и воля», а также был избран уфимским 
городским головой1 . уже в 1917 г . вошёл 
в состав уфимской группы левых эсеров, 
насчитывавшей порядка 12–15 человек2 . 
Являлся членом губернского исполкома 
Совета крестьянских депутатов, а вско-
ре даже стал членом учредительного 
собрания . уже 19 января 1918 г . Брилли-
антов вошёл в состав первого советского 
правительства в качестве наркома «без 
портфеля» с правом решающего голоса, 
работал в коллегии Наркомата финан-
сов [7, с . 449] . Отрицательно отнёсся к 
подписанию Брестского мира, из-за чего 
вместе с остальными левыми эсерами по-
кинул правительство и вернулся в уфу . 
местные чекисты характеризовали его 
как «организатора», вследствие чего он 
неоднократно подвергался репрессиям . 
В 1932 г . находился в исправительно-тру-
довом лагере на р . Свирь3 . дальнейшие 
следы священника-революционера те-
ряются . Скончался, предположительно 
в1937 г . в ГуЛАГе . 

«Поповская дума»
успех левых партий на выборах в 

3 первых созыва думы на территории 
Иркутского генерал-губернаторства 
встревожил региональное духовенство . 
Поэтому на страницах епархиальных 
изданий стали появляться публикации, 
адресованные к представителям духо-
венства и пастве с призывами «отнестись 
к обязанности избирателей со всяким 
усердием»4, «чтобы дать России будущую 
Государственную думу работоспособную, 

1 Партия левых социалистов-революционеров: до-
кументы и материалы . 1917–1925 гг .: В 3 т . м ., 2000 . 
Т . 1 . С . 801 .

2 Там же . С . 269–270 .
3 Бриллиантов А . И . // Государственная дума Рос-

сийской империи: 1906–1917: энциклопедия / ред-
кол . В . В . Шелохаев . м .: РОССПЭН, 2008 . С . 67–68 .

4 Известия из церковно-общественной жизни // 
Енисейские епархиальные ведомости . 1912 . № 14 . 
С . 28 . 

преданную государю и своему народу»5 . В 
атмосфере полного равнодушия избира-
телей к предвыборной кампании добить-
ся этого было не просто .

Кроме того, министерство внутрен-
них дел старательно прилагало усилия 
к тому, чтобы по всей империи предста-
вители духовенства приняли активное 
участие в выборах в качестве выборщи-
ков и даже потенциальных депутатов . 
Епархии были проинструктированы, 
духовенство мобилизовано . Однако «По-
повская» дума не состоялась . Исследо-
ватель К . Соловьев указывает на то, что 
изначально правительство планировало 
предоставить депутатские мандаты по-
рядка 200 представителей духовенства . 
Но повсеместно воспротивилось этому 
дворянство . Его резкий протест вынудил 
правительство отступить, а император с 
ними согласился [9, с . 140–141] .

Сибирские губернии не знали ор-
ганизованной дворянской оппозиции, 
поэтому тут ситуация разворачивалась 
особенным образом . 1 июня 1912 г ., т . е . 
за 5 месяцев до выборов в думу, «При-
бавления к Иркутским епархиальным 
ведомостям» оказались во многом по-
священы предстоящей кампании . В них 
содержится слово архимандрита Евге-
ния «об обязанностях христианина как 
члена государства»6, в котором указыва-
ется на то, что «каждый из нас должен с 
любовью и самоотверженьем служить 
общему благу», «стараясь облегчить тот 
государственный и христианский под-
виг, который несёт на себе царственный 
крестоносец»7 . Также в номере представ-
5 Н . Гумилин, В . Куприянов, А . Троицкий . К выбо-

рам в iv-ю Государственную думу // Забайкаль-
ские епархиальные ведомости . 1912 . № 5 . С . 125 .

6 Евгений (Зернов, архимандрит) . Слово в день 
рождения благочестивого Государя Императора 
Николая Александровича об обязанностях хри-
стианина как члена государства // Прибавления к 
Иркутским епархиальным ведомостям . 1912 . № 11 . 
С . 297–301 .

7 Евгений (Зернов; архимандрит) . Слово в день 
рождения благочестивого Государя Императора 
Николая Александровича об обязанностях хри-
стианина как члена государства // Прибавления к 



66

ISSN  2949-5156 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки 2024 / № 4

лены: речь некоего иерея об участии ир-
кутского духовенства в выборах в iv Го-
сударственную думу и извлечение из 
Положения о выборах в Государственную 
думу с положениями, применяемыми на 
территории Иркутской губернии, и, на-
конец, воззвание, провозглашающее соз-
дание «Союза православных приходов» 
для ведения предвыборной кампании и 
«избрания нового депутата в iv Государ-
ственную думу»1 .

В воззвании от лица Иркутской епар-
хии указывается на важность выборов в 
Государственную думу и их значимость 
для общественной жизни . Кроме того, 
автор констатирует, что в предыдущие 
созывы жителям Иркутской губернии не 
удалось «выбрать самого лучшего, надёж-
ного, самого сведущего и опытного, уме-
ющего постоять за своё дело кандидата»2 . 
Автор воззвания недоволен избранием 
от Иркутска по жребию «врача-еврея»3, 
«тункинского торговца-скотогона»4 и 
«народного учителя»5, который «сам от-
крыто заявлял о себе, что он идёт в Госу-
дарственную думу не дело делать, а чтобы 
использовать думскую трибуну в пользу 
агитации против правительства, значит, 
только мешать, противодействовать и 
бесцельно раздражать правительство»6 . 
Причины проникновения «недостойных 
кандидатов» в парламент автор видит в 
партийности и заявляет о необходимости 
создания группы, которая могла бы по-
мочь надёжнейшему кандидату органи-
зовывать мероприятия, собрания, сбор 
предложений, предварительные голосо-
вания, но которая не являлась бы парти-
ей . Именно таким органом должны были 
стать «Союз православных приходов» и 

Иркутским епархиальным ведомостям . 1912 . № 11 . 
С . 300 .

1 Воззвание // Прибавления к Иркутским епархи-
альным ведомостям . 1912 . № 11 . С . 315–319 .

2 Там же . С . 316 .
3 В . Е . мандельберг
4 К . И . Иванов
5 Т . О . Белоусов
6 Воззвание // Прибавления к Иркутским епархи-

альным ведомостям . 1912 . № 11 . С . 317 .

приходские союзы в уездах и волостях гу-
бернии . 

В воззвании также предлагаются кри-
терии отбора надёжного кандидата: тот 
должен быть «природный русский граж-
данин» (мусульмане, язычники и евреи, 
по их мнению, должны избираться толь-
ко от тех курий, где эти группы являются 
большинством), разбираться в государ-
ственных делах и не быть «противни-
ком Царю» . К участию в приходских со-
юзах призывались русские православные 
граждане, которым «по совести и сердцу 
близки и дороги» православная вера, 
русский народ, Родина и Царь, который 
«сам же дал нам великие права народного 
представительства»7 .

Журнал «Сибирские вопросы», ком-
ментируя проявленное духовенством 
рвение, с которым последние стремились 
организовать «предвыборную агитацию с 
церковного амвона»8, указывал на стара-
ния иркутского архиепископа Серафима, 
метившего в депутаты и стремившегося 
«к самим выборам приготовить голоса за 
«своего» кандидата»9 . Принимая во вни-
мание немногочисленность депутатских 
мандатов, предоставляемых Сибирским 
губерниям столичный журнал справед-
ливо замечает, что у Сибирского духо-
венства в связи с этим сформировались 
общественно-политические цели, отлич-
ные от установок их «коллег» в Европей-
ской России . Если последние сосредо-
точены на стремлении провести в думу 
представителя из своей среды, то сибир-
ское духовенство «мирится на предста-
вителя из мирян, лишь бы он был правых 
убеждений»10 .

для обеспечения реализации этой 
цели и был создан «союз приходов», объ-
единивший духовенство «сверху до низу 
в одно компактное целое, послушно по-

7 Воззвание // Прибавления к Иркутским епархи-
альным ведомостям . 1912 . № 11 . С . 318–319 .

8 духовенство на выборах и дома // Сибирские во-
просы . 1912 . № 21 . С . 7 .

9 Там же . С . 8 .
10 Там же . С . 9 .
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литически выступающее»1 . В атмосфере 
всеобщего недоверия к думе и избира-
тельному процессу вообще, возникших 
вследствие нерешённости ключевых 
сибирских проблем предыдущими со-
зывами парламента Российской импе-
рии, духовенство пыталось заполнить 
возникшие лакуны как сила, противо-
стоящая избирателю, уклоняющемуся от 
выполнения своих гражданских обязан-
ностей2 . Однако «под конец избиратель 
не только устал, он перестал надеяться . 
…«Клубок вопросов» не распутался, а 
запутался ещё больше, и все вопросы – 
либо острые, либо больные»3 .

Возникает справедливый вопрос: так 
ли высок авторитет регионального ду-
ховенства? Ведь результаты его полити-
ческих усилий по оказанию влияния на 
итоги избирательного процесса будут 
всецело зависеть от «той роли, которую 
играет духовенство в повседневной жиз-
ни населения, от того значения, каким 
пользуется оно на местах»4 . И «Сибир-
ские вопросы» рисуют отнюдь не утеши-
тельный для последних ответ на данный 
вопрос, указывая среди прочего на «слу-
жебную зависимость» и «политическую 
бесформенность» духовенства, навязчи-
вые попытки установить «неотступный 
надзор» за выборщиками с целью обеспе-
чения политической благонадёжности их 
выбора5 . В результате этого наметился по-
всеместно увеличивающийся распад «до-
брых» отношений между священниками 
и населением, в особенности сельским, 
где священник зачастую остаётся изоли-
рованным от хозяйственно-бытовых мо-
делей социальных коммуникаций6 . 

Стремясь воспрепятствовать избра-
нию в парламент депутатов левой по-
литической ориентации, региональное 
1 духовенство на выборах и дома // Сибирские во-

просы . 1912 . № 21 . С . 9 .
2 Там же .
3 Там же . С . 31–32 .
4 Там же . С . 10 .
5 духовенство на выборах и дома // Сибирские во-

просы . 1912 . № 21 . С . 10–11 . 
6 Там же . С . 12 .

духовенство прибегало не только к ис-
кусству проповеди через личное общение 
с избирателями и диалог на страницах 
епархиальных изданий . Использовались 
и вполне бюрократические методы . Так, 
председатель Балаганского уездного 
предвыборного комитета «Союза право-
славных приходов», настоятель Бала-
ганского Спасского собора протоирей 
дмитрий Ивейский 21 августа 1912 г . об-
ратился к Балаганскому городскому стар-
шине с жалобой на якобы неверное вклю-
чение Т . О . Белоусова7 в избирательные 
списки по г . Балаганску8 . Ивейский в жа-
лобе указывал на имущественный ценз, 
на основании которого Белоусов значил-
ся в списках . При этом купленный Бело-
усовым у мещанина Щербакова дом, по 
свидетельству жалобщика, принадлежал 
городу, т . к . Щербаков «на владение зе-
мельным участком под этим домом ника-
ких нотариальных документов не имел и 
не имеет»9 . Ивейский задаётся вопросом: 
производил ли Белоусов уплату государ-
ственных и городских налогов за соот-
ветствующее имущество? Оформлено ли 
право на аренду участка завещанием? На 
основании вышеизложенного жалобщик 
требует разобраться в законности вклю-
чения Белоусова в списки избирателей 
депутата Государственной думы iv созы-
ва и уведомить его о результатах рассмо-
трения вопроса10 . 

Однако городской старшина отпи-
сал на жалобе, что вопросы некоррект-
ности включения избирателей в списки 
рассматриваются в Балаганской уездной 
по выборам комиссии . О чём распоря-
дился уведомить комиссию и протоирея 
д . Ивейского 24 августа11 . Неизвестно, 
подавал ли последний жалобу непосред-

7 Т . О . Белоусов представлял Иркутскую губернию 
в iii созыве Государственной думы . Был активным 
членом социал-демократической фракции, однако 
в феврале 1912 г . вышел из неё, продолжив рабо-
тать в думе в статусе беспартийного . 

8 ГАИО . Ф, 421 . Оп . 1 . д . 9 . Л . 27–27 об .
9 Там же . Л . 27 .
10 Там же . Л . 27 об .
11 Там же . Л . 28 .
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ственно в комиссию . Но Балаганское 
уездное избирательное собрание было 
признано 6 октября 1912 г . уездной ко-
миссией несостоявшимся, т . к . баллоти-
руемый кандидат д . И . Середкин набрал 
менее половины голосов (95)1 . Однако 
Иркутская губернская комиссия анну-
лировала отмену избрания выборщика, 
указывая на факт производства выбо-
ров «посредством подачи записок», что, 
в свою очередь, позволяет считать из-
бранным лицо, «получившее наибольшее 
число голосов, хотя бы оно и не достигло 
половины числа участвовавших»2 . 

Что касается Т . О . Белоусова, то по-
сле сложения депутатских полномочий 
парламентария iii созыва он отошёл от 
политических дел, какое-то время жил в 
Санкт-Петербурге, что даже стало осно-
ванием к осуществлению полицейского 
надзора за ним . При том, что партию Бе-
лоусов скандально покинул ещё в фев-
рале, в ноябре 1912 г ., уже накануне от-
крытия заседаний Государственной думы 
iv созыва, начальник отделения по охра-
нению общественной безопасности и по-
рядка в столице сообщал в департамент 
полиции о том, что из бывших членов со-
циал-демократической фракции iii думы 
в городе «значатся на жительстве» 4 чело-
века, в т . ч . и Т . О . Белоусов3 .

В целом на территории Иркутского 
генерал-губернаторства избирательная 
кампания в iv созыв думы прошла ру-
тинно и даже вяло . Пресса отмечает лишь 
несколько ярких эпизодов, среди кото-
рых, например, отметившийся в Енисей-
ской губернии «Союз русского народа» и 
их деятельный и энергичный лидер – свя-
щенник В . Захаров . Кроме того, «проезд 
Восторгова подогрел энергию местных 
союзников и священников, и начались 
учащённые собрания первых и частые 
съезды последних»4, но не более того . 

1 ГАИО . Ф, 421 . Оп . 1 . д . 9 . Л . 88–88 об .
2 Там же . Л . 109–109 об . 
3 ГАРФ . дП . ОО . 1912 . д . 307 . Л . 293 .
4 Выборная кампания (Письмо из Красноярска) // 

Сибирские вопросы . 1912 . № 25 . С . 66 .

«Втихомолку велась энергичная и усилен-
ная агитация по окраинам города, среди 
мещан, среди мелких торговцев и проч .» 
в пользу лидера «Союза русских людей» 
В . Захарова и мирового судьи Л . Терских5 . 
30 сентября городское избирательное 
собрание Красноярска завершилось из-
бранием выборщиками присяжного по-
веренного, кадета П . И . Кускова (1429 го-
лосов) и бухгалтера, социал-демократа 
Н . П . Патлых (862 голоса); Захаров и Тер-
ских потерпели полное поражение6 . 

заключение
Таким образом, на территории Ир-

кутского генерал-губернаторства право-
славное духовенство приняло активное 
участие в избирательном процессе в пе-
риод выборов депутатов Государствен-
ной думы (1906–1912 гг .) . С одной сто-
роны, следуя «указаниям» Синода, а 
также ревностно претворяя в жизнь 
установки «Теории официальной народ-
ности», представители данного сословия 
стремились обеспечить «политическую 
лояльность» избираемых от региона пар-
ламентариев, воздействуя на избирате-
лей через проповеди, речи, публикации в 
епархиальных изданиях . делать это зача-
стую приходилось в «атмосфере вражды 
и подозрительности»7, сформировавшей-
ся как накопительный эффект вследствие 
идеологической ангажированности духо-
венства властями, а также в силу особен-
ностей социально-экономических моде-
лей коммуникации пастыря с паствой: 
денежные поборы за осуществление та-
инств, хозяйственно-бытовая изолиро-
ванность и т . п .

С другой стороны, провинциальное 
приходское духовенство, как никакой 
другой социальный слой, было близко к 
простому народу, «из первых уст» узна-
вало его чаяния и проблемы . Последнее 
мотивировало отдельных представите-

5 Там же . С . 68 .
6 Там же . С . 69 .
7 духовенство на выборах и дома // Сибирские во-

просы . 1912 . № 21 . С . 14 .
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лей сословия, например, священника 
минусинского уезда Енисейской губер-
нии А . И . Бриллиантова, присоединяться  
к политической оппозиции, добиваясь 
решения выявленных при общении с па-
ствой проблем не только в ходе парла-
ментских дискуссий, но и революционной 
антиправительственной деятельности .

В целом же появление в Российской 
империи органов парламентского управ-
ления региональное духовенство встре-
тило позитивно, приветствуя дарованное 
императором начало «новой эры» поли-
тического развития станы и активно со-
средоточившись на популяризации идеи 
парламентского диалога с властью . 

Дата поступления в редакцию 29.05.2024
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взаимооТношения н. а. Семашко и профеССуры первого мгу  
в 1920-е гг.: на примере вопроСа о Создании клиники 
СоЦиальныХ и профеССиональныХ болезнеЙ

Сергеев В. Н.
Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова  
105275, г. Москва, пр-кт Буденного, д. 31, Российская Федерация 

Аннотация
Цель. Описать и проанализировать взаимоотношения между Н. А. Семашко, руководством и 
профессурой I МГУ по вопросу о реформе высшего медицинского образования, внутреннего 
устройства факультета и распределения материальных ресурсов. 
Процедура и методы. Проведён анализ исследований по истории кафедры соцгигиены I МГУ, 
Клиники соц. и профболезней и Института соцгигиены. Источниковой базой выступили де-
лопроизводственные документы медицинских вузов и государственных органов управления 
здравоохранением, сохранившиеся в фондах Центрального государственного архива г. Мо-
сквы и Государственного архива Российской Федерации. 
Результаты. Взаимоотношения между Н. А. Семашко и профессурой I МГУ имели разнород-
ный характер. Среди клиницистов преобладало сомнительное отношение к педагогической 
деятельности и «профилактическому уклону» наркома. Н. А. Семашко приходилось идти на 
компромиссы и использование ресурсов своего наркомата. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проанализирован и актуализирован опыт вза-
имодействия органов государственного управления и вузов в сфере развития высшего меди-
цинского образования в 1920-е гг.1

Ключевые слова: Н. А. Семашко, медицинский факультет I МГУ, профессура, социальная ги-
гиена, профессиональная патология 

relationship betWeen n. a. semashKo and the professorship  
of the first moscoW state university in the 1920s:  
creating the clinic of social and occupational diseases

V. Sergeev
Izmerov Research Institute of Occupational Health  
Prospect Budennogo 31, Moscow 105275, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe and analyze the relationship between N. A. Semashko, the leadership and profes-
sors of the First Moscow State University on the reform of higher medical education, the internal 
structure of the faculty and the distribution of material resources.
Methodology. An analysis was conducted on the published studies on the history of the Department 
of Social Hygiene of the First Moscow State University, the Clinic of social and occupational diseases 
and the Institute of social hygiene. The source base was the records of medical universities and 
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government health authorities, preserved in the funds of the Moscow Central State Archive and the 
Russian State Archive. 
Results. The relationship between N. A. Semashko, the leadership and the professorship of the First 
Moscow State University were of a heterogenous nature. A dubious attitude towards pedagogical 
activities and the preventive bias of the People’s Commissar prevailed among clinicals. N. A. Se-
mashko had to compromise and use the resources of his own People’s Commissariat. 
Research implications. The experience of interaction between government bodies and universities in 
the development of higher medical education in the 1920s is analysed and updated. 

Keywords: N. A. Semashko, Medical Faculty of the First Moscow State University, professorship, 
social hygiene, occupational diseases.

Введение
150 лет со дня рождения Н . А . Семаш-

ко (1874–1949 гг .) – это не только повод 
вспомнить его биографию, но и время 
актуализировать его творческое и орга-
низационное наследие, а также сравнить 
его опыт с современностью . 

100 лет тому назад, в 1924 г ., 50-лет-
ний Николай Александрович Семашко 
был на пике своего могущества: народ-
ный комиссар здравоохранения РСФСР, 
член партии с дореволюционным стажем 
(с 1893 г .), заведующий кафедрой соци-
альной гигиены i мГу, член руководящих 
органов многих научных обществ, адми-
нистративно-распорядительных и сове-
щательных учреждений . Однако в усло-
виях НЭПа это формальное могущество 
ограничивалось множеством факторов: 
скупостью госбюджета, федералистским 
характером системы здравоохранения 
(региональные отделы здравоохранения в 
финансовом плане были в зависимости от 
местных советов, а наркоматы союзных 
республик обладали полной независимо-
стью от российского аналога), подчине-
нием высшего медицинского образова-
ния Наркомату Просвещения и т . д . 

В научно-идеологическом плане влия-
ние Н . А . Семашко в виде его концепции 
социальной гигиены тоже распростра-
нялось с заметными затруднениями: от 
открытого сопротивления со стороны 
клинических дисциплин до борьбы вну-
три дисциплины «социальная гигиена» . 
Переклички между ситуацией в 1920-е гг . 
и современностью есть по нескольким 
направлениям . Во-первых, неоконченные 

реформы высшего образования в целом 
и высшего медицинского образования в 
частности, направленные на адаптацию 
системы образования к новым условиям . 
Во-вторых, разные источники финанси-
рования научно-педагогической деятель-
ности вузов . В-третьих, ведомственное 
разделение высшего медицинского обра-
зования и медицинских научных и прак-
тических учреждений . Конечно, не все 
эти направления полностью совпадают 
в 1920-е и 2020-е гг . Например, в отличие 
от столетней давности, в xxi в . мини-
стерство здравоохранения является глав-
ным игроком на поле медицинского об-
разования, а медвузы иного подчинения 
(факультет фундаментальной медицины 
мГу, медицинский институт РудН, ме-
дицинский факультет ГуП и т . д .) выпол-
няют функцию специализированной или 
целевой подготовки студентов .

Поднятая в данной статье тема имеет 
богатую, но весьма сегментированную 
историографическую традицию . Внутри 
всего массива текстов по теме данной 
статьи выделяются 3 самостоятельных 
смысловых блока: биография Н . А . Се-
машко, история медицинской профессу-
ры московского университета и история 
московских медицинских образователь-
ных институций . 

Николай Александрович Семашко 
прожил долгую жизнь, богатую на раз-
личные повороты и смены амплуа: врач, 
большевистский публичный интеллекту-
ал, народный комиссар, профессор и за-
ведующий кафедрой . Ещё одной отличи-
тельной чертой биографии Н . А . Семашко 
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было отсутствие в его жизни крупных ре-
прессий, приводивших к вычёркиванию 
его имени из исторической традиции . В 
xxi в . жизнь и различные аспекты дея-
тельности Н . А . Семашко продолжают 
приковывать к себе взоры исследовате-
лей, в частности, его роль в развитии ме-
дицинского образования [3; 4] .

С 1990-х гг . начинается всплеск инте-
реса к изучению российской и советской 
профессуры, в т . ч . и работавшей в систе-
ме высшего медицинского образования . 
Своеобразный пик исследовательской 
активности пришёлся на 2000–2010-е гг ., 
когда регулярно проводились тематиче-
ские научные конференции, и выходила в 
свет серия сборников «медицинская про-
фессура Российской империи»1 и «меди-
цинская профессура СССР»2 . Основная  
часть этих сборников состоит из биогра-
фических статей, но есть и аналитические 
материалы об истории профессуры или 
дающие количественное и качественное 
описание когорты в конкретный момент 
времени . 

История гигиенических кафедр мед-
фака i мГу – i ммИ тоже была при-
стальным объектом изучения, особен-
но в контексте советских или вузовских 
юбилеев . Первым летописцем-мемуари-
стом кафедры социальной гигиены был 
Н . А . Семашко3 как её основатель и пер-
вый заведующий . Традиция написания 
заведующим кафедрой юбилейного исто-

1 медицинская профессура Российской империи: 
краткое содержание и тезисы докладов научной 
конференции . м .: ммА им . И . м . Сеченова, 2003–
2006 . 

2 медицинская профессура СССР: материалы меж-
дународной конференции . м .: Шико, 2007–2011, 
2013–2015 . 

3 Семашко Н .А . десять лет Кафедры социальной 
гигиены Семашко Н .А . Избранные произведения . 
м .:  медгиз, 1954 . С . 220–234; Семашко Н .А ., Гор-
фин д .В . Кафедра социальной гигиены // Исто-
рия гигиенических кафедр i московского ордена 
Ленина медицинского института . м .: Издание 
i мОЛмИ, 1941 . С . 22–28; Семашко Н .А . Кафедра 
социальной гигиены i московского ордена Ленина 
медицинского института // Советское Здравоохра-
нение . 1947 . № 3 . С . 38–42 .

рического обзора сохранилась до наших 
дней [1; 6] . 

Литература по истории клиники со-
циальных и профессиональных болез-
ней i мГу (КСПБ) не столь обильна, как 
описанные выше темы, но имеет свои 
тенденции и этапы . Первый тренд – это 
изложение краткой истории клиники в 
юбилейных статьях по истории кафедры 
социальной гигиены . Эту традицию за-
ложил сам Н . А . Семашко в своих комме-
моративных статьях, о которых говори-
лось выше, а продолжил А . Ф . Серенко4 и 
другие заведующие кафедрой . В середине 
1960-х гг . в СССР начинается реабили-
тация термина «социальная гигиена» и 
её восстановление в качестве научной 
и педагогической дисциплины, а также 
возвращение данного словосочетания в 
названия кафедр и НИИ . для социаль-
ной гигиены как новой/старой науки 
понадобилось написать историю, кото-
рая бы велась от сотворения советской 
государственности . Именно в этом кон-
тексте появляются работы А . П . Шиш-
кина [10; 11; 12] . В своей диссертации, 
посвящённой истории Государственного 
института социальной гигиены (ГИСГ), 
он уделяет внимание КСПБ как клини-
ческой базе института и кафедры . Его же 
статья по истории самой клиники соц . и 
профболезней в основном посвящена на-
учной и научно-педагогической работе, 
а организационные вопросы упомянуты 
для общего понимания . Новый всплеск 
научного интереса к истории клиники 
произошёл в начале 2020-х гг . в контексте 
100-летнего юбилея кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения имени 
Н . А . Семашко, но ограничился обобща-
ющими статьями [8; 9; 13] . 

Опираясь на уже существующую на-
учную литературу по данной теме и на ар-
хивные документы из фондов Централь-
ного государственного архива г . москвы 
(ЦГА москвы) и Государственного архи-
4 Серенко А . Ф . 50 лет первой кафедры социальной 

гигиены и организации здравоохранения // Совет-
ское здравоохранение . 1972 . № 31 . С . 3–9 .
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ва Российской Федерации (ГАРФ), в дан-
ной работе будет предпринята попытка 
описать и проанализировать взаимоот-
ношения между Н . А . Семашко и руко-
водством i мГу, медицинского факуль-
тета и университетской профессурой с 
фокусом на организационные проблемы 
и распределение материальных ресурсов . 

рождение клиники социальных  
и профессиональных болезней

В январе 1923 г . на заседании правле-
ния Государственной высшей медицин-
ской школы (ГВмШ–ммИ1) произошло 
обсуждение вопроса о формировании 
клиники социальных и профессиональ-
ных болезней . Обоснования создания 
нового учебно-вспомогательного под-
разделения были изложены в «Основ-
ных положениях…»2 и пояснительной 
записке Н . А . Семашко3 . Если кафедра 
социальной гигиены подводила социаль-
но-экономический фундамент под всю 
медицинскую систему, то новая клиника 
должна была обеспечить «прочный на-
учно-клинический фундамент» уже са-
мой кафедре . Выстраивалась следующая 
логическая цепочка: клиника изучает 
социальную патологию, а кафедра раз-
рабатывает социальную гигиену как си-
стему мер по профилактике социальных 
болезней . При этом Н . А . Семашко и его 
коллеги трактовали социальную пато-
логию в весьма расширительном плане: 
помимо «стандартных» сифилиса, тубер-
кулёза и алкоголизма добавлялись про-
фессиональные и профессионально об-
условленные болезни; «болезни голода» 
(широкий диапазон от цинги до менталь-
ных расстройств); школьные болезни; 
нервно-психические болезни, вызванные 
общественными потрясениями; и другие 
болезни, обладающие массовым и соци-
альным аспектом . 

1 Государственная высшая медицинская школа об-
разована в 1919 г ., в 1923 г . была переименована в 
московский медицинский институт . 

2 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 1 . Л . 159–163 .
3 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 1 . Л . 158 .

Такой взгляд на социальную пато-
логию преследовал цель в постепенном 
внедрении в медицинское образование 
профилактического подхода . Новый 
советский врач должен был изменить 
взгляд на пациента и увидеть не просто 
больного, а человека в контексте его быта 
и социальной среды . В учебном плане это 
выражалось не только в описании кли-
нического случая в условиях больницы, 
но и в полевой работе по обследованию 
мест, где жил и трудился пациент . Соз-
дание клиники социальной патологии, 
по мысли Н . А . Семашко, должно было 
разрушить стену между лечебниками и 
гигиенистами . Начав с одного московско-
го медвуза, предполагалось в дальнейшем 
расширить опыт на другие вузы и в итоге 
сделать подобный подход обязательным 
для всего высшего медицинского образо-
вания . 

По аналогичной схеме нарком 
Н . А . Семашко и замнаркома З . П . Со-
ловьёв институционализировали соци-
альную гигиену: открытые лекции для 
студентов-медиков – создание единой 
кафедры для всех московских медвузов – 
введение в учебный план социальной ги-
гиены как обязательного предмета – соз-
дание кафедр во всех медвузах [14] .

устройство КСПБ в стенах Государ-
ственной высшей медицинской школы 
определялось балансом сил . молодой 
медвуз, созданный в 1919 г . на базе Ле-
фортовского госпиталя, был заинтересо-
ван в развитии гражданской медицины, 
да и относительно молодая профессу-
ра ГВШм–ммИ выигрывала от такого 
альянса, получая прямой выход на нар-
кома здравоохранения . К этому надо 
добавить, что сам 1-й Красноармейский 
Коммунистический госпиталь был в под-
чинении у замнаркома З . П . Соловьёва, 
возглавлявшего Главное военно-санитар-
ное управление . В итоге все эти факторы 
сложились в положительное решение4 
правления ГВмШ–ммИ по созданию 

4 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 2а . Л . 3 . 
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нового учебно-вспомогательного учреж-
дения . 

С середины февраля до середины мар-
та 1923 г . вопрос об открытии новой кли-
ники обсуждался внутри Наркомата про-
свещения: сначала в отделе медицинского 
образования Главного управления про-
фессионально-технических школ и выс-
ших учебных заведений (Главпрофобр), 
потом в научно-технической секции Го-
сударственного учёного совета (ГуС) . Не 
встретив принципиальных возражений, 
а получив только технические замечания, 
проект клиники был принят, и ГуС рас-
порядился: «учредить при кафедре со-
циальной гигиены Высшей медицинской 
школы Клинику социальных и професси-
ональных болезней»1 .

В мае 1923 г . Н . А . Семашко как заве-
дующий кафедрой и директор клиники 
обратился к руководству ГВШм–ммИ 
с ходатайством о предоставлении для 
нужд КСПБ «бывшего 1-го Заразного 
барака Коммунистического госпиталя»2, 
т . к . там можно разместить 30 коек и есть 
помещения вспомогательного и служеб-
ного характера . Это прошение было одо-
брено правлением3, а вот дальнейшему 
развитию КСПБ в стенах Лефортовского 
госпиталя помешала общая экономиче-
ская конъюнктура . 

Переход к НЭП сопровождался со-
кращением федеральных и региональных 
бюджетов, что приводило к сокращению 
и оптимизации в сферах высшего образо-
вания, медицинской науки и сети лечеб-
ных учреждений . С конца 1921 г . началось 
волнообразное сокращение числа медву-
зов или перевод их на финансирование 
из местных бюджетов, что зачастую при-
водило к их закрытию . К февралю 1924 г . 
«ситуация с содержанием медицинских 
факультетов становится настолько се-
рьёзной, что в планах на закрытие ока-
зались Государственный институт меди-
цинских знаний (Ленинград), Кубанский 
1 ГАРФ . Ф . А-298 . Оп . 1 . д . 98 . Л . 12 .
2 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 1 . Л . 164 .
3 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 2а . Л . 22 . 

и Омский медицинские институты, ме-
дицинские факультеты Петроградского, 
Ярославского, Нижегородского, Самар-
ского, Астраханского, Екатеринбургско-
го, Пермского, Иркутского, Крымского 
и Смоленского университетов» [5, с . 29] . 
И хотя ГВмШ–ммИ летом 1923 г . было 
гарантировано государственное (феде-
ральное) финансирование4, перспектива 
ликвидации или объединения стала оче-
видна . уже через год московский меди-
цинский институт вошёл в состав мед-
фака ii мГу5, тем самым усилив молодой 
университет . 

Противостояние н. а. семашко  
и профессуры

Одновременно с обсуждением даль-
нейшей судьбы ГВШм–ммИ, Н . А . Се-
машко начал переговоры с руководством 
i мГу о переводе клиники соц . и профбо-
лезней в состав Первого университета . 
Почему же наркома не устраивал вариант 
с переходом его клиники под руковод-
ство ii мГу? Во-первых, после введения 
социальной гигиены как обязательного 
предмета встала необходимость в разде-
лении единой кафедры на 3 относитель-
но самостоятельных кафедры во главе с 
профессорами: Н . А . Семашко – в i мГу, 
А . В . мольковым (директором Институ-
та социальной гигиены НКЗ) – во ii мГу, 
З . П . Соловьёвым – в московском меди-
цинском институте . Из-за объединения 
медвузов в 1924 г . произошла реконфи-
гурация, при которой З . П . Соловьёв 
стал заведующим кафедрой во ii мГу, а 
А . В . мольков возглавил новую кафедру 
гигиены воспитания ii мГу . для Н . А . Се-
машко было удобнее сосредоточить свою 
кафедру и клинику под крышей одного 
университета . 
4 декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О 

сети учреждений Народного Комиссариата Про-
свещения» // Собраний узаконений и распоряже-
ний . м ., 1923 . № 61–77 . Отдел первый . Ст . 771 .

5 декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об 
изменениях сети высших учебных заведений» // 
Собраний узаконений и распоряжений . м ., 1924 . 
№ 47–72 . Отдел первый . Ст . 680 .
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Во-вторых, ii мГу не обладал само-
стоятельной клинической базой и все его 
учебно-вспомогательные клиники раз-
мещались в городских больницах . Сле-
довательно, для получения необходимого 
помещения Н . А . Семашко надо было ве-
сти переговоры не только с руководством 
ii мГу (от факультета до университета), 
но и с мосздравотделом и его руково-
дителем В . А . Обухом, что было весьма 
проблематичным, т . к . параллельно с ос-
нованием университетской клиники соц . 
и профболезней в 1923 г . был создан Ин-
ститут по изучению профзаболеваний 
имени В . А . Обуха, действующий как го-
ловной центр по профпатологии для всей 
московской системы здравоохранения . 

Существует много свидетельств о 
ревностном отношении двух этих ин-
ституций друг к другу . В качестве при-
мера приведём ответ мосздрава, данный 
в 1925 г . на запрос Второго университета 
о предоставлении помещения для раз-
вёртывания клиники соц . и профбо-
лезней ii мГу: «Это противоречило бы 
задачам здравоохранения, запутало его 
идеологию в головах студентов, и могло 
бы обострить изживаемые трения между 
клиниками 2-го мГу и городскими ле-
чебными учреждениями, в которых они 
помещены»1 .

В-третьих, i мГу обладал самостоя-
тельной клинической базой, в основном 
локализованной в Клинической боль-
нице (усадьба Гагариных, Ново-Екате-
рининская больница) и Клиническом 
городке на девичьем поле . По задумке 
Н . А . Семашко КСПБ должна была стать 
не просто очередным учебно-вспомога-
тельным учреждением, а методическим 
центром, внедряющим в деятельность 
других клиник профилактический под-
ход . В этом контексте пешая доступность 
до других клиник и их пациентов имела 
решающее значение . 

В июле 1923 г . прошли перегово-
ры между Н . А . Семашко и Правлени-

1 ГАРФ . Ф . Р-1565 . Оп . 7 . д . 80 . Л . 41 . 

ем i мГу о переводе клиники в состав 
Первого университета . Этот раунд пере-
говоров закончился быстро и положи-
тельно для Николая Александровича . 
Руководство университета во главе с 
ректором В . П . Волгиным согласилось на 
этот обмен не только по идеологическим 
причинам, но и по материально-финан-
совым соображениям . Новая клиника 
переводилась вместе со своим штатом 
в 11 ставок, а также должна была обе-
спечить стабильный финансовый поток . 
Клиника i мГу в отличие от ii мГу и 
ГВШм-ммИ основную часть пациентов 
принимала на платных началах . За счёт 
государственного бюджета медпомощь 
предоставлялась сотрудникам универ-
ситета, студентам и их семьям, «а также 
больным, особо интересным в научно-
педагогическом отношении»2 . Клиника 
соц . и профболезней была в основном 
ориентирована на обслуживание труже-
ников промышленных предприятий, ко-
торые в обязательном порядке страхова-
лись на случай утраты трудоспособности 
(временной или постоянной) . К этому 
надо добавить, что большинство пациен-
тов поступало в КСПБ по направлению 
других медицинских и общественных ор-
ганизаций или в результате выездных об-
следований . Следовательно, клиника мог-
ла избежать сезонных подъёмов и спадов 
в притоке пациентов и иметь стабильное 
финансирование из страховых фондов, 
часть которого шла на университетские 
нужды (оплата общеклинического вспо-
могательного персонала, жилищно-ком-
мунальных услуг, ремонта и т . д .) . Взамен 
правление i мГу выделяло 16 коек в уни-
верситетской Клинической больнице3 .

Несмотря на положительное решение 
высшего руководства Первого универси-
тета, профессура медицинского факуль-
тета вознамерилась максимально затя-
нуть данный переезд, а по возможности и 
сорвать его . Причина такого отношения 
2 Лечебные учреждения и медицинский персонал 

москвы: Справочник . м .: Изд-во мКх, 1928 . С . 73 . 
3 ЦГА москвы . Ф . Р-1609 . Оп . 1 . д . 761 . Л . 2 . 
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крылась не только в нежелании отдавать 
нужные себе 16 коек, но и в общем сопро-
тивлении реформам высшего медицин-
ского образования . Н . А . Семашко был 
важным союзником в борьбе с иннова-
циями, исходящими от замнаркомпроса 
м . Н . Покровского или других руководи-
телей НКП [7], но когда сам нарком здра-
воохранения предлагал профилактиче-
ский уклон, то это вызывало не меньшее 
сопротивление . 

В ряде коммеморативных текстов1 
Николай Александрович писал о скеп-
тическом отношении к нему со стороны 
профессоров-клиницистов, которые смо-
трели на кафедру и клинику как на свое-
образного «троянского коня», позволяю-
щему «вносить политику в бесклассовую 
и аполитичную медицинскую науку»2 . 
Особенно задевали наркома шутки про-
фессоров-хирургов, что они тоже за со-
циальную гигиену, т . к . перед операцией 
тщательно моют руки . Подобная дерзость 
профессоров медфака i мГу проистекала 
из их широкой автономии . Во-первых, от 
НК Здрава они были отделены ведом-
ственными границами: все учреждения 
высшего образования были в подчине-
нии у НК Просвещения, а учёный ме-
дицинский совет НК Здрава выполнял 
функции консультативно-совещательной 
площадки . Во-вторых, от реформатор-
ского напора со стороны Наркомпроса 
защищали высокопоставленные патро-
ны (например, тот же Н . А . Семашко) и 
сложность в замещении столь высоко-
квалифицированных кадров . Несмотря 
на революционную отмену всех степеней 
и званий, для доступа к врачеванию ну-
1 Семашко Н . А . десять лет кафедры социальной 

гигиены // Семашко Н . А . Избранные произведе-
ния . м .: медгиз, 1954 . С . 220–234; Семашко Н . А ., 
Горфин д . В . Кафедра социальной гигиены // Исто-
рия гигиенических кафедр i московского ордена 
Ленина медицинского института . м .: Издание 
i мОЛмИ, 1941 . С . 22–28; Семашко Н . А . Кафедра 
социальной гигиены i московского ордена Ленина 
медицинского института // Советское Здравоохра-
нение . 1947 . № 3 . С . 38–42 .

2 Семашко Н . А . Избранные произведения . м .: мед-
гиз, 1954 . С . 221 . 

жен был государственный диплом, а для 
преподавательской деятельности – на-
учные труды . Например, в мае 1923 г . 
при замещении первых вакантных ста-
вок в Клинике соц . и профболезней 
правление ГВмШ-ммИ без колебаний 
утвердило профессора Н . А . Семашко 
директором, но для избрания д . В . Ра-
биновича на должность ассистента (пре-
подавателя) потребовало «предметной 
комиссии дать отзыв о кандидатуре док-
тора Рабиновича»3 в виде curriculum vitae 
и списка печатных трудов, т . к . он был че-
ловек новый и неизвестный для профес-
суры . В-третьих, директора университет-
ских клиник, помимо основной работы, 
имели подработки в медицинских учреж-
дениях лечебно-санитарного управления 
Кремля, влиятельных наркоматов или за-
нимались частной практикой, что прино-
сило как финансовый, так и социальный 
капитал . 

К началу нового 1923–1924 учебно-
го года клиника соц . и профболезней не 
была открыта ни в Лефортовском го-
спитале, ни в Клинической больнице . В 
ноябре 1923 г . удалось запустить работу 
поликлинического отделения, но и это 
произошло в обход руководства универ-
ситета и факультета, т . к . помещением 
любезно поделился Государственный ин-
ститут физиатрии и ортопедии Наркомз-
драва . 

устав от напрасного ожидания, 
Н . А . Семашко в декабре 1923 г . направил 
ещё одно письмо университетскому на-
чальству, где уже в более грозной тональ-
ности поднял вопрос о переводе его кли-
ники . В январе 1924 г . правление i мГу 
вновь ответило согласием, но выставило  
дополнительные условия: «ввиду финан-
совых затруднений университета Прав-
ление просит Вас оказать содействие 
в получении части необходимого обо-
рудования (белье, матрацы, мебель) со 
складов Наркомздрава, т . к . Главпрофобр 
дать его не в состоянии»4, а также кли-
3 ЦГА москвы . Ф . Р-726 . Оп . 4 . д . 2а . Л . 22 .
4 ЦГА москвы . Ф . Р-1609 . Оп . 1 . д . 761 . Л . 4 . 
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ника должна была пустить часть зарабо-
танных средств на нужды университет-
ской клинической больницы . По логике 
университетского руководства, нарком 
Н . А . Семашко должен был помочь про-
фессору-директору Н . А . Семашко с об-
устройством клиники . Подобная цена 
устроила Николая Александровича во 
всех его должностях, и в конце января 
того же года правление i мГу утвердило 
план по открытию с 1 февраля стацио-
нарного отделения клиники на 16 коек 
в Клинической больнице . В реальности 
клиника соц . и профболезней в стенах 
i мГу начала работать с середины февра-
ля 1924 г .1 

Стационарное отделение на 16 коек 
было заметно меньше первоначальных 
планов, но дальнейшее расширение кли-
ники в стенах Клинической больницы 
наталкивалось на сопротивление глав-
ного врача и директоров других клиник . 
В апреле того же года Н . А . Семашко об-
ратился к университетскому начальству с 
просьбой об увеличении коечного фонда, 
но получил фактический отказ, точнее 
встречное предложение оплатить это 
расширение из фондов Наркомздрава и 
самой клиники, что явно не устраивало 
наркома . Единственное, что не встрети-
ло возражений и сопротивления, так это 
объединение стационара и поликлини-
ки в стенах Ново-Екатерининской боль-
ницы . Однако дальнейшее расширение 
КСПБ требовало принципиально иного 
решения . 

В ходе реформы высшего медицин-
ского образования с 1922 г . началось по-
степенное объединение учебных дисци-
плин «акушерство» и «гинекология», что 
к 1924 г . нашло отражение в создании в 
i мГу объединённой акушерско-гинеко-
логической клиники-кафедры [2, с . 264] . 
Побочным эффектом этой реструкту-
ризации стало освобождение дома № 11 
по Б . Пироговской улице, где ранее раз-
1 Лукомский м . Я . Год работы Клиники социальных 

и профессиональных болезней // Гигиена труда . 
1925 . № 4 . С . 43–61 .

мещался гинекологический институт для 
врачей им . А . П . Шелапутиной . На это 
здание начали претендовать сразу 2 кли-
ники: соц . и профболезней и акушерско-
гинекологическая (м . С . малиновский) . 
В эпистолярной борьбе за место на де-
вичьем поле Н . А . Семашко использо-
вал весь широкий спектр аргументов: от 
«возможности самого тесного общения 
с клиническим миром» с целью «воспи-
тания нового кадра врачей» до «в про-
летарском государстве клиника с такими 
заданием, первая в России клиника, име-
ет право на особое о себе попечение»2 . 
Первоначально университетское руко-
водство поддержало м . С . малиновского 
и обратилось в Главпрофобр с предложе-
нием об открытии второй акушерско-ги-
некологической клиники . После отказа со 
стороны Наркомпроса правление i мГу 
вынесло решение в пользу Н . А . Семаш-
ко, но с небольшим компромиссом: аку-
шерско-гинекологической клинике ото-
шёл флигель (ул . Б . Пироговская, 11а) для 
размещения онкологических пациентов, 
а также 16 коек «для больных по преиму-
ществу профессионального характера»3 . 
С января 1925 г . стационар и поликлини-
ка клиники соц . и профболезней начали 
работать на девичьем поле . 

В первоначальных проектах устрой-
ства клиники предполагалось тесное 
сотрудничество с другими лечебными 
кафедрами-клиниками с целью распро-
странения на них новой методики рабо-
ты и для латентного увеличения коечного 
фонда, однако университетская реаль-
ность оказалась намного сложнее . Как 
говорилось выше, клиницисты отнеслись 
к нововведениям Н . А . Семашко доволь-
но скептически, но были и сторонники 
сотрудничества, например, д . м . Россий-
ский (заведующий кафедрой поликлини-
ки внутренних болезней и директор об-
щеклинической амбулатории i мГу) . С 
сентября 1925 г . совместными усилиями 
Н . А . Семашко и д . м . Российского был 
2 ЦГА москвы . Ф . Р-1609 . Оп . 1 . д . 761 . Л . 14 . 
3 ЦГА москвы . Ф . Р-1609 . Оп . 1 . д . 761 . Л . 25 .
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открыт диспансер для работников шляп-
ной фабрики, усиливший позиции кафе-
дры поликлиники внутренних болезней 
по двум направлениям . Во-первых, поли-
клиника-амбулатория получила стабиль-
ный приток денег из фондов страховой 
медицины . В 1920-е гг . для производства 
фетровых шляп активно использовали 
ртуть, что приводило к острым и хро-
ническим профессиональным отравле-
ниям шляпников . Во-вторых, начиная с 
1922 г . В . А . Обух и мосздравотдел нача-
ли проводить политику тотальной дис-
пансеризации в московском регионе под 
лозунгом «От борьбы с эпидемиями – к 
оздоровлению труда и быта», а с 1924 г . 
нарком Н . А . Семашко начал продвигать 
идею о переносе московского опыта по 
диспансеризации на другие регионы . 
Кафедра профессора д . м . Российского 
взяла на себя обучение студентов теоре-
тическим и практическим аспектам дис-
пансеризации, что означало увеличение 
педагогической нагрузки и необходи-
мость расширения преподавательского 
штата . 

сотрудничество н. а. семашко  
с профессорами I мгу

Ещё одним вектором соприкоснове-
ния Н . А . Семашко, профессуры и руко-
водства факультета и/или университета 
были вопросы о штате, ставках и кадрах . 
для полноценного функционирования 
любой университетской клинике нуж-
ны были не только кадры высшей ква-
лификации (ассистенты/преподаватели 
и ординаторы/научные сотрудники), 
но и вспомогательный персонал: сред-
ние и младшие медицинские работники 
и технические сотрудники (служители, 
истопники, швейцары и т . д .) . Вопрос о 
передаче клинике соц . и профболезней 
необходимого ей числа вспомогатель-
ного персонала полностью находился в 
сфере полномочий университета, а дан-
ные кадры распределялись между всеми 
университетскими клиниками в зависи-
мости от количества коек и потребности 

в обслуживании помещений . Как только 
директор клиники профессор Н . А . Се-
машко поднимал вопрос о расширении 
коечного фонда или увеличении числа 
не-высшего персонала, так сразу в ответ 
руководство факультета и университета 
предлагало оплачивать дополнительные 
ставки за счёт собственных средств кли-
ники и кафедры . Переезд клиники соц . и 
профболезней из Клинической больни-
цы в Клинический городок на девичьем 
поле повлёк за собой увеличение вспо-
могательного персонала, но и тут клини-
ке пришлось пустить на это часть своих 
капиталов . 

В вопросе о высших кадрах наблюда-
лось совпадение интересов Н . А . Семаш-
ко и других акторов внутри i мГу, т . к . 
открытием новых ставок профессорско-
преподавательского состава и замеще-
нием вакантных должностей занимался 
Главпрофобр и ГуС НК Просвещения . 
В надежде на лоббистские способности 
наркома здравоохранения университет-
ское начальство поддерживало проше-
ния Николая Александровича об увели-
чении числа сотрудников и передавало 
их на утверждение в вышестоящие госу-
дарственные органы . Например, в дека-
бре 1924 г . руководители КСПБ запроси-
ли увеличение штата с 7 до 14 ставок (за 
счёт увеличения числа ассистентов, орди-
наторов врачей-лаборантов), универси-
тет поддержал эту просьбу практически в 
полном объёме, срезав только 1 штатную 
единицу . другое дело, что Наркомпрос в 
условиях бюджетного дефицита не был 
готов к подобным расширениям . 

Определённая гармония между 
Н . А . Семашко и властями i мГу по про-
блеме высших кадров основывалась на 
источнике замещения вакантных ставок . 
Если основной массив научно-педагоги-
ческих работников КСПБ вербовался из 
проверенных и опытных врачей-обще-
ственников (м . Я . Лукомский, И . Н . Ка-
валеров, м . м . Гран и др .) или молодых 
советских врачей (Б . Б . Коган, Б . Е . Изра-
ель, Е . Б . Салистовская и др .), то узкопро-
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фильные врачи-консультанты частично 
рекрутировались из младших членов кли-
нических кафедр (дерматолог Ф . Н . Грин-
чар, гинеколог Ю . Э . Гительсон, хирург 
В . Р . хесин и др .), но были и исключения, 
например, старший ассистент факультет-
ской терапевтической клиники В . Н . Ви-
ноградов в 1925–1928 гг . по совмести-
тельству возглавлял терапевтическое 
отделение клиники соц . и профболезней . 
для оплаты труда дополнительных вра-
чей-консультантов и для выплаты надба-
вок за переработки использовались сред-
ства самой клиники, полученные либо от 
наркоматов Здравоохранения и Труда в 
виде целевого финансирования, либо от 
профсоюзов за выполнение научно-прак-
тических работ . 

реорганизация клиники  
соц. и профболезней

В 1926 г . Н . А . Семашко и его колле-
ги смогли стабилизировать работу кли-
ники и занять своё место в московской 
системе подготовки студентов-медиков . 
Однако главная цель не была достигну-
та, т . к . не получилось создать успешную 
модель, легко масштабируемую на другие 
медвузы . даже ii мГу столкнулся с со-
противлением мосздравотдела по линии 
устройства своей собственной клиники 
социально-профессиональной патологии . 

Внутри академического сообщества 
сторонников профилактической меди-
цины тоже не было единства по вопросу 
об использовании опыта i мГу [14] . На-
пример, в Ленинграде «социальная гиги-
ена» в лице А . Ф . Никитина (заведующе-
го кафедрами социальной гигиены в 1-м 
Ленинградском медицинском институте 
и Военно-медицинской академии) была 
в тени более влиятельных «общей гигие-
ны» в облике Г . В . хлопина (заведующего 
кафедрой общей гигиены Военно-меди-
цинской академии) и «профессиональной 
патологии» в обличии Н . А . Вигдорчика 
(директора Ленинградского института по 
изучению профболезней и заведующего 
кафедрой профболезней Ленинградского 

института усовершенствования врачей) . 
Сокращение расходов на образование 
негативно сказывалось на положении 
кафедр социальной гигиены [15], т . к . в 
отличие от лечебно-клинических кафедр 
они не могли выживать за счёт оказания 
платных медицинских услуг . 

Под давлением всех означенных 
проблем в конце 1927 г . Н . А . Семашко 
инициировал процесс передачи КСПБ 
в подчинение НК Здраву и трансформа-
ции её в Центральный институт по из-
учению профболезней . мотивировалось 
это двумя доводами . Во-первых, бюд-
жет клиники формировался на 9/10 на 
средства Наркомата здравоохранения1 . 
Во-вторых, региональные пофпатоло-
гические институты и диспансеры нуж-
дались в систематическом руководстве 
со стороны Наркомздрава по средствам 
центрального института . В середине де-
кабря 1927 г . Совнарком РСФСР утвер-
дил передачу КСПБ i мГу от Нарком-
проса к Наркомздраву, а уже в середине 
января 1928 г . ректор А . Я . Вышинский 
отчитался перед Главпрофобром о за-
вершении этого процесса2 . Новый Цен-
тральный НИИ полностью не разрывал 
связей с университетами, оставаясь кли-
нической базой для кафедр социальной 
гигиены, гигиены труда и гигиены вос-
питания . для реализации педагогических 
функций на основе стационара и поли-
клиники Института была сформирована 
учебно-лечебная дисциплина «Клиника 
профессиональных болезней 1 мГу»3, 
преподавательский штат которой чис-
лился как сотрудники университета . 
данная конфигурация просуществовала 
до начала 1930-х гг ., т . е . до следующей 
крупной волны реформы всего высшего 
медицинского образования в виде выде-
ления медицинских факультетов в само-
стоятельные вузы и подчинения их Нар-
комату здравоохранения . 

1 ГАРФ . Ф . Р-259 . Оп . 12б . д . 3873 . Л . 23 . 
2 ГАРФ . Ф . А-2306 . Оп . 69 . д . 1234 . Л . 8 .
3 ГАРФ . Ф . А-2306 . Оп . 69 . д . 1234 . Л . 5 .
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заключение
Попытки придания профилакти-

ческого уклона всей системе высшего 
медицинского образования и история 
клиники социальных и профессиональ-
ных болезней i мГу как педагогического 
эксперимента наглядно демонстрируют 
сложности во взаимоотношении руко-
водства Наркомата здравоохранения с 
профессурой медицинского факульте-
та i мГу . у наркома Н . А . Семашко не 
было рычагов реального прямого давле-
ния на заведующих кафедр и директо-
ров клиник Первого университета, т . к . 

ведомственные границы препятствова-
ли административному воздействию, а 
наличие самостоятельной клинической 
базы и распространённость во времена 
НЭП частной медицинской практики и 
«хозрасчётных отношений» обеспечива-
ли возможность финансовой автономии 
университетских клиницистов . След-
ствием этого была необходимость дого-
вариваться и идти на компромисс с обеих 
сторон, что заметно снижало как степень 
радикальности преобразований, так и 
возможность переноса «истории успеха» 
на другие медицинские вузы . 

Дата поступления в редакцию 24.05.2024
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оСобенноСТи СовеТСкоЙ и СовременноЙ роССиЙСкоЙ 
иСТориографии великоЙ оТечеСТвенноЙ воЙны
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Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации  
644092, г. Омск, пр. Комарова, д. 7, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Определить основные характерные черты, особенности и тенденции развития истори-
ческих исследований в советский и современный периоды истории Великой Отечественной 
войны.
Процедура и методы. На основе анализа значительного массива издававшейся литературы 
о войне предпринята попытка выявить характерные черты отечественной историографии 
Великой Отечественной войны (начиная со второй половины 1940-х гг.) и влияние различ-
ных факторов на её формирование. Проводимое исследование основывалось на принципе 
историзма, принципе партийности (при анализе исторических и иных публикаций советского 
периода), использованы историко-генетический, сравнительно-исторический методы, метод 
ретроспективного анализа.
Результаты. Проведённый анализ научных и мемуарных трудов позволил выявить ряд особен-
ностей и основные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны в советский и 
современный периоды, определить некоторые факторы, оказывавшие влияние на формиро-
вание характерных черт изучения и публикации изданий о Великой Отечественной войне.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные в ходе проведённого исследова-
ния результаты могут быть использованы в образовательной деятельности, являться основой 
для последующего научного осмысления проблем изучения истории Великой Отечественной 
войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, изучение, историогра-
фия, исторические источники, идеология1
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features of the soviet and modern russian historiography  
of the great patriotic War

A. Bykov 
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  
ul. Komarova 7, Omsk 644092, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the main characteristic features, peculiarities and trends in the development of his-
torical research in the Soviet and modern periods of the history of the Great Patriotic War.
Methodology. Based on the analysis of a significant body of published literature on the war, an at-
tempt is being made to identify the characteristic features of the national historiography of the Great 
Patriotic War from the second half of the 1940s, the influence of various factors on its formation. The 
conducted research was based on the principle of historicism, the principle of partisanship (in the 
analysis of historical and other publications of the Soviet period), historical-genetic, comparative-
historical methods, and the method of retrospective analysis were used.
Results. The analysis of scientific and memoir published works made it possible to identify a number 
of features and the main problems of studying the history of the Great Patriotic War in the Soviet and 
modern periods, to identify some factors that influenced the formation of characteristic features of 
the study and publication of publications about the Great Patriotic War.
Research implications. The results obtained in the course of the conducted research can be used in 
educational activities, be the basis for subsequent scientific understanding of the problems of study-
ing the history of the Great Patriotic War.

Keywords: The Great Patriotic War, World War II, study, historiography, historical sources, ideology

Введение
Великая Отечественная война остаётся 

объектом научного исследования; опубли-
кованы многочисленные научные труды, 
мемуары, сборники документов, но при 
этом до исчерпания темы войны очень 
далеко . Не утихают споры о целом ряде 
проблемных вопросов . Политические со-
бытия последнего времени особенно ак-
туализируют исследования по различным 
аспектам, в частности, коллаборациониз-
ма, ошибок в предвоенном планирова-
нии и в ходе военных действий и других . 
Тем более важным представляется анализ 
опубликованных в разное время трудов 
по военной тематике и выявление основ-
ных характерных черт, проблем истори-
ографии Великой Отечественной войны .

Несмотря на значительное число пу-
бликаций по различным вопросам исто-
рии нашей Родины в военный период, 
данное исследование является первой 
попыткой комплексного анализа истори-

ографии Великой Отечественной войны 
в советский и современный периоды .

Исследование, результатом которого 
явилась настоящая статья, основано на 
научном подходе – принципе историзма, 
который определил объективный подход 
к исследуемым событиям, всесторонний 
учёт факторов, оказывавших влияние на 
развитие предмета научных исследова-
ний с 1940-х до 2020-х гг . 

Применительно к анализу публика-
ций советского периода автор стремится 
к учёту принципа партийности, требу-
ющего изучить влияние партийных ди-
ректив и установок на работу исследова-
телей, авторов мемуарных трудов, смену 
риторики в зависимости от изменений во 
внутрипартийной жизни . Применён ком-
плекс методов, в частности, историко-ге-
нетический метод способствовал вычле-
нению, фиксации изменений изучаемой 
военной реальности в развитии истори-
ографического процесса; сравнительно-
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исторический метод позволил сопоста-
вить подход исследователей к проблемам, 
являющимся предметом научного осмыс-
ления, в разные исторические периоды, 
выделить новые направления, такие, как 
«повседневность на войне», «человек на 
войне» . В настоящей статье активно ис-
пользовался один из главных методов 
исторических исследований – метод ре-
троспективного анализа, который по-
зволил изучить причинно-следственные 
связи и выявить общие закономерности 
исторического осмысления Великой От-
ечественной войны .

характерные черты публикаций  
об истории войны в ссср

Изучение истории Великой Отече-
ственной войны начинается уже в первое 
послевоенное время . В советский период 
издано множество работ, посвящённых 
войне в целом и её отдельным этапам [3; 
5; 12] . Историография советского перио-
да имеет ряд характерных особенностей . 
Прежде всего – идеологизированность . 
Недопустимым являлось высказывание 
оценок, суждений, хоть в малой степени 
ставящих под сомнение установленные 
догмы: ведущая роль коммунистической 
партии, прогрессивность советского 
строя, до 1960-х гг . – непогрешимость 
и решающее значение деятельности 
И . В . Сталина как главнокомандующего . 
Жёсткий идеологический контроль не 
позволял подвергать сомнению офици-
ально признанные каноны объяснения 
проблемных аспектов военной истории, 
затрагивать сложные, неприятные для 
власти вопросы и проблемы . Это порож-
дало определённую шаблонность, стан-
дартизированность работ .

Исследования страдали однобоко-
стью: успешные операции Красной Ар-
мии, победные сражения, успехи тыла 
в обеспечении деятельности войск рас-
сматривались подробно, о неудачах, про-
блемах, просчётах – скудно, в общих чер-
тах . Подобный подход был характерен 
не только для советских исследователей 

и мемуаристов . Иностранные авторы, в 
частности бывшие генералы Вермахта –  
Г . Гудериан, Э . фон манштейн, А . Кис-
сельринг [7; 14; 16] – также стремились 
больше и подробнее говорить о победах 
и меньше – о поражениях . многие про-
блемы оставались практически закры-
тыми: причины поражений начального 
периода войны, проблема большого чис-
ла сдавшихся в плен красноармейцев и 
командиров, катастрофической нехватки 
вооружений и боеприпасов, потери сре-
ди военнослужащих и гражданского на-
селения . О последнем писалось, казалось 
бы, много, однако объективного анализа 
ситуации не проводилось . Не давалось 
ответа на вопрос о колоссальных потерях 
среди гражданского населения, особенно 
городского . Почему не были предпри-
няты должные меры по эвакуации на-
селения, например, из Ленинграда, Ста-
линграда? Практически не затрагивалась 
тема слабой подготовленности рядового 
и командного состава РККА к ведению 
боевых действий, неэффективности в 
целом подготовки к войне . В частности, 
почему Красная Армия, имея весьма зна-
чительное общее количество бронетан-
ковой техники, в т . ч . и новейшие танки 
Т-34 и КВ, превосходившие при всех сво-
их недостатках танки противника, не су-
мела их эффективно использовать?

Из-за ограничений на доступ к ин-
формации и идеологического контроля 
исследователи могли использовать отно-
сительно небольшой объём информации 
по многим проблемам, что затрудняло 
объективное изучение исторических со-
бытий . Кроме того, система цензуры так-
же препятствовала раскрытию значимых 
аспектов истории и влияла на их непол-
ноту, отсутствие действительно взвешен-
ного и всестороннего изучения многих 
проблем военной истории . Например, 
фактически закрытой была тема причин 
поражений Красной Армии на начальном 
этапе войны .

В советский период мемуаристика  
играла важную роль в формировании 
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исторического сознания, воспроизвод-
стве и сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне . Публикации вос-
поминаний участников событий, от ко-
мандующих фронтами до рядовых ко-
мандиров и бойцов [8; 10], позволяли 
читателям узнать о военных событиях из 
первых рук, а также вдохновляли на па-
триотические чувства и героические по-
ступки . Правда, преимущество отдава-
лось именно крупным военачальникам . 

Важно отметить, что написание ме-
муаров подчинялось общим идеологиче-
ским требованиям . В условиях строгой 
цензуры и контроля со стороны вла-
сти авторы были вынуждены следовать 
нормам идеологической линии партии, 
что ограничивало возможность полно-
го и непредвзятого изложения событий 
и могло повлиять на их откровенность . 
Обязанность представить события в не-
сколько искажённом свете или умолчать 
о чём-либо для сохранения «правильно-
го» образа истории была неизбежной . 
Не стоит забывать и о том, что мемуа-
ры всегда отражают точку зрения авто-
ра и могут быть искажены его личными 
предубеждениями или желанием создать 
определённый образ . 

Тем не менее, несмотря на все огра-
ничения и сложности, мемуары остава-
лись важным источником информации 
об исторических событиях . Они предо-
ставляли возможность увидеть прошлое 
через призму личного опыта и пережива-
ний, что делало их незаменимыми для из-
учения истории . даже при всех искаже-
ниях и недочётах, мемуары представляли 
собой ценный источник для исследовате-
лей, помогая воссоздать многие аспекты 
прошлого и раскрыть дух времени .

Некоторые установки, которым долж-
ны были следовать авторы открытых как 
научных, так и популярных изданий за-
кладывались ещё в период войны . 

В частности, они содержались в вы-
ступлениях, высказываниях И . В . Стали-
на . «Что касается того, что часть нашей 
территории оказалась всё же захвачен-

ной немецко-фашистскими войсками, то 
это объясняется главным образом тем, 
что война фашистской Германии против 
СССР началась при выгодных условиях 
для немецких войск и невыгодных для со-
ветских войск . дело в том, что войска Гер-
мании, страны, ведущей войну, были уже 
целиком отмобилизованы, и 170 диви-
зий, брошенных Германией против СССР 
и придвинутых к границам СССР, нахо-
дились в состоянии полной готовности, 
ожидая лишь сигнала для выступления, 
тогда как советским войскам нужно было 
ещё отмобилизоваться и придвинуться к 
границам . Немалое значение имело здесь 
и то обстоятельство, что фашистская Гер-
мания неожиданно и вероломно наруши-
ла пакт о ненападении, заключённый в 
1939 г . между ней и СССР»1 . 

Сформулированы были и причины 
неудач Красной Армии в начале войны . 
В докладе на торжественном заседании 
московского Совета депутатов трудя-
щихся с партийными и общественны-
ми организациями г . москвы 6 ноября 
1941 г . И . В . Сталин выделил 2 причины 
временных (как подчёркивалось) неудач: 
«Одна из причин неудач Красной Армии 
состоит в отсутствии второго фронта в 
Европе против немецко-фашистских во-
йск…», «…другая причина временных 
неудач нашей армии состоит в недостат-
ке у нас танков и отчасти авиации . Наша 
авиация по качеству превосходит немец-
кую авиацию . . . Но самолетов у нас пока 
ещё меньше, чем у немцев . Наши танки 
по качеству превосходят немецкие тан-
ки . . . Но танков у нас всё же в несколько 
раз меньше, чем у немцев . В этом секрет 
временных успехов немецкой армии»2 .

1 Сталин И . В . Выступление по радио 3 июля 1941 г . 
// О Великой Отечественной войне Советского Со-
юза . м .: Политиздат, 1947 . С . 10–11 .

2 Сталин И . В . 24 годовщина Великой октябрьской 
социалистической революции (доклад на торже-
ственном заседании московского Совета депута-
тов трудящихся с партийными и общественными 
организациями г . москвы 6 ноября 1941 г .) // О 
Великой Отечественной войне Советского Союза . 
м .: Политиздат, 1947 . С . 24–26 .
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Тезис об отсутствии второго фронта 
в Европе как основной причины успехов 
немецких войск повторяется Сталиным 
неоднократно . В частности, в своём до-
кладе 6 ноября 1942 г . он сказал: «Стало 
быть, главная причина тактических успе-
хов немцев на нашем фронте в этом году 
состоит в том, что отсутствие второго 
фронта в Европе дало им возможность 
бросить на наш фронт все свободные 
резервы и создать большой перевес сво-
их сил на юго-западном направлении»1 . 
Впоследствии именно указанные причи-
ны (внезапность нападения, нехватка бо-
евой техники, отсутствие второго фронта 
в Европе) становятся официально основ-
ными для исторических исследований . 
Нельзя сказать, что они не имели места, 
но за ними стояли гораздо более значи-
мые и масштабные проблемы, о которых 
говорить и писать уже не следовало .

Публикации по истории Великой 
отечественной войны после 1985 г.: 

основные тенденции
Переломным периодом в изучении 

истории Великой Отечественной войны 
становятся вторая половина 1980-х – на-
чало 1990-х гг . В условиях демократиза-
ции общественной жизни, постепенно-
го снижения идеологического давления 
государства в отношении исторической 
науки открываются новые возможности 
для научных исследований . Стимулирую-
щим фактором явилась деятельность по 
рассекречиванию архивных документов, 
более широкий доступ к архивам для ис-
следователей .

В рассматриваемый период прояв-
ляются 2 тенденции: продолжают изда-
ваться книги, выдержанные в духе со-
ветской историографии, и появляются 
1 Сталин И . В . 25 годовщина Великой октябрьской 

социалистической революции . (доклад Предсе-
дателя Государственного комитета Обороны на 
торжественном заседании московского Совета де-
путатов трудящихся с партийными и обществен-
ными организациями г . москвы 6 ноября 1942 г . // 
О Великой Отечественной войне Советского Со-
юза . м .: Политиздат, 1947 . С .  67 .

новые исследования, в которых ставятся 
новые проблемы, вопросы и предприни-
маются попытки их решения . В целом это 
время можно охарактеризовать как вре-
мя постановки вопросов . Наибольшая 
активность проявляется на страницах 
периодических научных изданий . Эти 
публикации ложатся в основу моногра-
фических работ, сборников статей . Рас-
ширение источниковой базы исследова-
ний позволяет поставить новые вопросы 
или увидеть ранее, казалось бы, извест-
ные проблемы в новом свете . В частности, 
академик Самсонов А . м . в своём труде 
«москва, 1941 г .: от трагедии поражений –  
к Великой победе» [24] рассматривает 
предысторию и основные этапы москов-
ской битвы . Автор не ограничивается 
анализом событий, непосредственно 
связанных с оборонительной и наступа-
тельной операциями Красной Армии под 
москвой . Круг вопросов гораздо шире и 
отражает наиболее злободневные темы, 
обсуждаемые с конца 1980-х гг .: причи-
ны поражений Красной Армии в начале 
войны, потери СССР в войне и др . Пред-
принимается попытка переосмыслить на 
основании новых данных роль И . В . Ста-
лина и Г . К . Жукова в планировании воен-
ных операций . Особое внимание уделено 
усилиям трудящихся столицы по форми-
рованию дивизий народного ополчения, 
истребительных и рабочих батальонов, а 
также работа предприятий и учреждений 
москвы по обеспечению нужд фронта . 
Книга Невзорова Б . И . «московская бит-
ва: феномен Второй мировой» [17] осно-
вана на ранее закрытых источниках и де-
монстрирует новые подходы к изучению 
военной истории . В работе автор при-
открывает завесу над малоизвестными 
страницами московской битвы, в част-
ности: предлагаются новые оценки ранее 
опубликованным сведениям, докумен-
там, принятым решениям и действиям; 
уточняет данные о потерях .

В конце 1980-х – 1990-х гг . наблюдает-
ся активизация публикаций монографи-
ческих изданий [1], сборников докумен-
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тов1 . характерно сочетание фактического 
материала, известного в изданиях совет-
ского периода, но освобождённых от 
идеологических наслоений, и новых све-
дений, фактов, полученных в результате 
исследовательской работы . 

Вместе с тем в конце 1980-х – начале 
1990-х гг . в условиях политических со-
бытий происходит значительная транс-
формация общественного сознания . По-
литические и социально-экономические 
перемены в жизни общества приводят 
к скептическому, часто негативному от-
ношению к советской государственной 
модели и всему, что с ней связано . Напря-
мую относится это и к исторической на-
уке . усиливается недоверие к сведениям 
об истории советского периода (не всегда 
безосновательные), стремление узнать 
правду . Процесс пересмотра истории, её 
«ревизии», не обязательно имеет негатив-
ный характер, если исследования прово-
дятся добросовестно, на основе научных 
методов и подходов, с соблюдением ос-
новополагающих принципов историче-
ской науки (историзма, объективности), 
в итоге новые исследования обогащают 
науку, наши знания .

В 2000-е гг . исследовательская дея-
тельность по изучению военного перио-
да значительно активизируется, стреми-
тельно растёт количество публикаций . 
За предыдущий период был накоплен 
значительный фактический материал, 
определены основные направления ис-
следований, круг наиболее актуальных 
вопросов . Отечественные исследователи 
получают возможность работать с ма-
териалами не только российских, но и 
зарубежных архивов . доступными ста-
новятся труды иностранных историков, 
которые публикуются в переводе [4; 22] .

1 Русский архив: Великая Отечественная . Т . 13 (2–1) . 
Приказы народного комиссара обороны СССР . м .: 
ТЕРРА, 1994 . 368 с . 1941 год: в 2 кн . м .: междуна-
родный фонд «демократия», 1998 .; москва воен-
ная 1941–1945 . мемуары и архивные документы . 
м .: мосгорархив, 1995 . 744 с .

Большое значение имеет доступ к рас-
секреченным документам, что позволяет 
повысить объективность проводимых 
исследований .

Авторы работ стремятся восполнить 
пробелы в знаниях об истории войны и 
предвоенного периода, выявить причи-
ны тех или иных событий, сформировать 
научно обоснованное видение государ-
ственно-политических, общественно-
экономических, военно-стратегических 
аспектов истории СССР в период Вели-
кой Отечественной войны .

Вместе с тем на фоне увеличения чис-
ла объективных и добросовестных ис-
следований продолжает развиваться и 
«ревизионистское» направление . Фор-
мируется направление, основанное на 
утверждении, что вся советская история 
является сфальсифицированной и подле-
жащей пересмотру . Под предлогом поис-
ка исторической правды начинается фор-
мирование весьма однобокого взгляда 
на исторические события: всё, что было 
при СССР, представляется только в не-
гативном свете . Это касается и периода 
Великой Отечественной войны . При этом 
главным является не анализ новых доку-
ментов, сведений, фактов, а их интерпре-
тация с «подгонкой» под заранее задуман-
ный результат . Проявляется стремление 
демонстрировать только негативные сто-
роны военной истории [26; 27] .

Ответной реакцией становится 
оформление понятия «фальсификации 
истории», хотя само понятие и понима-
ние сущности фальсификации истории 
появилось гораздо раньше и борьба с 
этим явлением велась с 1950-х гг ., одна-
ко в советский период речь шла об ино-
странных публикациях . 

В этой связи важно определить, что 
следует понимать под фальсификацией 
истории . На наш взгляд, наиболее опти-
мальное определение фальсификации 
истории – это сознательное и целена-
правленное искажение исторических 
фактов или их искажённое толкование .
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И работ, подпадающих под подобное 
определение, достаточно много . Стиль 
изложения в таких публикациях – на-
учно-популярный, однако «научность» 
мнимая . Авторы демонстрируют опору 
на документы, иные сведения, иногда 
даже указывая, как и в научных издани-
ях, ссылки на источники, однако реально 
на заранее спланированную концепцию 
накладываются отобранные докумен-
тальные свидетельства и факты [3; 25] . 
При этом реально основным средством 
являются авторские комментарии и ут-
верждения, обычно яркие, агрессивно 
навязывающие читателю определённую 
точку зрения . Главный инструмент – эмо-
циональное давление на читателя, ис-
пользование бытующих среди части на-
селения превратных, нигилистических 
по отношению к советскому прошлому в 
целом и исторической науке в частности 
представлений . Важное значение имеют 
культивирование недоверия к историкам 
как учёным, обвинения «официальных» 
историков в предвзятости, в проведении 
некой государственной политики (по 
аналогии с советским периодом) и объяв-
лении себя единственными поборниками 
исторической правды . Подобные дей-
ствия вполне понятны: выдержать поле-
мики с профессиональными учёными по-
добные «исследователи» не в состоянии .

многое из того, что выдаётся за «на-
учное открытие», «новое слово в исто-
рической науке», «раскрытую тайну 
истории» является повторением тезисов, 
выдвигавшихся некоторыми западно-
европейскими и североамериканскими 
авторами трудов по истории Второй ми-
ровой войны, а то и вовсе повторением 
пропаганды нацистской Германии (на-
пример, о превентивном характере на-
падения Германии на СССР, о СССР как 
главном виновнике начала Второй миро-
вой войны, принижении роли Советско-
го Союза в победе над нацизмом и др .) . 
О критике подобных утверждений в со-
ветский период уже было сказано ранее . 
С начала 2000-х гг . появляется комплекс 

литературы, опровергающий доводы соз-
дателей «альтернативной» истории Вели-
кой Отечественной войны [6; 11; 21] . 

Недобросовестные авторы пользуют-
ся тем, что не многие читатели смогут 
(и захотят) проверить представляемые в 
качестве обоснования источники . между 
тем в настоящее время для этого нередко 
нет необходимости идти в архив . С 1990-
х до начала 2000-х гг . было опубликовано 
большое количество документов1 . Кроме 
того, большие возможности даёт Интер-
нет . И тогда могут обнаружиться весьма 
интересные моменты: например, окажет-
ся, что приведённая в качестве обоснова-
ния какого-либо утверждения цитата вы-
рвана из контекста или вовсе искажена . 

На современном этапе переиздают-
ся воспоминания фронтовиков и других 
участников войны [13] . Особое значение 
в настоящее время приобретает переиз-
дание и публикация новых трудов, по-
свящённых преступлениям нацистов на 
территории СССР в годы войны [23] . Од-
ной из тем, ранее обойдённых вниманием 
(возможно, по политическим соображе-
ниям), является роль в войне государств –  
союзников Германии [9] . 

Весьма интересным направлением раз-
вития изучения истории войны является 
издание работ, посвящённых «малой» исто-
рии – небольшим населённым пунктам, 
вклада их жителей в Победу, событиям на 
их территории в военные годы [14; 18; 19] .

В настоящее время всё активнее пере-
водятся на русский язык работы ино-
странных авторов . В их число, прежде 
всего, входят мемуарные произведения 
военачальников, политиков, участников 
войны (в т . ч . рядовых солдат и младших 
офицеров) [2; 15; 20] . Эти публикации 
расширяют источниковую базу исследо-
1 Русский архив: Великая Отечественная . Т . 12 (1) . 

м .: ТЕРРА, 1993 . 408 с .; 1941 год: в 2 кн . м .: между-
народный фонд «демократия», 1998; Генералы и 
офицеры вермахта рассказывают . . . документы из 
следственных дел немецких военнопленных . 1944–
1951 . м .: мФд, 2009 . 576 с .; Государственный коми-
тет обороны постановляет . . .(1941–1945) . Цифры, 
документы . м .: ОЛмА–ПРЕСС, 2002 . 563 с .



91

ISSN 2949-5156 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки 2024 / № 4

ваний, позволяют сопоставить сведения, 
приводимые в советских работах, в т . ч . 
мемуарных, с аналогичными иностран-
ными . Особый научный интерес пред-
ставляет сопоставление сведений, приво-
димых в воспоминаниях советских [28] и 
германских военачальников о ходе одних 
и тех же сражений с привлечением иных 
свидетельств и документальных источ-
ников . Расширяется и публикация работ 
иностранных авторов, позволяющих оз-
накомиться с зарубежными исследовани-
ями по истории Второй мировой войны, 
ввести в отечественную науку неизвест-
ные ранее источники, открывается про-
стор для научной полемики и взаимодей-
ствия исследователей на международном 
уровне, включая переиздание написан-
ных ранее работ [4; 22] .

заключение
В современной историографии 

определился ряд основных направле-
ний исследований, включая: проблему 
предвоенной подготовки РККА; дипло-
матические отношения СССР с Германи-
ей, Англией, Францией, США и другими 
странами; объективные и субъективные 
причины поражения Красной Армии на 
начальном периоде войны, потери СССР 
в войне; проблему советских военно-
пленных; деятельность Государственного 
комитета обороны и Ставки Верховного 
главнокомандования; коллаборационизм 
на оккупированных территориях; исто-
рию отдельных сражений (в первую оче-
редь тех, которые слабо освещались в со-
ветский период) .

Дата поступления в редакцию 30.05.2024
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СиСТема меСТного правоСудия роССиЙСкоЙ империи  
начала ХХ в. в СовременноЙ оТечеСТвенноЙ иСТориографии 
(2013–2023 гг.)

Сотников А. А.
Государственный университет просвещения  
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить и сопоставить оценки, данные по состоянию и реформированию судебной си-
стемы Российской империи начала ХХ в. в современной российской историографии (2013–
2023 гг.)
Процедура и методы. Изучение содержания историографических источников, представлен-
ных научными монографиями, статьями, рецензиями, обзорами, материалами конференций и 
«круглых столов» произведено в полном соответствии с принципами исторической объектив-
ности. Применяемый комплексный анализ предполагает характеристику судебной системы в 
Российской империи начала ХХ в. (представленную в исследованиях современных историков) 
в качестве уникального государственного феномена, а также рассмотрение её эволюции, об-
условленной особенностями политической и социально-экономической жизни.
Результаты. Сопоставлены позиции отечественных исследователей по основным проблемам 
эволюции судебной системы в Российской империи начала ХХ в. Выявлено, что основные из 
этих позиций и связанных с ними проблем носят дискуссионный характер и по-прежнему не 
утратили своей актуальности.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проанализированы основные позиции веду-
щих отечественных исследователей, которые могут быть использованы при проведении ис-
следований по историографии социально-политической жизни Российской империи начала 
ХХ в. в целом.1

Ключевые  слова: Российская империя, судебная система, реформа суда, судебные преоб-
разования, мировые суды, судоустройство, отечественная историография, Государственная 
дума, политическая система

the system of local justice of the russian empire  
at the beginning of the tWentieth century  
in modern russian historiography (2013–2023)
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Abstract
Aim. To identify and compare the estimates given on the state and renewal of the judicial system of 
the Russian Empire at the beginning of the 20th century in modern Russian historiography (2013–
2023)
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Methodology. The study of historiographical sources presented in scientific monographs, articles, 
reviews, materials of conferences and “round tables” is carried out in full accordance with the prin-
ciples of historical objectivity. The comprehensive analysis characterizes the judicial system in the 
Russian Empire of the early 20th century (presented in the studies of modern historians) as a unique 
state phenomenon, as well as the review of its evolution determined by the peculiarities of political 
and social-economic life.

Results. The article compares the positions of domestic researchers on the main problems of the 
evolution of the judicial system in the Russian Empire in the early twentieth century. It is revealed that 
the main of these positions and related problems are debatable and still have not lost their relevance.

Research implications. The main standpoints of the leading Russian researchers that can be used in 
studying historiography of the social-political life of the Russian Empire at the beginning of the 20th 
century are comprehensively analyzed.

Keywords: Russian Empire, judicial system, court reform, judicial reforms, magistrates courts, court 
administration, Russian historiography, State Duma, political system

Введение
В современной историографии отсут-

ствует комплексное исследование работ 
отечественных исследователей по узло-
вым проблемам эволюции местного суда в 
Российской империи в начале xx в . дан-
ная работа не претендует на всеобъемле-
мость раскрытия темы, в ней представлен 
возможный подход к изучению проблемы . 

Инструментарием для достижения 
поставленной цели стали методы истори-
ческого анализа позиций отечественных 
исследователей, обозначенных в их моно-
графиях, статьях, выступлениях на кон-
ференциях и других доступных иссле-
дователю формах научного творчества . 
материалами для исследования стали 
работы историков, изучавших различ-
ные аспекты эволюции судебной системы 
в Российской империи начала хх в . для 
проведения исследования важно было 
соблюдение принципов историзма, объ-
ективности, а также использование си-
стемного метода . 

Изучение историографии вопроса по-
казало, что за прошедшие 10 лет (2013–
2023 гг .) вышло лишь одно специальное и 
обобщающее исследование – А . А . Соро-
кина [30], посвящённое состоянию судеб-
ной системы Российской империи конца 
xix в . – 1917 г ., в которой историографии 
отведён один раздел . Отдельные аспекты 
интересующей нас темы представлены в 

других работах этого же автора [19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31] .

Но синтезирующих и суммирующих 
работ, посвящённых научной разработан-
ности темы, нет . Есть отдельные статьи, 
в которых раскрывается тот или иной 
аспект историографии интересующей нас 
темы [8; 13; 15; 16; 17; 18; 34; 35] . Существу-
ет определённое количество свежих работ, 
где проблемы эволюции местного суда в 
Российской империи рассматриваются на 
более значительном временном отрезке –  
с xix по начало xx вв . [1; 2; 3; 5; 6; 7; 12; 
32; 33] . Но практически в каждой работе, 
посвящённой исследованию судебной си-
стемы Российской империи, выдвигаются 
определённые гипотезы, содержащие оце-
ночные суждения и определяющие пер-
спективы дальнейшего изучения темы . 

В данном исследовании с помощью 
историографического анализа мы поста-
раемся подтвердить или опровергнуть 
предлагаемые гипотезы современных ис-
следователей .

реформа
Насущность преобразований мест-

ного суда предопределила Судебная ре-
форма 1864 г ., которая внесла серьёзные 
изменения в судебную систему Россий-
ской империи . далеко не все, как в выс-
ших эшелонах власти, так и в среде су-
дей-практиков, восторженно оценивали 
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нововведения . Немало звучало и крити-
ческих оценок в адрес реформаторов . В 
сущности, по мнению отечественных ис-
следователей, подобная неоднозначность 
оценок и послужила едва ли не главной 
причиной дальнейших преобразований, 
в т . ч . замены в 1889 г . выборности миро-
вых судей назначаемостью земскими на-
чальниками, а также всех иных измене-
ний в системе судопроизводства [4] .

Ряд исследователей утверждает, что 
последующие за 1864 г . десятилетия были 
временем дискуссий, главным предметом 
которых оставалась дилемма: или про-
должить демократизацию местного суда 
(развивая мировую юстицию, реформи-
руя волостной суд, отказываясь от со-
единения судебных и административных 
функций и от принципов назначения), 
или, наоборот, привести судебную си-
стему в соответствие с принципами са-
модержавного патернализма, сохранив 
обособленность местного суда и жёсткий 
контроль властей в вопросе формирова-
ния судейского корпуса . Причём исследо-
ватели, изучавшие особенности имевшей 
место дискуссии, были солидарны в том, 
что российское общество было недоволь-
но существовавшей на тот момент мест-
ной юстицией [30, с . 224] .

Стоит согласиться с историками, что 
к началу xx в . даже для «консерваторов» 
была очевидна необходимость реформи-
рования волостных судов, превративших-
ся по общему мнению в заведения, где все 
вопросы решал делопроизводитель в за-
висимости от объёма взятки . Бесспорным 
оставалось признание важности и не-
избежности устранения из судебной си-
стемы земского участкового начальника, 
который представлял собой объект все-
общего презрения и ненависти [18, с . 69] .

Отечественные исследователи под-
чёркивают, что вопрос о реформе судеб-
ной системы оставался в центре внима-
ния Государственной думы i–iv созывов, 
среди депутатов которой было немало 
юристов, которые внимательно следили 
за реакцией общества на действующую 

судебную систему, но не в состоянии 
были предпринять какие-то практиче-
ские шаги [11, с . 50–56] . Складывалась, по 
сути, парадоксальная ситуация: практи-
чески всё общество проявляло недоволь-
ство существовавшей системой суда, но 
до его коренной реформы, которая смог-
ла бы поднять суд на качественно новый 
уровень, дело не доходило [9, с . 106–112] .

В исследованиях последнего 20-ле-
тия были представлены причины обще-
ственного недовольства рядом элементов 
судебной системы, сложившейся после 
Великих реформ 1860-х гг ., указано, что 
уже в конце xix в . появились намерения 
системного преобразования местных су-
дов . Однако выдвинутые министерством 
юстиции предложения были направлены 
на окончательное нивелирование дей-
ствовавших на тот момент принципов 
существования и деятельности судов . 
Историки концентрируют внимание на 
позиции тогдашнего министра юстиции 
Н . В . муравьева, который предлагал в 
вопросе реформирования местного пра-
восудия делать ставку на лиц, назначае-
мых властью [8, с . 152–158; 18, с . 71; 34, 
с . 121–130] .

Важно и то, что деятельность Высо-
чайше учрежденной комиссии для пере-
смотра законоположений по судебной 
части и Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности 
лишь обострила внимание к реформиро-
ванию судебной системы в обществе [22, 
с . 627–633] . 

В историографии бесспорным счита-
ется факт «приглашения» Комиссией рос-
сийского общества к диалогу в вопросе о 
неизбежности и важности реформы суда 
и вектора последней . Однако если следо-
вать документальным свидетельствам, 
Комиссия, изначально сформулировав 
цель реформы, продемонстрировала не-
желание считаться с мнением общества1 . 

1 См.: Протоколы заседаний Особой комиссии для 
обсуждения внесенного из Государственной думы 
законопроекта о преобразовании местного суда . Б . 
м ., б . г . 563 с .
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Что звучит, по крайней мере, несколько 
парадоксально . 

Несмотря на оказываемое ощутимое 
давление со стороны властей, как цен-
тральных, так и местных, в обществе до-
вольно широко дискутировались различ-
ные аспекты местного правосудия [35, 
с . 32–43] .

Отечественные исследователи также 
отмечают особую роль в дискуссии во-
круг реформы юридической периодики, 
на страницах которой были представле-
ны как позиции юристов, так и государ-
ственных чиновников . Юристы-теоре-
тики и юристы-практики, получившие 
образование в пореформенной России, 
отстаивали преимущества независимо-
го от власти выборного суда, о чём сви-
детельствуют заседания ряда профес-
сиональных объединений правоведов1, 
материалы которых также публикова-
лись на страницах специализированных 
изданий . Как результат, к началу xx в . 
количество публикаций, в которых от-
стаивались принципы необходимости 
реформирования местного суда, много-
кратно увеличилось .

Важнейшим стимулом реформирова-
ния местного суда, по мнению исследова-
телей, явилась деятельность Особого со-
вещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности (и стоявшим за ним 
С . Ю . Витте) [22, с . 627–631] . мнения, 
звучавшие с мест, обобщались и учиты-
вались, т . к . Витте планировал отказаться 
от такого института, как волостной суд, 
что совпадало и с желаниями обществен-
ности .

Стоит отметить, что историография 
как деятельность Высочайше учреж-
дённой комиссии для пересмотра зако-
ноположений по судебной части, так и 
Особого совещания о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности до сих 

1 См.: Протокол заседания отделения обычного пра-
ва Юридического Общества 30 октября 1904 г . по 
докладу А . А . Леонтьева «Волостной суд» // Вест-
ник права . 1905 . № 2 . Приложение . С . 1–12 .

пор так и не стала предметом специаль-
ного исследования . 

Если судить по опубликованным 
официальным документам (это мнение 
разделяют и исследователи), то процесс 
реформирования местной юстиции был 
запущен появлением указа от 12 декабря 
1904 г . и составленного по этому случаю 
министерского проекта [18, с . 72] . указ 
12 декабря 1904 г . – о необходимости 
уравнения крестьян в правах с иными 
подданными Империи – был поддержан 
законопроектом о преобразовании мест-
ного суда, который был внесён мини-
стерством юстиции в Государственную 
думу .

Такая поспешность не могла не ска-
заться на содержании и указа, и законо-
проекта, что во многом предопределило 
их судьбу, когда в 1905 г . антиправитель-
ственное движение нарушило все планы 
властей, заставив представить Государ-
ственной думе i созыва проект, предусма-
тривавший восстановление ряда положе-
ний Судебных уставов 1864 г . [18, с . 72] . 
Государственная дума даже не успела 
приступить к рассмотрению законопро-
екта о реформе местного суда: с приняти-
ем этого закона не спешили, важно было 
скорее одобрить положение о военно-по-
левых судах . По мнению историков, эта 
ситуация усугубила обстановку в стране, 
особенно после настоящего «взрыва» ан-
типравительственных выступлений кон-
ца 1905 – начала 1907 гг .

В ходе обсуждения законопроекта во 
ii думе, хотя последняя и была уже не 
«оплотом оппозиции», а одним из ин-
ститутов власти, она представляла обще-
ство, которое дискутировало с властью, 
причём – достаточно критически . Поэто-
му, несмотря на то, что ряд положений 
проекта реформы отвечали основным 
программным установкам либералов, де-
путаты Государственной думы считали 
необходимым дальнейшее давление на 
исполнительные власти в данном вопро-
се . Считая важным и первостепенным 
оградить суд от давления со стороны вла-
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стей и добиться разрешения доступа в его 
состав интеллигенции, думская комиссия 
по судебным реформам внесла поправки 
о приоритете образовательного ценза над 
имущественным цензом и об изменении 
формата апелляционной инстанции . Это 
стало едва ли не самым радикальным ша-
гом в реформировании судебной систе-
мы [30, с . 226] .

Именно эти положения в дальнейшем 
и стали «яблоком раздора» между депу-
татами Государственной думы и прави-
тельством, что особенно ярко прояви-
лось в период работы iii думы, на время 
деятельности которой пришёлся главный 
объём работ по подготовке реформы 
местного суда .

Бесспорно утверждение отечествен-
ных историков о том, что работа iii думы 
по законопроекту стала, по сути, вызо-
вом исполнительной власти, т . к . пред-
усматривала введение контроля над су-
дьями посредством замены на систему 
цензовых фильтров . Подобная рокиров-
ка – восстановление выборного мирово-
го суда – должна была обеспечить про-
хождение реформы . Однако на практике 
реформа оказалась под угрозой, что было 
связано с её критикой как «левых», так 
и «правых» партий и политических объ-
единений [30, с . 226] .

Таким образом, в процесс обсужде-
ния реформы местных судов было во-
влечено большое количество субъектов, 
в т . ч . министерство юстиции, депутаты 
ii–iii думы, Государственный совет (за-
конопроект обсуждался здесь 13 раз), 
особая комиссия последнего (где зако-
нопроект обсуждался 1,5 года), согласи-
тельная комиссия Государственного со-
вета и Государственной думы iii созыва . 
В результате всех этих многочисленных 
обсуждений законопроект переписывал-
ся более 10 раз [18, с . 73] .

Такой подход как затруднял, так и 
упрощал согласование спорных моментов 
законопроекта . Конечно, затягивалось 
его принятие, но снимались острые во-
просы, и шёл поиск компромисса . Одна-

ко в историографии есть и иное мнение, 
согласно которому в значительной сте-
пени логика обсуждения законопроекта 
не отступала от схемы, характерной для 
всех законопроектов столыпинского вре-
мени . Логика бесконечных обсуждений, 
не вызывавших общественного резонан-
са, корректировалась такими событиями, 
как роспуск i и ii Государственных дум, 
переписыванием избирательного зако-
нодательства в обход основных государ-
ственных законов, многолетним «перетя-
гиванием каната» между сторонниками и 
противниками мировой юстиции . Всё это 
завершилось победой последних и при-
нятием Государственной думой iii созы-
ва закона «О преобразовании местного 
суда» [18, с . 73] .

В исследованиях последних 20 лет 
подчёркивается, что критика реформы 
шла от разных социальных и политиче-
ских слоёв [14] . Кто же выступал крити-
ками и почему? 

Во-первых, это было наиболее консер-
вативно настроенное дворянство, для ко-
торого упразднение суда земских началь-
ников представлялось потерей контроля 
над определёнными сферами обществен-
ной жизни .

Во-вторых, это частично правые пар-
ламентские фракции Государственной 
думы, для которых введение института 
выборов судей представлялось полити-
чески опасным для Российской империи 
шагом, поскольку подрывало основы са-
модержавия . 

В-третьих, критиками выступали кре-
стьянские депутаты думы, для которых 
волостной суд, хотя и был не без недо-
статков, но представлял символ сельского 
самоуправления . Отстранение крестьян 
от участия в выборах судей перевешива-
ло все существовавшие положительные 
аспекты судебной реформы .

Стоит сделать акцент и на том, что 
«левые» партии и политические деятели 
настаивали на минимизации цензовых 
препятствий, рассчитывая на широкий 
допуск интеллигенции в судебную си-
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стему и всеобщих выборах судей . В этих 
условиях власти могли рассчитывать 
на фракции «крайне правых», но их из-
вестная непоследовательность могла со-
рвать принятие Государственной думой 
важнейших пунктов судебной реформы . 
Поэтому власти шли на вынужденные 
уступки [15, с . 51–56] .

И в Государственном совете было не-
мало критиков реформы местного суда, 
но власть пошла на уступки, дав согла-
сие на сохранение волостного суда . Это 
потребовало от Государственного совета 
внести серьёзные коррективы в законо-
проект о реформировании суда . Рабо-
та над новым вариантом реформы была 
завершена незадолго до окончания сро-
ка полномочий Государственной думы 
iii созыва, и депутатам, «оказавшимся в 
цейтноте», пришлось принять предло-
женный последний вариант законопро-
екта [30, с . 227] . Некоторые исследова-
тели утверждают, что этот вариант был 
принят «за чаем» (т . е . во время нефор-
мальной встречи) у премьер-министра 
[17, с . 119] .

По мнению исследователей, изучав-
ших историю законопроекта о реформе 
местного суда, содержание реформы не-
посредственно зависело от революцион-
ного (правильнее было бы сказать, оп-
позиционного, антиправительственного) 
движения . В подтверждение своего пред-
положения историки приводят следую-
щие доводы: наиболее демократические 
принципы организации местного суда 
соотносились с «американским» путём 
развития рыночных отношений в аграр-
ном секторе; коллегиальность волостно-
го суда сочеталась с прямой выборно-
стью судей и председателя волостного 
суда на основе всеобщего тайного голо-
сования; отказ от имущественного ценза 
в вопросе отбора кандидатов на пост су-
дьи . Поражение леворадикальных кругов 
общества в 1905–1907 гг . сыграло на руку 
сторонникам волостного суда, имуще-
ственного ценза и принципа назначаемо-
сти судей [10; 24; 28] . 

В период Государственной думы 
iii созыва исполнительная власть и Го-
сударственный совет воспользовались 
ситуацией спада антиправительственных 
выступлений и настояли на своём проек-
те судебной реформы местного суда . По 
сути, депутатам думы предложили выби-
рать между «плохим» и «очень плохим» . 
Последним ничего не оставалось, только 
как «сделать хорошую мину при плохой 
игре» [18, с . 75] .

Представляет интерес позиция ис-
следователей в вопросе, почему испол-
нительной власти удалось заручиться 
поддержкой не только членов Государ-
ственного совета, но и нонконформист-
ски настроенных кругов депутатов Го-
сударственной думы . К . А . Соловьёв 
считает, что за многие годы совместной 
деятельности представительных учреж-
дений и властных структур постепенно 
складывались взаимоотношения, симпа-
тии и антипатии, возникали взаимные 
обязательства . И главное то, что законо-
дательные институты России постепенно 
встраивались в политическую систему 
государства . депутаты участвовали в по-
литической борьбе, занимая сторону того 
или иного государственного деятеля . де-
путаты Государственной думы, члены 
Государственного совета приглашались 
самим премьером или влиятельными в 
правительстве и обществе министрами 
на неформальные встречи, во время ко-
торых решались важнейшие вопросы 
жизни государства и общества, т . е . скла-
дывалась совершенно новая процедура 
выработки и принятия законопроектов в 
области армии и флота, внешней полити-
ки страны [17, с . 128] .

депутаты получали возможность вли-
яния на внешнюю и внутреннюю поли-
тику государства, а не только отдельных 
законов, даже в таких сферах, как право-
ведение . И министры поддерживали кон-
такты с наиболее влиятельными депута-
тами Государственной думы и членами 
Государственного совета, рассчитывая на 
их безусловную поддержку при лоббиро-
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вании важнейших вопросов, например, 
в обсуждении той же судебной реформы 
[17, с . 128] .

Обсуждая этот аспект, обществен-
ность и политики создавали противопо-
ложные модели местного суда, волостных 
судов, тогда как нормы обычного права 
представляли собой как средоточие не-
вежества и коррупции, так и символ об-
щинной самобытности, и воплощение по-
нятий о справедливости [16, с . 119–122] . 
Земских начальников воспринимали не 
иначе как попечителями о крестьянском 
правопорядке, как начальство, наделён-
ное безграничной властью [10, с . 52–59] .

даже сохранение принципа выборно-
сти мировых судей – одна из вынужден-
ных уступок «либеральным кругам» – ни 
в коей мере не выражала ожиданий боль-
шинства населения [18, с . 75; 19, с . 127–
135] . И правоведы, и политики, участво-
вавшие в дискуссиях по законопроекту, 
неоднократно обращали внимание на 
то, что реформа местного суда могла бы 
внести значимые изменения в функцио-
нирование правосудия и была бы с пони-
манием встречена обществом при усло-
вии «коренной демократизации местного 
самоуправления, реформирования его на 
началах бессословности» [18, с . 75] .

Ещё один аспект, занявший видное 
место в исследованиях отечественных 
историков: включение в политические 
программы партий разделов, посвящён-
ных судебной системе и её реформе [13, 
с . 44] . Акцент, в частности, в программах 
либеральных партий делался на доста-
точно радикальных принципах: «сослов-
ный суд упраздняется»; «ответствен-
ность должностных лиц определяется 
на общем основании»; «волостной суд и 
институт земских начальников упразд-
няются», «восстанавливается принцип 
единства кассационного суда, компетен-
ция суда присяжных определяется ис-
ключительно тяжестью наказания, на-
значенного в законе безотносительно к 
роду дел», в политических программах 
партий личные права граждан ставились 

под защиту суда . Это же подтверждают и 
документальные свидетельства1 .

Считалось, что основные элементы 
судебной системы становились подлинно 
всесословными, в его компетенцию вхо-
дят все государственные преступления, 
завершается совокупность принципов 
переустройства судебной системы про-
возглашением принципа организации 
адвокатуры на основе подлинного само-
управления [13, с . 45] .

Таким образом, исследователи на-
стаивают на том, что Закон о реформе 
местного суда 1912 г . стал результатом 
длительных общественно-политических 
дискуссий . Сохранение волостной юсти-
ции при восстановлении мирового суда 
стало закономерным итогом дебатов, на-
чавшихся еще в 1880-х гг . Наличие в за-
коне значительного количества условий 
и требований к кандидатам в судьи стало 
следствием политики сдержек и противо-
весов для либеральных и консерватив-
ных кругов . Именно поэтому закон в 
итоге был довольно прохладно встречен 
и представителями различных политиче-
ских сил, и юристами – являясь формаль-
ным компромиссом, де-факто он полно-
стью не устраивал никого из участников 
дискуссии [30, с . 227] . Что подтвержда- 
ется также и документально2 .

заключение
Бесспорно утверждение отечествен-

ных исследователей о том, что к началу 
хх в . реформа местного суда в Россий-
ской империи стала одной из самых на-
сущных, и этот вопрос явился одной из 
причин «раскола» в обществе . 

Однако исследователи указывают 
на то, что «расколу» предшествовала 
дискуссия, которая являла собой дли-
тельный процесс, и в которой приняли 

1 Отчет о деятельности фракции партии народной 
свободы во второй Государственной думе // Вест-
ник народной свободы . 1907 . № 23–24 . Стб . 1326–
1353 .

2 О преобразовании местного суда // ПСЗРИ . Собр . 3 . 
СПб ., 1915 . Отд . 1 . Т . xxxii . № 37328 . С . 662-704 .



101

ISSN 2949-5156 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки 2024 / № 4

участие государственные и политико-об-
щественные субъекты . Причём позиции 
последних менялись в зависимости от 
складывавшейся на тот или иной момент 
ситуации в стране . И факт этот стоит 
считать бесспорным .

В то же время стоит согласиться с ут-
верждением, что эффективность институ-
тов местного суда в ходе дискуссий посте-
пенно отходила на второй план, уступая 
место идеологическим вопросам, каждый 
из субъектов дискуссии считал свою пози-
цию, отражающую пункты политической 
программы, единственно верной .

механизмами коммуникаций вы-
ступали Государственная дума и созда-
ваемые властями законосовещательные 
структуры; полемика принимала как 
межпартийный, так и межсословный ха-

рактер, что только затягивало и обостря-
ло дискуссии, идущие вокруг обсуждае-
мого объекта; закон «О преобразовании 
местного суда» 1912 г . носил компро-
миссный характер и стал результатом 
длительных дискуссий между Государ-
ственной думой и правительством .

Однако нельзя согласиться с выво-
дом о том, что реформа местной юсти-
ции 1912 г . «половинчатая филистерская 
мера», которая только ускорила револю-
ционный процесс в Российской империи 
[18, с . 78] . Это вывод сделан на основе 
современного видения ситуации начала 
хх в . ход дискуссии в вопросе о местных 
судах, выработка законодательной базы и 
проведение реформы отражали те соци-
ально-общественные процессы, которые 
происходили в реальности .

Дата поступления в редакцию 13.08.2024
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к вопроСу о Содержании учебныХ программ по иСТории  
в школаХ великобриТании

Сотникова А. И.
Государственный университет просвещения  
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Анализа Национального учебного плана по истории и рабочих учебных планов школ 
Великобритании для понимания процесса преподавания истории в государственных школах 
Великобритании.
Процедура и методы. В статье рассматривается учебный план Великобритании по предмету 
«История» и рабочие планы государственных школ с точки зрения реализации Национального 
плана. Ключевым является сравнительный метод, позволяющий выявить основные тенден-
ции, сходства и различия в практике преподавания истории в британских школах.
Результаты. Анализ рабочих планов нескольких школ Великобритании позволил выявить об-
щие тенденции в организации исторического образования в государственных школах, а также 
показал их недостаточную проработанность с точки зрения детализации тем, временных ра-
мок и методики осуществления образовательного процесса.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные выводы показывают необходи-
мость дальнейшего изучения образовательного контента в полном объёме для получения 
полной картины реализации исторического образования в Великобритании на уровне школы 
как ключевого аспекта в формировании мировоззрения подрастающего поколения.1

Ключевые слова: Национальный учебный план, Великобритания, система школьного образо-
вания, школы Великобритании, преподавание истории

on the issue of the content of history curricula in british 
schools

A. Sotnikova
Federal State University of Education  
ul. Radio 10A, Moscow105005, Russian Federation

Abstract 
Aim. Based on the analysis of the National History Curriculum and the work curricula of British 
schools, to get an idea of the process of teaching history in British state schools.
Methodology. The article focuses on the National Curriculum of Great Britain (History Programmes of 
Study) and the History curricula of some public schools from the point of view of the implementation 
of the National Curriculum. The key method is the comparative one. It allows to identify the main 
tendencies, similarities and differences in the practice of teaching history in British schools.
Results. The analysis reveals general tendencies in the organization of historical education in state 
schools in the UK, and also shows their insufficient elaboration of school curricula in terms of the 
detail of the topics, time frames and methods of the educational process.
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Research implications. The results show the need for further study of educational content to the full 
to obtain a complete picture of the implementation of historical education in British schools as the 
key aspect of shaping worldview of the younger generation.
Keywords: National curriculum, UK, school system, British schools, teaching history

Введение
Великобритания – один из ведущих 

игроков на мировой политической арене, 
претендующих на оказание значитель-
ного влияния на мировое сообщество: 
постоянный член Совета Безопасности 
ООН, G7, G20, НАТО, ОЭСР, ВТО, Сове-
та Европы, ОБСЕ, одна из ядерных дер-
жав [1; 11] .

Результаты изучения мировоззренче-
ских тенденций в формировании отноше-
ния к России, её роли на мировой полити-
ческой арене, позиции западных стран по 
спорным внешнеполитическим вопросам 
являются инструментом для обеспечения 
стратегического развития национальной 
безопасности России [8; 11] .

учебный предмет «История» в си-
стеме школьного образования Велико-
британии, так же, как и в любом другом 
государстве, призван сформировать ми-
ровоззрение подрастающего поколения 
своих граждан . От того, каким формиру-
ется это мировоззрение в наши дни, за-
висят международные отношения России 
и Великобритании в будущем . можно го-
ворить об объективном прошлом, но не 
об объективности истории [2] . Воспиты-
вая нового гражданина общества, каж-
дая страна преследует собственные цели . 
Это становится особенно актуальным в 
свете последних внешнеполитических 
событий . В результате комплексного из-
учения системы школьного образования 
(в т . ч . содержания школьных учебников 
и учебных программ) можно создавать 
долгосрочные политические прогнозы 
взаимоотношений между государствами 
на десятилетия вперед . 

Прежде всего, необходимо опреде-
лить роль школьных учебных программ 
по истории в организации учебного про-
цесса и степень их информативности с 
точки зрения содержания образования и 

методических подходов в его реализации . 
Одним из наиболее эффективных мето-
дов решения здесь представляется срав-
нительный анализ нескольких учебных 
планов, по которым работают школы . 
В качестве источников использовались 
официальные сайты правительства и не-
скольких государственных средних школ 
Великобритании . 

Современные учёные достаточно 
много внимания уделяют вопросам, свя-
занным с системой образования в Ве-
ликобритании . Анализ научных статей, 
посвящённых изучению преподавания 
истории в школах Великобритании, по-
казал, что вопросы узкой тематической 
направленности затрагиваются гораздо 
реже . Попытки использования учебных 
планов по истории в качестве одного из 
основных информационных источников 
современными учёными не предприни-
мались .

национальный учебный план
Система образования Великобрита-

нии пока ещё считается одной из наибо-
лее престижных и качественных в мире . 
Об этом пишут в своих трудах многие 
учёные и педагоги . доктор педагогиче-
ских наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института содержания и ме-
тодов обучения Российской академии 
образования Е . Е . Вяземский в статье 
«Современная система образования в 
Великобритании» говорит об эффектив-
ности британской системы образования 
в силу её развитости и зрелости [4] . К 
сходным выводам в своих исследованиях 
приходят и Е . В . Геддис [5], А . В . Желудо-
вич [6], К . А . Котусенко [9] . Однако это 
взгляд извне, который не всегда позво-
ляет оценить ситуацию в динамике, за-
метить зарождающиеся тенденции . Иной 
точки зрения придерживаются учёные 
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Великобритании . Шотландский историк 
д . Смит говорит о том, что в погоне за 
современными мировыми тенденция-
ми система образования Великобрита-
нии теряет свою веками наработанную 
системность, глубину и уникальность, 
идёт процесс унификации и, как след-
ствие, смещение приоритетов от знаний 
в сторону практических умений, кото-
рые хочет видеть в будущем поколении 
современное мировое экономическое 
сообщество [15] . Ещё одна тенденция, о 
которой говорит шотландский учёный 
м . Пристли, – стремление к объедине-
нию истории, географии и современного 
обществознания (Modern Studies) в один 
курс «общественные науки» (Social Stud-
ies), который предполагает реализацию 
междисциплинарного подхода и также 
имеет целью сокращение количества учи-
телей, преподающих разные дисциплины 
[14] . Пристли видит положительные сто-
роны в этой тенденции, но подчёркивает 
необходимость дальнейших исследова-
ния мировых практик и получения эм-
пирических данных, подтверждающих её 
эффективность .

Современную систему образования 
в Великобритании регламентирует На-
циональный учебный план, который был 
введён в 1988 г . в результате принятия За-
кона о реформе образования (Education 
Reform Act 19881) . Этот закон предполага-
ет обязательное образование для детей и 
подростков в возрасте от 5 до 16 лет . 

Национальный учебный план струк-
турирует обучение в начальной и сред-
ней школе следующим образом: выде-
ляются 4 ключевых этапа (Key Stages) . К 
периоду обучения в начальной школе от-
носятся ключевые этапы 1 и 2 (Key Stages 
1, 2) . Ключевой этап 1 включает в себя 
первый и второй года обучения (возраст 
учащихся с 5 до 7 лет) . Ключевой этап 2 
включает в себя с третьего по шестой 

1 Education Reform Act 1988 // The National Ar-
chives: [сайт] . URL: https://www .legislation .gov .uk/
ukpga/1988/40/contents/enacted (дата обращения: 
04 .05 .2024) .

года обучения (возраст учащихся с 8 до 
11 лет) . К периоду обучения в средней 
школе относятся ключевые этапы 3 и 4 
(Key Stages 3, 4) . Ключевой этап 3 вклю-
чает в себя седьмой, восьмой и девятый 
года обучения (возраст учащихся с 11 до 
14 лет) . К ключевому этапу 4 относятся 
десятый и одиннадцатый года обучения 
(возраст учащихся с 15 до 16 лет) . По 
окончании учащийся получает документ 
о среднем образовании – Общий серти-
фикат о среднем образовании (General 
Certificate of Secondary Education, GCSE), 
который выдаётся по результатам экза-
менов по выбранным предметам . На этом 
этап обязательного общего образования 
заканчивается . 

После этого можно пойти учиться в 
технические учебные заведения и начать 
работать или продолжить учебу в стар-
ших классах (Sixth Form) . Школьники, 
пришедшие на данный этап, углубленно 
изучают выбранные ими дисциплины в 
соответствии с их будущей специально-
стью в университете . По окончании обу-
чения выдаётся Общий сертификат сред-
него образования продвинутого уровня 
(A-Levels) .

История как предмет является обя-
зательным на ключевых этапах 1–3 (Key 
Stages 1–3) . На ключевом этапе 4 (заклю-
чительном этапе обязательного общего 
образования) история уже не входит в 
список обязательных предметов и явля-
ется выборочным . 

Национальный план по истории (Na-
tional curriculum in England: history pro-
grammes of study), который представлен 
на официальном сайте правительства Ве-
ликобритании2, даёт общие тематические 
направления для всех уровней обязатель-
ного образования (табл . 1) .

2 history programmes of study . National curriculum 
in England // Department for Education: [сайт] . 
URL: https://www .gov .uk/government/publica-
tions/national-curriculum-in-england-history-pro-
grammes-of-study/national-curriculum-in-england-
history-programmes-of-study (дата обращения: 
04 .05 .2024) .
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Таблица 1 / Table 1

Тематические ориентиры по уровням обучения / Thematic guidelines for training levels

Ключевой 
этап

(Key Stage)

Возраст 
учащихся Изучение истории Тематические ориентиры  

(Национальный учебный план)

Средняя школа

Ключевой 
этап 4 15–16 лет Предмет по выбору

Тематически этап посвящён более подробному 
изучению одной или нескольких тем по истории 
родной страны, которые затрагивались на ключе-
вом этапе 3 . Тематика зарубежной истории вклю-
чает в себя xx в ., особенно часто темы, связанные 
с нацистской Германией, Второй мировой войной

Ключевой 
этап 3 11–14 лет Обязательный 

предмет

Основной и самый продолжительный этап, т . к . 
охватывает большую часть обучения в средней 
школе . Этап включает в себя историю родной 
страны (со средневековья до xx в . включитель-
но), а также мировую историю и культуру наро-
дов мира (в тех же временных рамках) . На этом 
этапе заканчивается изучение истории в качестве 
обязательного предмета, однако период обяза-
тельного образования ещё не завершён

Начальная школа

Ключевой 
этап 2 8–11 лет Обязательный 

предмет

Этап в значительной степени посвящён истории 
родной страны: формированию нации, Британ-
ской империи, а также хронологии событий, ока-
завших ключевое влияние на эти процессы

Ключевой 
этап 1 5–7 лет Обязательный 

предмет

Этап является ознакомительным . у учащихся 
формируется общее представление о прошлом, 
хронологии событий в жизни общества на раз-
ных этапах становления родной страны, пред-
ставление о вкладе ряда известных личностей в 
национальную и мировую историю

В частных школах Великобритании 
обучается лишь около 7% детей, поэтому 
наше внимание сосредоточено на госу-
дарственных школах страны [13] . Госу-
дарственные школы обязаны следовать 
Национальному плану, но обладают до-
статочно большой свободой в реализа-
ции этих тематических направлений в 
образовательном процессе и, что немало-
важно, в выборе учебников [3] . другими 
словами, на откуп школам отдан один 
из ключевых моментов организации и 
реализации педагогического процесса . 
Таким образом, Национальный план по 
истории на каждом ключевом этапе пред-

ставлен лишь общими тематическими 
направлениями . Вопросы дальнейшего 
отбора содержания и детализации тем 
находятся в ведении школ . 

В Национальном плане также пред-
ставлены ориентиры для формирования 
умений и компетенций учащихся1 . для 
любого ключевого этапа важно: 

1 history programmes of study . National curriculum 
in England // Department for Education: [сайт] . 
URL: https://www .gov .uk/government/publica-
tions/national-curriculum-in-england-history-pro-
grammes-of-study/national-curriculum-in-england-
history-programmes-of-study (дата обращения: 
04 .05 .2024) .
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1) умение критически мыслить и ар-
гументированно обосновывать свои  
взгляды; 

2) умение видеть причинно-след-
ственные связи событий прошлого и их 
влияние на Британию и весь мир сегодня; 

3) умение мыслить в историческом 
ключе и стремиться к формированию 
собственной точки зрения на события 
прошлого; 

4) понимание методов исторического 
исследования и умение самостоятельно 
приводить примеры вариантов решения 
проблем . 

Формирование этих компетенций про-
исходит в рамках инклюзивного подхода, 
максимально учитывающего способно-
сти и склонности каждого ученика [7] .

Практическая реализация 
национального учебного плана  

по истории в школах
учебные планы нескольких школ рас-

сматривались с точки зрения их инфор-
мативности . для сравнения были выбра-
ны 4 государственные средние школы 
Великобритании: 3находятся в Англии, 
1 – в Северной Ирландии . Школа в Ир-
ландии была выбрана для выявления ка-
ких-либо принципиальных расхождений 
с остальными . Такие расхождения воз-
можны в связи с тем, что Национальный 
учебный план, представленный на сайте 
правительства Великобритании, регла-
ментирует только образование в Англии 
и уэльсе, в остальных частях Соединён-
ного Королевства действуют собствен-
ные органы управления образованием и 
изданные ими документы [12] . 

Итак, в выборку попали следующие 
учебные заведения:

1 . Школа Латимера (The Latymer 
School1) – средняя селективная школа, 
Лондон, Англия . Год основания – 1624 г .

1 The Latymer School: Academic life: humanities: his-
tory: [сайт] . URL: https://www .latymer .co .uk/nation-
al-curriculum/humanities/history (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

2 . Школа короля Эдварда vi в Кэмп-
хилл (King Edward VI Camp Hill School for 
Girls2) – средняя грамматическая школа 
для девочек, Бирмингем, Англия . Год ос-
нования – 1883 г .

3 . Школа джадда (The Judd School3) – 
средняя школа, Тонбридж, Кент, Англия . 
Год основания – 1888 г .

4 . Школа друзей в Лисберне (Friends 
School Lisburn4) – средняя школа, Лисберн, 
Северная Ирландия . Год основания –  
1774 г .

Проведём сравнительный анализ 
учебных планов данных школ (табли-
ца 2–3) . Это средние школы, поэтому 
рассматриваются только ключевые этапы 
3 и 4 . Каждая таблица отражает направ-
ленность работы школ на отдельном клю-
чевом этапе .

заключение
Изучение школьных программ позво-

лило получить представление о процессе 
преподавания истории в школах Велико-
британии . Каждый ключевой этап пред-
ставлен списком тем:

– на ключевом этапе 3 (7, 8 и 9 года об-
учения) – от 6–7 до 15; 

– на ключевом этапе 4 (10 и 11 года об-
учения) – от 4 до 6 . 

Оценить степень их проработанности 
в учебном процессе, количество времени, 
которое отводится на изучение каждой 
темы, тематические акценты не представ-
ляется возможным, т . к . подробного ка-
лендарно-тематического или поурочного 
планирования на сайтах данных школ не 
представлено .
2 King Edward vi Camp hill School for Girls: [сайт]: 

URL: https://www .kechg .org .uk/main-school/cur-
riculum/departments/history (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

3 The Judd School: [сайт] . URL: https://www .judd .on-
line/page/?title=history&pid=196 (дата обращения: 
24 .05 .2024) .

4 Friends’ School Lisburn: [сайт] . URL: https://www .
friendsschoollisburn .org .uk/index .php/school-life/ac-
ademic/curriculum/key-stage-3; https://www .friends- 
schoollisburn .org .uk/index .php/school-life/aca-
demic/curriculum/key-stage-4 (дата обращения: 
24 .05 .2024) .
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Не во всех школах тематика ключе-
вого этапа 3 охватывает весь xx в . В 2 из 
4 представленных школ данный этап огра-
ничивается лишь началом этого периода . 
Таком образом, значительный процент 
учащихся (табл . 3), которые не выбирают 
предмет «история» на заключительном 
этапе обучения, зачастую вообще не из-
учают Новейшую историю в школе .

Во всех планах подчёркнута необхо-
димость развития критического мышле-
ния . Насколько это соответствует реаль-
ной практике преподавания, позволит 
определить дальнейшее изучение учеб-
ников, учебных пособий, цифрового об-
разовательного контента и методических 
материалов, которые используются в об-
разовательном процессе . Работа в данном 
направлении становится необходимой 

для получения полного представления о 
преподавании истории в школах Велико-
британии, а её актуальность возрастает 
вдвойне в условиях сегодняшней обста-
новки внешнеполитических вызовов .

В формулировках результатов обра-
зовательной деятельности по предмету 
«История» особо прослеживается на-
правленность на формирование компе-
тенций, умений, т . е . история мыслится 
как практический, прикладной предмет, 
инструмент формирования экономи-
чески выгодного гражданина мирового 
сообщества . Формирование же прочной 
объективной базы знаний о мире, его 
прошлом уходит на второй план, пред-
ставляется оторванным от реалий совре-
менного мира . Отмечается слабое знание 
учениками фактического материала [10] .
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Современная немеЦкая иСТориография коминТерна

Суздальцев И. А.
ГБОУ Школа №1381  
129346, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 52, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ оценок политики Коминтерна немецкими историками на современном этапе (с 
начала 1990-х гг.).
Процедура и методы. Изучены публикации, посвящённые деятельности Коминтерна, подходя-
щие под указанные критерии, сформированы несколько групп исследователей в зависимости 
от их оценок: мнения расположены в соответствии с внутренней логикой статьи. 
Результаты. Проведённый анализ показал, что большинство немецких историков считают, что 
Коминтерн активно вмешивался во внутренние дела немецкой компартии: это проявлялось и 
во время мартовских событий 1921 г., и в октябре 1923 г., а также во время реализации такти-
ки «класс против класса». С другой стороны, ряд исследователей приходят к выводам о том, 
что ультралевая политика КПГ была инициирована «снизу», в годы реализации тактики «класс 
против класса» КПГ предпринимала ряд мер, не согласовывая их с Коминтерном.1 
Теоретическая и/или практическая значимость. Впервые обобщён исследуемый материал по 
данной теме. Обновлена проблематика изучения взаимоотношений Коминтерна с коммуни-
стическими партиями (в основном, с Коммунистической партией Германии).

Ключевые слова: КПГ, «большевизация», «сталинизация», «класс против класса», ИККИ

modern german historiography of the comintern

I. Suzdaltsev
GBOU School no. 1381  
ul. Cominterna 52, Moscow 129346, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyse the assessments of the Comintern policy by German historians at the present stage 
(since the early 1990s).
Methodology. Publications devoted to the activities of the Comintern that fit the specified criteria 
were studied, several groups of researchers were formed depending on their assessments: the opin-
ions are arranged in accordance with the internal logic of the article.
Results.  The analysis showed that the majority of German historians believe that the Comintern 
actively interfered in the internal affairs of the German Communist Party: this was manifested dur-
ing the events of March 1921 and October 1923, as well as during the implementation of the “class 
against class” tactics. On the other hand, a number of researchers come to the conclusion that the 
ultra-left policy of the GCP was initiated “from below”; during the years of implementing the “class 
against class” tactics, the GCP took a number of measures without coordinating them with the Co-
mintern.

© CC BY Суздальцев И . А ., 2024 .
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Research implications. For the first time, the research material on this topic has been summarized. 
The problems of studying the relationship of the Comintern with the communist parties (mainly the 
Communist Party of Germany) have been updated.
Keywords: GCP, “Bolshevisation”, “Stalinization”, “class against class”, ECCI

Введение
События, связанные с политикой 

Коммунистического интернационала, 
всегда находились в русле актуальной 
повестки для изучения среди немецких 
историков, рост количества исследова-
ний в последние десятилетия подтверж-
дает этот тезис . В зарубежной научной 
среде сложилось 2 основных направле-
ния – традиционалистское и ревизио-
нистское . 

«Традиционалисты» отстаивали пози-
ции, свойственные идеологии западных 
стран в противостоянии с СССР, подоб-
ные работы стали появляться ещё в 1930-
е гг ., основная масса публикаций увидела 
свет в годы холодной войны . Историки 
подчёркивали централизованность Ко-
минтерна, господство в нём лидеров 
РКП(б) – ВКП(б), их решающее влияние 
на коммунистические партийные струк-
туры по всему миру . По их мнению, Ком-
мунистическая партия Германии (КПГ) 
из-за реализуемой в 1928–1934 гг . Комин-
терном тактики «класс против класса» 
была изолированной от других левых и 
левоцентристских партий и организаций, 
что способствовало снижению её автори-
тета в рабочем движении [7, p . 49; 8, p . 39] . 
С подачи Г . Вебера процесс подчинения 
КПГ Коминтерну получил название «ста-
линизация» [9, p . 13] . В 1970-е гг . о себе 
заявили сторонники сформированного 
ревизионистского подхода, которые от-
рицали доминирование Коминтерна сре-
ди немецких коммунистов, утверждая, 
что стратегия КПГ была разработана ими 
самими [10] .

оценки коминтерна немецкими 
историками

За несколько последних десятилетий 
доминирующим в немецкой истори-
ографии остался традиционалистский 

подход . действительно, сложно не со-
гласиться с тем, что руководство КПГ в 
1928–1934 гг . было лишено возможно-
сти самостоятельно осуществлять по-
литику партии . Об этом пишут А . Вир-
шинг1, Б . хоппе2, Г . Вебер (развивая свои 
взгляды, сформированные ещё в 1960-е 
гг .)3, К . Киннер4 . м . хильдермайер счи-
тает, что «сталинизация» КПГ началась 
в 1927 г .5 . При этом хоппе отмечает, что 
если оценивать количество членов и ре-
зультаты выборов, то в это время КПГ 
достигла своего пика: в 1933 г . её числен-
ность составляла 252 тыс . членов, на вы-
борах в рейхстаг она получила 16,9%6 . 
м . Буа делает вывод, что партия в этот 
период обязана своей привлекательно-
стью не политике Коминтерна, а радика-
лизации значительной части населения 
после экономического кризиса 1929 г .7 .

1 Wirsching A . “Stalinisierung” oder entideologisierte 
“Nischengesellschaft”? Alte Einsichten und neue Thesen 
zum Charakter der KPD in der Weimarer Republik //  
vierteljahrshefte für Zeitgeschichte . 1997 . vol . 45 . 
Nr . 3 . S . 464 .

2 hoppe B . in Stalins Gefolgschaft . Moskau und die KPD 
1928–1933 . München: R . Oldenbourg verlag, 2007 . S . 11 .

3 Weber h . Die Stalinisierung der KPD – Alte und neue 
Einschätzungen // Jahrbuch für historische Kommu-
nismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 2007 . S . 
222; Weber h . The Stalinization of the KPD: Old and 
New views // Bolshevism, Stalinism and the Comin-
tern . Perspectives on Stalinization, 1917–53 . Edited by 
Norman LaPorte, Kevin Morgan and Matthew Worley . 
Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2008 . P . 23 .

4 Kinner K . in hass und Liebe zum Kommunismus . Ma-
rio Keßler hat eine kritische Biografie über Ruth Fisch-
er verfasst // ND – Journalismus von Links . 21 .03 .2013 . 
URL: https://www .nd-aktuell .de/artikel/816464 .in-
hass-und-liebe-zum-kommunismus .html 

5 hildermeier M . Die Sowjetunion 1917–91 . Munich: 
Oldenbourg, 2001 . S . 34 .

6 hoppe B . in Stalins Gefolgschaft . Moskau und die KPD 
1928-1933 . München: Oldenbourg, 2007 . S . 23 .

7 Bois M . Review Article: Die radikale Linke als Massen-
bewegung . Kommunisten in harburg-Wilhelmsburg 
1918–1933, Christian Gotthardt, hamburg: vSA-
verlag, 2007 // historical Materialism . 2009 . vol . 17 . 
S . 197 .
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Безусловно, историки интересуются 
и другими периодами деятельности КПГ 
и Коминтерна . Например, Вебер считает, 
что большевики пренебрежительно от-
носились к лидерам Баварской Советской 
республики, существовавшей с апреля по 
май 1919 г .1 . По крайней мере, следует 
отметить, что руководство РСФСР и Ко-
минтерна было больше заинтересовано в 
этот период в стабилизации положения 
на фронтах Гражданской войны, поэтому 
Баварской республике не была оказана 
даже какая-либо финансовая поддержка, 
несмотря на достаточно значительный 
бюджет iii Интернационала [6, c . 43] .

В статье Й . Шрёдера рассматривают-
ся взаимоотношения коммунистических 
партий Германии и Франции (ФКП) . 
Историк пишет, что в 1921 г . в ФКП об-
ладало серьёзным политическим авто-
ритетом правое крыло, представители 
которого критиковали Коминтерн даже 
в газетах . для того чтобы снизить влия-
ние «правых» в 1922 г ., во Францию был  
отправлен член КПГ А . Тальгеймер, од-
нако это не только не способствовало 
устранению их «вредного влияния», но 
и испортило взаимоотношения между 
этими коммунистическими партиями2 . 
А . Виршинг, сравнивая процессы «ста-
линизации» в КПГ и ФКП, приходит к 
выводу, что в 1921–1922 гг . Коминтерн 
впервые серьёзно вмешался в дела этих 
партий (это повлекло за собой исключе-
ние П . Леви из КПГ и отставку Л . Фрос-
сара из ФКП), а сама «сталинизация» 
началась в 1924 г . и осуществлялась па-
раллельно с подавлением Сталина оп-
позиции внутри РКП(б), закончившись 
назначением в руководство КПГ и ФКП 

1 Weber h . Zum verhältnis von Komintern, Sowjetstaat 
und KPD // Deutschland, Russland, Komintern: vol . i . 
Überblicke, Analysen, Diskussionen . Redaktion: Bern-
hard h . Bayerlein und Gleb J . Albert . Berlin: De Gruy-
ter, 2014 . S . 26 .

2 Schröder J . internationalismus nach versailles . Die 
Beziehungen zwischen PCF und KPD bis zum Beginn 
des Ruhrkampfes // Jahrbuch für historische Kommu-
nismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 2000/2001 . 
S . 151–153 .

нужных Сталину людей – Э . Тельмана 
и м . Тореза3 . Если говорить про 1922 г ., 
то на iv конгрессе Коминтерна (5 ноя-
бря – 5 декабря 1922 г .) по инициативе 
делегации РКП(б) была вынесена «По-
литическая резолюция по французскому 
вопросу», в которой ФКП была обви-
нена в нерешительной, колеблющейся, 
выжидательной политике в отношении 
единого фронта, в результате чего на На-
циональном совете ФКП в январе 1923 г . 
практически полностью было обновлено 
её руководство [2, c . 52–53] . Исполкому 
Коминтерна (ИККИ) конгрессом были 
предоставлены полномочия исключать 
из Коминтерна и из национальных сек-
ций отдельных лиц и целые группы [4, 
c . 88–90] . О Тельмане упоминают Г . Вин-
клер и м . Буа, отмечая, что при его ру-
ководстве ни одна партия не проявляла 
такого упорства в борьбе с социал-фа-
шизмом, как КПГ в конце 1920-х – начале 
1930-х гг .4, став в это время инструмен-
том советской внешней политики5 .

Ф . Штальманн в статье, посвящённой 
социал-демократу Э . дёмигу, который в 
1920–1921 гг . входил в руководство КПГ, 
утверждает, что партия попала под расту-
щее влияние ИККИ после мартовского 
восстания 1921 г . (вооружённые высту-
пления коммунистов 22 марта – 1 апре-
ля 1921 г . в Средней Германии) . Также он 
пишет, что это восстание серьёзно сказа-
лось на численности КПГ, которая к кон-
цу 1921 г . снизилась более чем в 2 раза по 
сравнению с началом года6 . м . Шмейц-

3 Wirsching A . The impact of ‘Bolshevization’ and 
‘Stalinization’ on French and German Communism: 
A Comparative view // Bolshevism, Stalinism and the 
Comintern . Perspectives on Stalinization, 1917–53 . 
Edited by Norman LaPorte, Kevin Morgan and Mat-
thew Worley . Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008 . 
P . 94–96 .

4 Winkler h . A . The Age of Catastrophe . A history 
of the West, 1914–1945 . New haven: Yale University 
Press, 2015 . P . 390 .

5 Bois M . Kommunisten gegen hitler und Stalin . Die 
linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik . 
Essen: Klartext verlag, 2014 . S . 12 .

6 Stalmann v . Parteivorsitzender für drei Monate: Ernst 
Däumig (1866–1922) und das Rätesystem // Jahrbuch 
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нер, изучая биографию немецкого ком-
муниста К . Гейера, исключенного из КПГ 
в 1921 г ., также называет этот год пере-
ломным моментом в истории партии1 . 
В . мюллер считает «чистки» в КПГ в 
1921 г . первой стадией «большевизации»2; 
по мнению К . хармана, к декабрю 1921 г . 
массовой партии, существовавшей 12 ме-
сяцев назад, уже не было . Непродуман-
ные махинации Г . Зиновьева, К . Радека и 
Б . Куна не только привели к потере почти 
половины состава и изгнанию наиболее 
способного руководителя, но и создали 
гнетущую атмосферу в партии3 . К . Кин-
нер и Ф . уайльд приходят к выводу, что 
до мартовской акции благодаря П . Леви 
существовал широкий альянс рабочих 
партий4 .

Г . Вебер и О . Венцель пишут о нега-
тивном влиянии «немецкого Октября» 
1923 г . на КПГ, из-за которого не только 
резко снизилось её членство . Историки 
считают, что именно тогда явно начал 
осуществляться процесс вмешательства 
Коминтерна во внутренние дела партии5 . 

für historische Kommunismusforschung . Berlin: 
Metropol verlag, 2018 . S . 23, 34–38 . 

1 Schmeitzner M . Proletarische Diktatur oder freiheitli-
che Demokratie? Die Wandlungen des Curt Geyer // 
Jahrbuch für historische Kommunismusforschung . 
Berlin: Metropol verlag, 2008 . S . 286 .

2 Müller W . Kontinuität und Wandel im deutschen Kom-
munismus // Jahrbuch für historische Kommunismus-
forschung . Berlin: Metropol verlag, 2008 . S . 269 .

3 harman C . The Lost Revolution . Germany 1918 to 
1923 . Chicago: haymarket Books, 2017 . P . 94 .

4 Kinner K . Der deutsche Kommunismus . Bd .1 . Die 
Weimarer Zeit . Berlin: Dietz, 1999 . S . 33-35; Wilde F . 
“Diskussionsfreiheit ist innerhalb unserer Partei abso-
lut notwendig” – Das verhältnis des KPD-vorsitzen-
den Ernst Meyer zur innerparteilichen Demokratie 
1921/22 // Jahrbuch für historische Kommunismus-
forschung . Berlin: Metropol verlag, 2006 . S . 181–182; 
Wilde F . Ernst Meyer (1887–1930) – vergessene Füh-
rungsfigur des deutschen Kommunismus . Eine politi-
sche Biographie . Phil . Diss . hamburg, 2013 . P . 172–178 .

5 Weber h . vorwort // Deutscher Oktober 1923 . Ein 
Revolutionsplan und sein Scheitern . herausgegeben 
von Bernhard h . Bayerlein, Leonid G . Babicenko, Frid-
rich i . Firsov und Aleksandr Ju . vatlin . Berlin: Aufbau-
verlag, 2003 . S . 29–32; Weber h . Zum verhältnis von 
Komintern, Sowjetstaat und KPD // Deutschland, 
Russland, Komintern: vol . i . Überblicke, Analysen, 
Diskussionen . Redaktion: Bernhard h . Bayerlein und 

При этом Вебер вполне справедливо от-
мечает, что даже после этих событий оп-
позиция в КПГ ещё имела право выра-
жать свою волю и создавать платформы6 . 
х . Йенч соглашается с Вебером относи-
тельно негативного влияния на партию 
октябрьских вооружённых выступлений, 
при этом отмечая, что сами большевики, 
несмотря на фактическое подталкивание 
немецких коммунистов на это восста-
ние, не выполнили ряд договоренностей: 
к концу октября только 7 из 25 военных 
специалистов по запросу Г . Брандлера 
(председателя КПГ) приехали в Герма-
нию; К . Радек и Г . Пятаков, отправленные 
в Германию в качестве политических со-
ветников, прибыли в Саксонию лишь тог-
да, когда дело было практически решено7 . 

Й . Беккер и х . Йенч, изучая биогра-
фию Г . Брандлера, отмечают, что до мо-
мента его отставки с поста председателя 
КПГ в 1924 г ., партия сохраняла автоно-
мию во внутриполитических решениях 
от Коммунистического Интернациона-
ла8 . К схожим выводам относительно вза-
имоотношений КПГ и Коминтерна при-
одит м . Кесслер9 . К . харман считает, что 
действия Коминтерна по подготовке ок-
тябрьского вооруженного выступления 
говорят о том, что его лидеры действи-
тельно рассчитывали на революцию10 . Од-

Gleb J . Albert . Berlin: De Gruyter, 2014 . S . 18; Wenzel 
O . 1923 . Die gescheiterte deutsche Oktoberrevolution, 
Münster: Lit verlag, 2003 . S . 25 .

6 Weber h . Die Stalinisierung der KPD – Alte und neue 
Einschätzungen //  Jahrbuch für historische Kom-
munismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 2007 . 
S . 239 .

7 Jentsch h . The hamburg Uprising as Part of the “Ger-
man October,” 1923 // The Global impacts of Russia’s 
Great War and Revolution . Book 1: The Arc of Revolu-
tion, 1917–24 . Edited by Alexander Marshall, John W . 
Steinberg, Steven Sabol . Bloomington: Slavica Publish-
ers, 2019 . P . 244 .

8 Becker J ., Jentsch h . heinrich Brandler – biogra-
phische Skizze bis 1924 // Jahrbuch für historische 
Kommunismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 
1995 . S . 273 .

9 Mario Keßler: Ruth Fischer . Ein Leben mit und ge-
gen Kommunisten (1895–1961) . Wien/Köln/Weimar: 
Böhlau verlag 2013 . S . 245 .

10 harman C . The Lost Revolution . Germany 1918 to 
1923 . Chicago: haymarket Books, 2017 . P . 110 .
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нако это не вполне так: помимо указанных 
выше аргументов х . Йенча следует заме-
тить, что помимо К . Радека, дни которого 
в Коминтерне уже были практически со-
чтены из-за участия во внутрипартийной 
дискуссии на стороне Л . Троцкого, в Гер-
манию были отправлены абсолютно не 
связанные с Коминтерном политики; из 
самой Германии сообщалось, что твёрдой 
и безоговорочной веры в революцию нет 
даже в широких партийных массах, не 
говоря уже о рабочей массе [6, c . 44–45], 
а также не проводилось широкомасштаб-
ных военных приготовлений для её под-
держки [3, c . 168] .

м . Кесслер, изучая биографию Р . Фи-
шер (председатель КПГ в 1924–1925 гг .), 
высказывает мнение, что её ошибка за-
ключалась в полной недооценке И . Ста-
лина и сталинистов . Фишер не осозна-
вала, что Сталину нужны были такие 
партийные активисты, как она, только 
для того, чтобы убрать своих критиков из 
КПГ . После того как Р . Фишер выполнила 
свой долг, она стала для него бесполез-
ной . Большевизация означала разруше-
ние внутрипартийной демократии; ста-
линизация – рабское подчинение партии 
краткосрочным потребностям сталин-
ской политики . Р . Фишер оказалась под-
ходящим инструментом большевизации, 
но совершенно не годилась для задач, 
связанных со сталинизацией . Её вместе 
с окружением заменили другими . Победа 
Э . Тельмана зафиксировала доминирова-
ние Сталина над КПГ после его собствен-
ной победы над Зиновьевым в Советском 
Союзе1 (Тельман стал председателем КПГ 
1 сентября 1925 г .) .

Б . Байерляйн и ещё ряд историков 
упоминает, что при участии Коминтер-
на были организованы международная 
красная помощь, международная по-
мощь трудящимся, Лига против импе-

1 Kessler M . Resisting Moscow? Ruth Fischer and the 
KPD, 1923–1926 // Weimar Communism as Mass 
Movement: 1918–1933 . Edited by Ralf hoffrogge and 
Norman LaPorte . London: Lawrence and Wishart, 
2017 . P . 123 .

риализма, Интернационал моряков и 
портовых рабочих, международный ко-
митет профсоюзов чернокожих рабочих, 
созданные для борьбы с империализмом, 
колониализмом и фашизмом2 . Историк 
также пишет, что первоначально iii Ин-
тернационал привлёк не только рабочих, 
но и большое количество интеллектуа-
лов . Однако постепенно он превратил-
ся в рупор СССР, который должен был 
служить лишь влиянию на различные 
правительства . Стратегия «класс против 
класса» ввергла коммунистические пар-
тии в тщетную борьбу, углубив их кризис 
и ещё сильнее ударив по организациям 
в колониальных и полуколониальных 
странах; ни одна из коммунистических 
партий не добилась ни антиколониаль-
ной революции, ни успешного восстания 
в отдельной стране3 .

В исследовании м . Буа отмечается, 
что между 1924 и 1929 г . в КПГ было по-
рядка 12 групп и фракций, выступавших 
за демократизацию партии, среди кото-
рых значительным влиянием обладала 
т . н . «Веддингская оппозиция», члены ко-
торой выражали поддержку оппозиции в 
ВКП(б) . В 1926 г . под лозунгом «назад к 
Ленину» была подписана декларация, ко-
торую подписали в т . ч . 2 члена ЦК, часть 
оппозиционеров оставалась в партии до 
1928 г .4 Более 20 000 членов КПГ считали 
себя частью этих оппозиционных групп5 . 

2 Bayerlein B ., Braskén K ., Weiss h . Transnational and 
Global Perspectives on international Communist 
Solidarity Organisations // international Communism 
and Transnational Solidarity . Radical Networks, Mass 
Movements and Global Politics, 1919–1939 / ed . by 
h . Weiss . Leiden: Brill, 2017 . P . 1 .

3 Bayerlein B . The “Cultural international” as the Co-
mintern’s intermediate Empire: international Mass and 
Sympathizing Organisations beyond Parties // ibid . 
P . 30, 64 .

4 Bois M . vergessene Kommunisten . Die «Weddinger 
Opposition» der KPD // Jahrbuch für historische 
Kommunismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 
2008 . S . 58–64 .

5 Bois M . Opposing hitler and Stalin: Left Wing Com-
munists after Expulsion from the KPD // Weimar 
Communism as Mass Movement: 1918–1933 . Edited 
by Ralf hoffrogge and Norman LaPorte . London: Law-
rence and Wishart, 2017 . P . 150 .
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Т . Леймбах приходит к выводу, что дале-
ко не везде большинство коммунистов 
поддержали в 1928 г . линию Коминтер-
на . Например, в парламенте Тюрингии 
5 из 8 депутатов от КПГ высказались 
против тактики «класс против класса», 
инициировали раскол во фракции и 
перешли в Коммунистическую партию 
(оппозицию)1 . 

Р . мюллер изучает не самый извест-
ный судебный процесс «антикомин-
терновского блока» 1937 г . (среди от-
ечественных историков его достаточно 
масштабно исследовал лишь А . Ю . Ват-
лин [1]) и отмечает, что по данному делу 
было осуждено в т . ч . 6 немецких комму-
нистов, только один из которых был ос-
вобожден – В . Розе-Розенке2 . А . хербст 
констатирует, что сталинские репрессии 
коснулись немецких студентов междуна-
родной ленинской школы: из 121 студен-
та из Германии 9 были репрессированы3 . 

По мнению К .-Г . Ригеля, на i конгрес-
се Коминтерна среди иностранных де-
легатов за исключением Г . Эберлейна и 
К . Штейнгарда были только «политиче-
ские беженцы или ссыльные из-за гра-
ницы, которые в настоящее время жили 
в Советском Союзе»4 . действительно, ряд 
делегатов, представлявших зарубежные 
партии, находились в москве, но они 
оставались иностранцами, причём доста-
точно известными в международном ра-
бочем движении . Например, на конгрессе 
присутствовали Ф . Платтен и Л . Кашер 
1 Leimbach T . Parlamentarische integration versus 

Stalinisierung? Die KPD-Fraktion im Landtag von 
Thüringen 1920–1932 // Jahrbuch für historische 
Kommunismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 
2018 . S . 44 .

2 Müller R . Der Fall des "Antikomintern-Blocks" - Ein 
vierter Moskauer Schauprozeß? // Jahrbuch für his-
torische Kommunismusforschung . Berlin: Metropol 
verlag, 1995 . S . 214 .

3 herbst A . Unteroffiziere der Revolution . Zum Schick-
sal von Kursanten der M-Schule der Kommunistischen 
internationale // Jahrbuch für historische Kommunis-
musforschung . Berlin: Metropol verlag, 2008 . S . 342 .

4 Riegel K .-G . Der Gründungskongress der Kommu-
nistischen internationale als Propagandacoup Lenins 
// Jahrbuch für historische Kommunismusforschung . 
Berlin: Metropol verlag, 2010 . S . 364 .

(Швейцария), А . Гильбо и Ж . Садуль 
(оба ‒ Франция), О . Куусинен (Финлян-
дия) и др . Из-за рубежа также прибыли 
Э . Станг (Норвегия) и О . Гримлунд (Шве-
ция) . 17 из 52 делегатов i конгресса были 
представителями зарубежного комму-
нистического и социал-демократическо-
го движения, что делало его достаточно 
представительным форумом [5, c . 93] .

П . хубер, анализируя кадровый со-
став руководящих органов Коминтерна, 
констатирует, что доля интеллигенции в 
руководстве Коминтерна постоянно сни-
жалась: в 1920 г . – 63%, к 1937 г . – 37%, 
при этом росла доля рабочих, что исто-
рик связывает с большевизацией и ста-
линизацией5 .

Г . Альбертом с помощью документов 
из РГАСПИ предпринимается попытка 
выяснить влияние Коминтерна на со-
ветское общество . На основании ряда 
примеров он делает вывод, что жители 
Советской России часто смотрели на Ко-
минтерн как на арбитра и обращались к 
нему в поисках справедливости . Напри-
мер, 24-летняя жительница Тулы помимо 
жалоб на условия жизни, в своём письме 
выражала негодование, почему Троцкому 
как члену Коминтерна не дают слово на 
партийных и коминтерновских собрани-
ях . украинский крестьянин спрашивал, 
почему Крестинтерн не налаживает свя-
зи с крестьянством разных стран и кон-
статировал, что он в 1927 г . «умер есте-
ственной смертью»6 .

В . хеделер, изучая дневник Г . дими-
трова, хотя напрямую не упоминает Ста-
лина, но всё же пишет, что дневниковые 
записи изначально были достаточно лич-
5 huber P . Das Führangskoφs der Komintern . Ein 

soziobiographischer Querschnitt // Biographisches 
handbuch zur Geschichte der Kommunistischen 
internationale . Ein deutsch-russisches Forschun-
gsprojekt . herausgegeben von Michael Buckmiller 
und Klaus Meschkat . Berlin: Akademie verlag, 2007 . 
S . 212–213 .

6 Albert G . J . “verehrte Komintern!” . Die Dritte inter-
nationale als politisches Symbol und charismatische 
institution im frühen Sowjetstaat // Jahrbuch für his-
torische Kommunismusforschung . Berlin: Metropol 
verlag, 2013 . S . 35–36 .
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ными, во второй же половине 1930-х гг . 
дневник стал всё более и более походить 
на рабочий журнал . Это было вызвано 
опасениями димитрова, что он окажется 
в руках «органов» . Также в дневнике есть 
пробелы, свидетельствующие об уничто-
жении ряда страниц, за 1935 г . (год, когда 
он был назначен генеральным секрета-
рем ИККИ) записей почти нет1 . 

х . Рихтер, изучавший историю Гре-
ции, ряд своих публикаций посвятил 
анализу взаимоотношений Коммунисти-
ческой партии Греции с Коминтерном . 
Он пишет, что процесс исключения из 
этой компартии несогласных с линией 
iii Интернационала начался ещё в 1923 г . 
для чего туда был специально отправлен 
эмиссар Коминтерна С . С . Пестковский . 
Только в 1931 г . масштаб партийных «чи-
сток» был значительно сокращён, гене-
ральным секретарем партии был избран 
приспешник Сталина Н . Захариадис, од-
нако к этому времени греческая компар-
тия уже не представляла из себя серьёз-
ной политической силы: коммунисты 
не участвовали в попытке переворота в 
1935 г . и в забастовках 1936 г .2 . х . Пласс 
в статье про Коммунистическую партию 
Южной Африки делает вывод, что кампа-
нии против «левых», «правых» и «троц-
кистов» значительно ослабили партию, 
которая смогла частично восстановить 
свои силы только в середине 1930-х гг .3

Также достаточно часто немецкие 
исследователи отмечают факт того, что 
фашисты пришли к власти в Германии в 

1 hedeler W . Zur vorgeschichte einer Fälschung . Die 
veröffentlichung von Georgi Dimitroffs Gefängni-
stagebuch in der «Rundschau» zum 5 . Jahrestag des 
Reichstagsbrandprozesses 1938 // Jahrbuch für his-
torische Kommunismusforschung . Berlin: Metropol 
verlag, 2000/2001 . S . 324 .

2 Richter h . Economic and social conditions of the de-
velopment of the Greek Communist movement // Jahr-
buch für historische Kommunismusforschung . Berlin: 
Metropol verlag, 2002 . S . 122–133 .

3 Plass h . von Südafrika über Europa hinaus? Die South 
African Communist Party während der Apartheid, 
1948–1990 // Jahrbuch für historische Kommunis-
musforschung . Berlin: Metropol verlag, 2019 . S . 126–
127 .

т . ч . из-за их недооценки членами КПГ и 
политики Коминтерна, руководители ко-
торого были далеки от объективной кар-
тины на местах4 .

С другой стороны, ряд исследователей 
(м . Буа и Ф . уайльд) считают, что в пер-
вой половине 1920-х гг . в КПГ существо-
вала ярко выраженная внутрипартийная 
демократия и свобода дискуссий5 .

К .-м . мальманн и вовсе утверждает, 
что процессы исключений из КПГ были 
инициированы «изнутри», а немецкий 
коммунизм никогда не был демократи-
ческим проектом6 . Он критикует КПГ 
(вместе с Ш . хайнцем) за разрыв с сою-

4 Gilensen v . Die Komintern und die "paramilitärischen 
Formationen" der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (1926–1932) // Forum für osteuropäische ideen- 
und Zeitgeschichte . 2001 . vol . 5 . Nr . 1 . S . 15; Weber h . 
Die Stalinisierung der KPD – Alte und neue Ein-
schätzungen // Jahrbuch für historische Kommunis-
musforschung . Berlin: Metropol verlag, 2007 . S . 222; 
Bayerlein B . Deutscher Kommunismus und globaler 
Stalinismus – Komintern, KPD und die Sowjetunion 
(1929–1943) // Deutschland, Russland, Komintern: 
vol . i . Überblicke, Analysen, Diskussionen . Redaktion: 
Bernhard h . Bayerlein und Gleb J . Albert . Berlin: De 
Gruyter, 2014 . S . 262, 270; Bayerlein B . The Entangled 
Catastrophe: hitler’s 1933 ‘Seizure of Power’ and the 
Power Triangle – New Evidence on the historic Failure 
of the KPD, the Comintern, and the Soviet Union // 
Weimar Communism as Mass Movement: 1918–1933 / 
ed . by R . hoffrogge and N . LaPorte . London: Lawrence 
and Wishart, 2017 . P . 265–266; harman C . The Lost 
Revolution . Germany 1918 to 1923 . Chicago: haymar-
ket Books, 2017 . P . 123 .

5 Bois M . Kommunisten gegen hitler und Stalin . Die 
linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik . 
Essen: Klartext verlag, 2014 . S . 92; Bois M ., Wilde F . 
“Modell für den künftigen Umgang mit innerparteili-
cher Diskussion”? Der heidelberger Parteitag der KPD 
1919 // Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung . 2007 . vol . 6 . Nr . 2 . S . 33–46; Wilde 
F . “Diskussionsfreiheit ist innerhalb unserer Partei 
absolut notwendig” – Das verhältnis des KPD-vorsit-
zenden Ernst Meyer zur innerparteilichen Demokratie 
1921/22 // Jahrbuch für historische Kommunismus-
forschung . Berlin: Metropol verlag, 2006 . S . 168–184; 
Schönewald M . Demokratische Anfänge? Die frühe 
KPD und die falsche Prämisse der Stalinisierungsthese 
// Jahrbuch für historische Kommunismusforschung . 
Berlin: Metropol verlag, 2018 . S . 180 .

6 Mallmann K .-M . Kommunisten in der Weimarer Re-
publik . Sozialgeschichte einer revolutionären Bewe-
gung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1996 . S . 67 .
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зом берлинских металлистов «Единство» 
в рамках их ультралевой тактики конца 
1920 – начала 1930-х гг .1 Ф . уайльд от-
мечает, что тенденции к централизации 
партии были продуктами развития не-
мецкого коммунизма2 . К подобным вы-
водам приходит Р . хоффрогге, утверж-
дая, что один из лидеров КПГ В . Шолем 
призывал к «большевизации» КПГ ещё 
до принятия этого лозунга на v конгрес-
се Коминтерна3; а также К . Готтхардт, вы-
сказавший мнение, что «большевизация» 
была необходима для приспособления к 
немецким политическим реалиям4 . При 
этом хоффрогге не отрицает, что стали-
низация при Тельмане помешала созда-
нию широкого фронта «общественных 
интеллектуалов» в Германии в начале 
1930-х гг .5 

Ряд историков приходят к выводу, 
что на местах в это время имело место 
сотрудничество коммунистов и социал-
демократов: в 1931 г . члены КПГ и СдПГ 
в нескольких муниципалитетах Вюртем-
берга баллотировались в местные зако-
нодательные органы власти по единым 
1 ibid . S . 304–394; heinz S . Moskaus Söldner? Der ‘Ein-

heitsverband der Metallarbeiter Berlins’: Entwicklung 
und Scheitern einer kommunistischen Gewerkschaft . 
hamburg: vSA, 2010 . S . 178–285; heinz S . The ‘Red 
Unions’ and their Resistance to National Socialism: The 
Unity Union of the Berlin Metal Workers, 1930–1935 // 
Weimar Communism as Mass Movement: 1918–1933 . 
Edited by Ralf hoffrogge and Norman LaPorte . Lon-
don: Lawrence and Wishart, 2017 . P . 199 .

2 Wilde F . “Diskussionsfreiheit ist innerhalb unserer 
Partei absolut notwendig” – Das verhältnis des KPD-
vorsitzenden Ernst Meyer zur innerparteilichen De-
mokratie 1921/22 // Jahrbuch für historische Kom-
munismusforschung . Berlin: Metropol verlag, 2006 . 
S . 184 .

3 hoffrogge R . Werner Scholem . Eine politische Biogra-
phie (1895–1940) . Konstanz: UvK verlagsgesellschaft, 
2014 . S . 268 .

4 Gotthardt C . Die radikale Linke als Massenbewegung . 
Kommunisten in harburg-Wilhelmsburg 1918–1933 . 
hamburg: vSA-verlag, 2007 . S . 73 .

5 hoffrogge R ., LaPorte N . Weimar Communism as 
Mass Movement: An introduction // Weimar Commu-
nism as Mass Movement: 1918–1933 . Edited by Ralf 
hoffrogge and Norman LaPorte . London: Lawrence 
and Wishart, 2017 . P . 17; hoffrogge R . Class against 
Class: the ‘Ultra-left’ Berlin Opposition, 1921–1923 / 
ibid . P . 103 .

спискам6; в июле 1932 г . председатель ба-
денской СдПГ предложил коммунистам 
«партийное перемирие»7; подобное пред-
ложение к социал-демократам прозвуча-
ло от коммунистов Тюбингена8; в целом 
«было много коммунистов, которые хоте-
ли объединиться с социал-демократами в 
борьбе против фашизма»9 . 

заключение
Таким образом, предпринимают-

ся попытки «отдалить» Коминтерн от 
ультралевой политики КПГ, а также на 
примерах некоторых областей Германии 
доказать, что даже в годы реализации 
тактики «класс против класса» КПГ пред-
принимала ряд мер, не согласовывая их с 
Коминтерном . При этом доминирующим 
остаётся направление традиционалистов: 
историки, изучив новые документы, как 
из российских, так и из немецких архи-
вов, дают новые оценки событиям марта 
1921 г ., октября 1923 г ., тактике «больше-
визации» и «сталинизации», споря в т . ч . 
о том, когда в эти процессы была вовле-
чена КПГ и какие это повлекло за собой 
последствия . 

Изучаются и «белые пятна» в истори-
ографии: биографии немецких коммуни-
стов, внутрипартийная оппозиция в КПГ, 
судебные процессы в СССР с участием 
немецких коммунистов . 

6 Mallmann K .-M . Kommunisten in der Weimarer Re-
publik . Sozialgeschichte einer revolutionären Bewe-
gung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1996 . S . 373 .

7 Kurz T . Feindliche Brüder im deutschen Südwesten . 
Sozialdemokraten und Kommunisten in Baden und 
Württemberg von 1928 bis 1933 . Berlin: Duncker & 
humblot, 1996 . S . 394 .

8 Bois M . Opposing hitler and Stalin: Left Wing Com-
munists after Expulsion from the KPD // Weimar 
Communism as Mass Movement: 1918–1933 . Edited 
by Ralf hoffrogge and Norman LaPorte . London: Law-
rence and Wishart, 2017 . P . 161 .

9 Petzold J . SPD und KPD in der Endphase der Wei-
marer Republik: Unüberwindbare hindernisse oder 
ungenutzte Möglichkeiten? // Die deutsche Staatskrise 
1930–1933 . heinrich August Winkler (ed .) . hand-
lungsspielräume und Alternativen . Munich: Olden-
bourg, 1992 . S . 94 .
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В целом, немецкие исследователи в 
изучении Коминтерна главным образом 
сосредоточены на рассмотрении его от-

ношений с КПГ, лишь изредка анализи-
руя связи iii Интернационала с другими 
коммунистическими партиями . 
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роль гуманиТарного СоТрудничеСТва в роССиЙСко-киТаЙСкиХ 
оТношенияХ на Современном ЭТапе

Инь Мэнюань 
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Доказать и подтвердить на примерах тематических годов важную роль российско-китай-
ского гуманитарного сотрудничества и проследить перспективные направления его развития.

Процедура и методы. Для раскрытия темы использовался метод сравнительного анализа 
официальных документов, мнений экспертов, материалов СМИ и социологических опросов 
общественного мнения по вопросам гуманитарного сотрудничества РФ и КНР. 

Результаты. Сделан вывод, что проведение гуманитарных мероприятий – культурные обмены 
в рамках тематических годов Китая и России – способствуют формированию положительно-
го имиджа государств, установлению взаимного доверия народов и развитию гуманитарной 
дипломатии. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в из-
учение российско-китайской гуманитарной дипломатии. С практической точки зрения иссле-
дование помогает уточнить эффективные меры по сближению народов, созданию положи-
тельного имиджа государств и повышению «мягкой силы».1

Ключевые слова: российско-китайские отношения, гуманитарное сотрудничество, имидж го-
сударства, культурная идентичность, общественное мнение
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Введение
В ххi в . отношения между Китаем и 

Россией вышли на новый уровень стра-
тегического партнёрства, что нашло от-
ражение в углублении и расширении 
экономических, научно-технологических 
и гуманитарных сфер взаимодействия . В 
этой связи актуально рассмотреть новые 
формы гуманитарного сотрудничества, 
что определяется важностью развития 
коммуникационных возможностей для 
сближения народов двух стран в области 
культуры, образования и туризма . Важно 
подчеркнуть, что в современную инфор-
мационную эпоху сильное воздействие 
на общественное мнение оказывают ме-
диа-ресурсы и лидеры мнений . Следо-
вательно, Россия и Китай нуждаются в 
глубокой проработке государственной 
политики в сфере гуманитарных связей .

С повышением статуса гуманитар-
ного сотрудничества на международной 
арене русские и китайские учёные так-
же обращают всё большее внимание на 
гуманитарные обмены и исследуют роль 
культурных мероприятий и их влияние 
на «мягкую силу», которая включает 
культурную идентичность, взаимное до-
верие, государственный имидж и т . д . На-
пример, китайские учёные Гуань Вэньху 
(2006), ду Нини (2015) Ли Шэн (2020) в 
своих работах описывали важность куль-
турной идентичности, а Ян Цин (2017) и 
Чжан Чжэньюй (2020) подчёркивали ак-
туальность создания имиджа двух стран .

Российские учёные П . Е . Юдин (2014) 
и А . В . Виноградов (2019) в своих рабо-
тах обратили внимание на важность по-
литической идентичности, которая фор-
мируется, например, за счёт создания 
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взаимного доверия и совместного раз-
вития идеи полицентризма . Кроме того, 
российские учёные также рассматривают 
достижения сотрудничества России и 
Китая в образовании, культуре, техноло-
гии и т . п . 

Исследователи подчёркивают необхо-
димость развития гуманитарного сотруд-
ничества на уровне регионов . Например, 
Сунь Ювэй (2021) провёл анализ пер-
спектив гуманитарного сотрудничества 
в приграничных зонах; Сунь Юйхуа, Пэн 
Вэньчжао и Лю хун исследовали пути 
развития регионов Северо-Востока Ки-
тая и дальнего Востока России (2015) . 
Российские учёные, (например, Л . А . Го-
робец (2014) и А . Ф . Чернова (2023)) так-
же посвятили свои работы вопросам со-
трудничества дальневосточного региона 
и регионов «Волги‒Янцзы» .

Исследования учёных двух стран 
свидетельствуют о том, что гуманитар-
ное сотрудничество играет важную роль 
во взаимодействии в рамках макроре-
гиональных организаций . Китайские и 
российские учёные, в т . ч . Лю Лиминь 
(2015), у Сай и Чжан Цзяньхуа (2019), 
Сунь Чжуанчжи (2023), Е . И . Сафронова 
(2016), Г . И . Цвык (2018) и В . С . Пакулин 
(2022), рассматривали вопросы сотруд-
ничества двух стран в рамках макрореги-
ональных организаций, например, ШОС, 
«Пояс и Путь», экономический коридор 
«Китай–монголия–Россия», АТР и т . п .

Итак, можно заметить, что исследо-
вания взаимодействия России и Китая в 
культурной сфере являются злободнев-
ной темой для учёных обеих стран . 

Цели данного исследования:
1 . определить роль дипломатических 

концепций двух сторон в реализации гу-
манитарных мер;

2 . обобщить и проанализировать до-
стижения гуманитарных обменов и дока-
зать их роль в формировании культурной 
идентичности, изменении обществен-
ного мнения, улучшении имиджа госу-
дарств и повышении «мягкой силы» двух 
сторон;

3 . выявить эффективные методы и 
модели гуманитарного сотрудничества в 
сближении отношений РФ и КНР в опоре 
на новые вызовы, разработать ключевые 
и новые направления сотрудничества .

для достижения целей исследования 
были решены следующие задачи: 

– анализ теоретической основы со-
трудничества между двумя странами; 

– определение механизма, мер и ре-
зультатов гуманитарного сотрудничества 
двух сторон в xxi в .; 

– обобщение масштабов гуманитар-
ных мероприятий в разные тематические 
годы указанного периода и оценка их по-
ложительного влияния на «мягкую силу» 
и недостатки; 

– сбор данных опросов и определение 
причин и конкретных способов измене-
ния общественного мнения и создания 
государственного имиджа .

На основе анализа литературы в обла-
сти дипломатии определены теоретиче-
ские и политические основы сотрудниче-
ства двух стран; рассмотрены результаты 
сотрудничества за последние 20 лет .

теоретические основы российско-
китайского гуманитарного 

сотрудничества
Основываясь на общих интересах и 

потребностях, человечество вступило в 
эпоху глобализации, в которой сосуще-
ствуют и сотрудничество, и конкуренция . 
В свою очередь, глобализация влияет  
на трансформацию теорий международ-
ных отношений . С развитием идей иде-
ализма и либерализма статус концепции 
«сотрудничество» повысился, и партнёр-
ство в сфере гуманитарных связей нашло 
своё развитие и применение в инициа-
тиве взаимовыигрышного сотрудниче-
ства, разработанного Китаем и Россией . 
В настоящее время многие политологи, 
например С . хантингтон, дж . Най, Р . Ке-
охейн, сходятся во мнении, что в теории 
международных отношений всё более 
значимую роль играют концепции, ха-
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рактеризующие возросшее значение гу-
манитарной сферы мировой политики . 

В разных цивилизационных системах 
концепции и культура сильно отличают-
ся, поэтому с помощью гуманитарных 
обменов найти сходство людей и создать 
мост общения является основой иден-
тичности и началом сотрудничества . В 
этой связи активно дискутируется про-
блематика национальной идентично-
сти, что отражает стремление народов 
и отдельных личностей учитывать свои 
традиционные корни, что во многом 
привело к возрождению концепции ци-
вилизационного развития . Известна точ-
ка зрения С . хантингтона о конфликте 
цивилизаций на почве культурной и кон-
фессиональной несовместимости, а по-
тому и враждебности [5] . По его мнению, 
цивилизационное «мы» и вне цивилиза-
ционное «они» – константы человеческой 
истории . Эти различия между внутри- и 
вне- цивилизационным поведением воз-
никли из-за следующих факторов: чув-
ства превосходства или неполноценно-
сти, боязни и отсутствия веры, проблем с 
языком, недостаточной осведомлённости 
об общих нормах [5, с . 192] . 

Снять остроту цивилизационных кон-
фликтов в современном мире возможно, 
с одной стороны, благодаря развитию 
электронных информационно-комму-
никационных взаимодействий, как на 
уровне государств, так и на уровне граж-
данского общества; с другой стороны, 
благодаря повышению общего уровня 
образования и культуры народов . Имен-
но для того чтобы создать дружественные 
отношения между КНР и РФ, проводится 
множество мероприятий гуманитарного 
сотрудничества . Тезис С . хантингтона 
о важности развития «культуры сосед-
ства», «общих ценностей», «доверия» [5, 
с . 195] находит своё отражение в культур-
ных обменах, открытии языковых инсти-
тутов, например, Русский центр и Инсти-
тут Конфуция и пр .

Создатель концепции «мягкой силы» 
в международных отношениях дж . Най 

утверждает, что «мягкая сила» не являет-
ся формой идеализма или либерализма . 
Это просто одна из разновидностей силы 
– способ добиться желаемых результа-
тов» [3, с . 126] . Теперь почти все страны 
активно развивают свою «мягкую силу» 
для повышения международного стату-
са и репутации, привлечения бóльших 
возможностей и расширения влияния 
на международной арене посредством 
СмИ, культурных институтов и гумани-
тарных проектов . Сотрудничество и об-
мены, в конечном счёте, являются обме-
нами между людьми [7, p . 2] .

Именно на этом теоретическом бази-
се и строится китайская гуманитарная 
дипломатия, ставшая важной частью 
дипломатической доктрины Китая . Гума-
нитарные обмены стали темой, которая 
часто упоминается в дипломатической 
деятельности . Например, в инициативе 
«Пояс и Путь» Си Цзиньпин предложил 
5 элементов, в т . ч . и укрепление связей 
между народами [10, p . 44] . В данном кон-
цепте отмечается, что позитивное взаи-
модействие в международных отношени-
ях зависит от культурной идентичности, 
которая и является важной теоретиче-
ской основой выдвинутой китайским 
правительством идеи построения гармо-
ничного мира . 

В 2005 г . Председатель КНР ху Цзинь-
тао отметил, что в современную эпоху, 
когда тенденция многополярности мира 
и экономической глобализации получа-
ет глубокое развитие, народы всех стран 
мира должны укреплять взаимопонима-
ние и повышать взаимное доверие, чтобы 
способствовать развитию своих стран и 
вместе построить гармоничный мир [6, 
p . 207] . Поэтому в новую эпоху Китай ак-
тивно развивает дружественные отноше-
ния с другими странами, особенно с со-
седними, среди которых Россия является 
приоритетной дружественной страной-
соседом . 

добрососедство – важная часть ди-
пломатической доктрины Китая и пред-
посылка идентичности и взаимодоверия 
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между странами . Задачи гуманитарного 
сотрудничества именно и состоят в пре-
одолении предрассудков и установлении 
дружественных коммуникационных мо-
стов; например, с помощью лингвистиче-
ского образования можно содействовать 
взаимопониманию, пропагандировать 
культуру друг друга и учиться уважать 
чужую культуру .

«мягкая сила» культурных мостов 
между Россией и Китаем проявилась уже 
давно, но в xxi в . эта форма взаимосвязи 
государств и народов становится одной 
из приоритетных . Особо нужно отметить 
значимость совместного проведения на-
циональных Годов России и Китая, когда 
создаются многообразные формы зна-
комства дружественных народов с куль-
турой и традициями друг друга1 .

Кроме культурных мероприятий, ки-
тайско-российское гуманитарное сотруд-
ничество достигло плодотворных ре-
зультатов и в других областях, например, 
совместное создание зарубежных филиа-
лов образовательных учреждений (в т . ч . 
университет мГу-ППИ в Шэньчжэне); 
приглашение школьников в летние и зим-
ние лагеря; продвижение политики без-
визового режима для развития туризма; 
создание совместного хоккейного клуба 
Куньлунь и т . д . Гуманитарные обмены 
двух сторон повышают имидж стран и 
способствуют продвижению сотрудниче-
ства не только в гуманитарной сфере (об-
разование, туризм, молодёжные обмены, 
научно-техническое сотрудничество), но 
и в других сферах взаимодействия Рос-
сии и Китая .

Формирование российско-китайского 
гуманитарного механизма

На современном этапе стратегической 
задачей внешней политики КНР является 
построение человеческого сообщества с 

1 Проведение национальных Годов России и Ки-
тая – беспрецедентный проект [Электронный 
ресурс] // РИА Новости . URL: https://ria .ru/2006- 
0831/53345171 .html (дата обращения: 05 .04 .2024) .

единой судьбой2, что предполагает углу-
бление доверия между народами, дости-
жение которого возможно и с помощью 
культурного взаимообогащения . В этой 
связи гуманитарные обмены рассматри-
ваются председателем КНР Си Цзинь-
пином как важнейшая составляющая в 
реализации Концепции сообщества еди-
ной судьбы [9, p . 14] . Её реализации во 
многом способствует развитие гумани-
тарного сотрудничества Китая и России 
в рамках БРИКС . В 7-ой встрече мини-
стров культуры стран БРИКС китайский 
министр культуры отметил, что гумани-
тарный обмен является третьим стол-
пом сотрудничества с Россией и другими 
странами БРИКС . На встрече министры 
обсудили дальнейшее гуманитарное со-
трудничества и подписали соглашение в 
области культуры3 . 

Практика проведения Китаем тема-
тических годов сотрудничества в гу-
манитарной сфере не ограничивается 
только Россией и странами БРИКС . Так, 
например, в 2024 г . состоялась церемония 
открытия Года гуманитарных обменов 
между Китаем и странами АСЕАН, что 
свидетельствует о стремлении Китая рас-
ширить рамки своей гуманитарной ди-
пломатии в регионе АТР . 

Важно подчеркнуть, что и российская 
сторона уделяет гуманитарной дипло-
матии и сотрудничеству с Китаем пер-
востепенное значение, что нашло своё 
отражение в последней редакции «Кон-
цепции внешней политики Российской 
Федерации» (2023) . В Концепции обо-
сновывается идея о том, что для тесного 
взаимодействия с дружественным китай-

2 中国外交政策/Внешняя политика Китая [Элек-
тронный ресурс] // 中华人民共和国外交部 . 
URL: http://newyork .fmprc .gov .cn/wjb_673085/
z f x x g k _ 6 7 4 8 6 5 / g k n r l b / t y w j / z c w j / 2 0 0 6 0 8 /
t20060824_9868937 .shtml?eqid=d789b3bb001c23890
00000046446a161 (дата обращения: 05 .04 .2024) .

3 Представители стран БРИКС обсудили синергию 
культур [Электронный ресурс] // министерство 
культуры Российской Федерации . URL: https://
www .gov .cn/xinwen/2022-05/25/content_5692293 .
htm (дата обращения: 05 .12 .2023) .
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ским народом важно развивать практи-
ку культурных обменов, в т . ч . в области 
образования и изучения русского языка . 
Язык и образование являются основны-
ми ресурсами публичной и культурной 
дипломатии и главными инструментами 
усиления «мягкой силы» [4, с . 32] . Поэто-
му в Концепции отмечена необходимость 
развития новых форм публичной дипло-
матии: формирование имиджа России на 
международной арене путём развития 
системы Русских центров, использование 
русского языка как инструмента пропа-
ганды культуры и ценностей РФ1 .

Начиная с 2003 г . Россия начала актив-
но проводить политику открытия филиа-
лов музеев и других культурных институ-
тов за рубежом . Цель этой гуманитарной 
дипломатии – изменить отрицательные 
стереотипы и негативный имидж России, 
используя культурное богатство страны, 
что является «прекрасным мостом со-
трудничества между странами»2 . Первым 
проектом стал «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» (2003), а в 2010 г . Русский 
музей открыл уже не виртуальный, а ре-
альный филиал в Пекине . Таким образом, 
гуманитарные взаимосвязи РФ и КНР в 
новую эпоху стали важной частью внеш-
ней политики двух стран .

Особо нужно отметить тот факт, что 
российско-китайское гуманитарное со-
трудничество представляет собой важ-
ный способ противостояния попыткам 
монополизации глобального инфор-
мационного пространства западными 
СмИ, которые стремятся внедрить не-
гативные имиджевые характеристики 
1 Концепция внешней политики Российской Феде-

рации (утверждена Президентом Российской Фе-
дерации В . В . Путиным 31 марта 2023 г .) // мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации: 
[сайт] . URL: https://www .mid .ru/ru/detail-material-
page/1860586/ (дата обращения: 05 .12 .2023) .

2 Проект создания филиала Русского музея в Респу-
блике Куба обсудили в министерстве культуры 
РФ // министерство культуры Российской Фе-
дерации: [сайт] . URL: https://culture .gov .ru/press/
news/vozobnovlyen_proekt_sozdaniya_filiala_russk-
ogo_muzeya_v_respublike_kuba/ (дата обращения: 
05 .12 .2023) .

России и Китая в мировое общественное 
мнение . В этих условиях особое значе-
ние приобретают взаимные усилия двух 
стран по развитию наступательной поли-
тики в области культурной коммуника-
ции в глобальном масштабе .

В 2000 г . на межгосударственном 
уровне была создана Китайско-россий-
ская комиссия по гуманитарному сотруд-
ничеству, в рамках которой появился ряд 
подкомиссий для формирования инсти-
туциональной основы долгосрочного со-
трудничества двух стран, например: под-
комиссии по культуре, по сотрудничеству 
в области архивов, образования, СмИ, 
туризма, спорта и т . д . Под руководством 
подкомиссий страны достигли больших 
успехов, провели встречи, подписали вза-
имовыгодные договоры . В частности, под-
комиссия по культурному сотрудниче-
ству провела 23 заседания3, подкомиссия 
по сотрудничеству в области туризма –  
20 заседаний4, подкомиссия по сотрудни-
честву в области СмИ – 165 . 

Все эти мероприятия свидетельству-
ют о том, что одним из самых значитель-
ных достижений российско-китайского 
гуманитарного сотрудничества является 
совершенствование гуманитарного меха-
низма, а именно работа Комиссии по гума-
нитарному сотрудничеству КНР–РФ [8] . 

С целью углубления взаимного дове-
рия и добрососедства  . 27 сентября 2010 г . 
в соответствии с «Соглашением между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о взаимном учреждении 
культурных центров» (2009) был открыт 
3 Россия и Китай укрепят культурные связи // Побе-

да РФ: [сайт] . URL: https://pobedarf .ru/2023/06/22/
rossiya-i-kitaj-ukrepyat-kulturnye-svyazi/ (дата обра-
щения: 05 .12 .2023) .

4 В минэкономразвития рассказали об органи-
зации безвизовых поездок с Китаем // РИА 
Новости: [сайт] . URL: https://ria .ru/20230621/
kitay-1879484688 .html (дата обращения: 05 .12 .2023) .

5 О сотрудничестве России и Китая в медиасфере 
// министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации: 
[сайт] . URL: https://digital .gov .ru/ru/events/47428/ 
(дата обращения: 05 .12 .2023) .
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Российский культурный центр (РКЦ) в 
Пекине1 . 

В настоящее время количество Русских 
центров в Китае и Институтов Конфуция 
в России постоянно увеличивается . По 
официальным данным на сегодняшний 
день в России существует 23института 
и центра Конфуция2 . дальневосточный 
федеральный университет планировал в 
2023 г . открыть 3 новых центра русского 
языка и культуры в Китае3 . 

В «Совместному коммюнике по итогам 
17-й регулярной встречи глав правительств 
России и Китая» (2012) отмечалось, что 
за прошедшие годы Комиссии была очень 
эффективна в проведении мероприятий в 
рамках тематических годов, а потому был 
принят Комплексный план действий по 
развитию российско-китайского взаимо-
действия в гуманитарной сфере4 .

Были созданы правовые и финансо-
вые основы для развития сотрудничества 
в сфере образования, культуры, здраво-
охранения, спорта и т . д . Например, Со-
глашение между министерством обра-
зования и науки РФ и министерством 
образования КНР о сотрудничестве в 
области образования, меморандум о ре-
ализации Плана действий по развитию 
российско-китайского взаимодействия в 
гуманитарной сфере . Финансовые фон-
ды включают стипендию китайского и 
российского правительств, стипендию 
университета ШОС и пр . При поддержке 
правительств 2 стран в период с 2012 по 

1 Культурный центр // Посольство России в Китае: 
[сайт] . URL: https://beijing .mid .ru/ru/embassy/kul-
turnyy_tsentr/ (дата обращения: 05 .12 .2023) .

2 Институт Конфуция: [сайт] URL: https://confucius .
nstu .ru/pages/institut-konfucija (дата обращения: 
05 .12 .2023) .

3 дВФу откроет новые центры русского язы-
ка и культуры в КНР // РИА Новости: [сайт] . 
URL: https://ria .ru/20230328/dvfu-1861106565 .html 
(дата обращения: 05 .12 .2023) .

4 Совместное коммюнике по итогам 17-й регуляр-
ной встречи глав правительств России и Китая // 
Электронный фонд правовых и нормативно-тех-
нических документов: [сайт] . URL: https://docs .
cntd .ru/document/499014859 (дата обращения: 
05 .12 .2023) .

2022 г . количество китайских студентов, 
обучающихся в РФ, выросло с 16 .5 тыс . 
до 32 .6 тыс . [2, с . 201–202], и, соответ-
ственно, количество русских студентов, 
обучающихся в КНР, с 2012 по 2019 г . вы-
росло с 15 тыс . до 20 тыс .5

Таким образом, можно констатиро-
вать, что активная политика 2 стран по 
развитию гуманитарного сотрудничества 
дала хорошие результаты . Несмотря на 
то, что Китай и Россия имеют существен-
ные различия в историко-культурных 
традициях, ментальных представлениях, 
успехи гуманитарного сотрудничества 
доказывают возможность эффективного 
межцивилизационного диалога [6, p . 208] . 

результаты российско-китайского 
гуманитарного сотрудничества

Взаимное проведение тематических 
годов стало символическим событием в 
гуманитарных обменах и сотрудничестве 
Китая и России . В ходе тематических го-
дов были организованы тысячи меропри-
ятий, охватывающие многочисленные 
отрасли: политику, экономику и торгов-
лю, культуру, военное дело, образование, 
науку и технику, здравоохранение, СмИ, 
локальные обмены и др . Все это содей-
ствует непрерывному углублению и раз-
витию дружбы и сотрудничеству6 .

Проекты Национального года и Года 
языка оказались важными формами в 
продвижении национальной культуры 
и углублении взаимопонимания между 
народами Китая и России . В 2006 г . «Год 
России» проводился в Китае, а в 2007 г . –  
«Год Китая» в России . С тех пор обе стра-
ны ежегодно проводят различные тема-
тические мероприятия с очень разно- 
образной тематикой . 
5 Россия и Китай достигли уровня академической 

мобильности в 100 тысяч человек // минобрнауки: 
[сайт] . URL: https://minobrnauki .gov .ru/press-center/
news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/26080/ (дата 
обращения: 05 .12 .2023) .

6 Взаимное проведение «тематических годов» создает 
историю дружбы Китая и России // партнеры . URL: 
https://russian .dbw .cn/system/2018/02/06/001253744 .
shtml (дата обращения: 05 .12 .2023) .
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Так, например, 2020–2021 гг . прош-
ли под лозунгом «Годы китайско-рос-
сийского научно-технического и инно-
вационного сотрудничества»; стороны 
разработали дорожную карту китайско-
российского сотрудничества в области 
науки, технологий и инноваций на пе-
риод 2020–2025 гг . (утв . министерством 
науки и высшего образования РФ 26 ав-
густа 2020 г .) . В процессе реализации со-
трудничества особое развитие получили 
обмен специалистами между научными 
институтами и разработка совместных 
проектов в инновационных областях тех-
нологического сектора экономики . 

С 2006 г . регулярно проводятся фе-
стивали китайской и русской культуры, 
в которых принимают участие артисты 
и художники . Во время фестиваля го-
сти имеют возможность познакомиться 
с различными традициями: народными 
песнями, классическими танцами, музы-
кой, прикладным искусствов и нацио-
нальными костюмами . В 2023 г . состоялся 
Фестиваль китайской культуры в России, 
а Фестиваль российской культуры прой-
дет в Китае в 2024 г . Фестиваль культуры 
уже стал традиционной и важной пло-
щадкой для культурного обмена между 
двумя государствами .

В Годы языков (2009–2010) началось 
транслирование государственного теле-
визионного канала CCTv на русском 
языке, а в 2016 г . официально сформи-
ровался телеканал «CGTN-Русский», 
что важно для популяризации русского 
языка в китайском обществе [1, с . 27] . 
Телеканал «Китай-ТВ» также с 2017 г . 
официально транслирует телепрограммы 
о Китае в России1 . Страны не только от-
крыли языковые каналы, направили друг 
к другу студентов и преподавателей для 
дальнейшего обучения, но и увеличили 
количество китайских, российских и дру-
гих СмИ для улучшения дискурсивной 
силы культурной коммуникации . Обме-
ны в областях СмИ, молодёжи, туризма 
1 Компания .Tv: [сайт] . URL: https://chntv .ru/compa-

ny/ (дата обращения: 05 .12 .2023) .

ещё больше сблизили отношения Китая и 
России .

2024–2025 гг . определены как годы 
Культуры России и Китая . Представите-
ли Китайско-российской подкомиссии 
по сотрудничеству в области культуры 
договорились о плотном взаимодей-
ствии в реализации общих культурных 
инициатив . Спектр будущих мероприя-
тий очень широк: различные фестивали, 
выставочные проекты, конкурсы и т . д ., 
например: Шанхайский международный 
фестиваль искусств, международная 
культурная выставка «Шелковый путь» 
(дуньхуан), международный дальне-
восточный фестиваль «мариинский», 
Санкт-Петербургский международный 
культурный форум . Кроме того, первый 
Китайско-российский библиотечный фо-
рум прошёл в москве 24–25 июля 2023 г . 

Важно подчеркнуть, что стратегиче-
ская идея гуманитарного сотрудниче-
ства предполагает не только культурные 
мероприятия между Китаем и Россией, 
но и включение в орбиту гуманитарного 
диалога дружественных стран, входящих 
в ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС, Большую 
двадцатку2 . Именно гуманитарная «мяг-
кая сила» является важным потенциалом 
укрепления взаимопонимания и доверия 
народов «мирового большинства» и эф-
фективным способом построения сооб-
щества единой судьбы человечества .

В свою очередь необходимо отметить 
влияние гуманитарного сотрудничества 
на позитивные перемены в восприятии 
имиджа Китая и, соответственно, имид-
жа России в общественном мнении двух 
стран . Сравнительный анализ онлайн-
анкетирования, проведённого ВЦИОм 
(Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения) и ФОм (Фондом 
«Общественное мнение»), показывает, 

2 Россия и Китай обсудили совместные меропри-
ятия в рамках культурного сотрудничества // 
Посольство России в Китае: [сайт] . URL: https://
beijing .mid .ru/ru/news/rossiya_i_kitay_obsudili_
sovmestnye_meropriyatiya_v_ramkakh_kulturnogo_
sotrudnichestva/ (дата обращения: 05 .12 .2023) .
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что образ Китая в сознании российской 
публики значительно изменился с начала 
xxi в . по настоящее время, что свиде-
тельствует о достижениях обеих стран в 
области публичной дипломатии . 

Результаты опроса ВЦИОм показы-
вают, что с годами общественное мнение 
о Китае ощутимо улучшилось . Перелом 
в восприятии друг друга произошёл в 
2014 г . доля россиян, которые считают 
Китай экономическим и политическим 
соперником, снизилась с 21–24% (2000 г .) 
до 8% (2014 г .) . Если в 2005 и 2009 гг . в от-
ветах россиян доминировали нейтраль-
ные оценки («нормальные, спокойные 
отношения» – 40% и 39%), то сегодня 
доминируют позитивные оценки («дру-
жественные» – 38%, «хорошие, добросо-
седские» – 26%)1 .

По данным социологического опро-
са ВЦИОм можно сделать вывод, что 
предубеждение к китайскому народу по-
степенно снижается среди российских 
граждан, что может указывать на значи-
тельное повышение уровня взаимопони-
мания и информированности .

данные другого социологического 
опроса ФОм также подтверждают такой 
вывод . С 2004 г . всё больше россиян ве-
рят, что Китай – дружественная страна, 
в 2006 г . 30% опрошенных считали Китай 
недружественным, а в 2023 г . только 9% 
опрошенных высказали такое мнение2 . 
В 2023 г . общественное мнение достиг-
ло своего наивысшего положительного 
уровня . Это также означает, что дипло-
матические усилия обеих стран завоева-
ли признание российских и китайских 
народов . 

В xxi в . доверие россиян к Китаю 
продолжает расти . В 2004 г . 47% опро-
шенных, а 2023 г . – уже 78% полагали, 
что преимущества российско-китайских 
1 Россия и Китай: мониторинг // ВЦИОм: [сайт] . 

URL: https://wciom .ru/analytical-reviews/anal-
iticheskii-obzor/rossija-i-kitai-monitoring (дата об-
ращения: 05 .12 .2023) . 

2 Россия и Китай [Электронный ресурс] // ФОм . 
URL: https://fom .ru/Mir/14860 (дата обращения: 
05 .12 .2023) .

дружественных отношений перевеши-
вают недостатки3 . Таким образом, ре-
зультаты социологического опроса ФОм 
также свидетельствуют о том, что с 2004 
по 2023 гг . отношение россиян к Китаю 
постепенно становится дружелюбным, 
а уровень доверия к Китаю постепенно 
возрастает . 

Таким образом, имиджевые характе-
ристики двух стран в общественном со-
знании населения явно имеют позитив-
ную динамику изменений и отражают 
достижения Китая и России в установле-
нии взаимного доверия и продвижении 
идеи взаимной выгоды и взаимного вы-
игрыша, а также подтверждают важную 
роль гуманитарного сотрудничества в 
общественной дипломатии . 

заключение
Важным фактором развития двухсто-

роннего и многостороннего сотрудниче-
ства является совпадение стратегических 
курсов и подходов во внешней политике . 

Гуманитарное сотрудничество спо-
собствует развитию теоретического ба-
зиса российско-китайского дипломатиче-
ского сотрудничества, а дружественные 
обмены между двумя странами являются 
частью строительства «сообщества еди-
ной судьбы человечества», а также про-
явлением идеи «многополярного мира» . 
достижения гуманитарного сотрудниче-
ства опровергают понимание концепции 
«национальный интерес», с точки зрения 
политического реализма, и дополняют 
новую концепцию о взаимовыгодных и 
беспроигрышных интересах .

В практическом отношении гумани-
тарное сотрудничество является одним 
из способов решения вопросов обще-
ственного мнения и имиджа России и 
Китая на международной арене, а меха-
низм гуманитарного сотрудничества обе-
спечивает реализацию взаимодействия 
двух сторон .

3 Так же .
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Важной частью внешней политики 
России и Китая стало повышение куль-
турной привлекательности в мире, фор-
мирование позитивного национального 
имиджа, улучшение международного 
статуса двух стран в глобальном инфор-
мационном пространстве посредством 
гуманитарного сотрудничества . Россий-
ско-китайское гуманитарное сотруд-
ничество достигло больших успехов в 
усилении «мягкой силы» гуманитарной 
дипломатии, которая является основой 

для сближения двух стран и углубления 
сотрудничества . 

России и Китаю необходимо расши-
рять масштабы культурных обменов, 
продолжать развитие гуманитарного со-
трудничества в рамках «Пояс и Путь», 
ШОС и БРИКС, и одновременно привле-
кать больше стран к участию во взаимо-
выгодном сотрудничестве, что не только 
поможет повысить статус государств, но 
и поспособствует формированию нового 
справедливого мирового порядка .
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ности является одновременно научным, 
дидактическим и культурно-просвети-
тельским процессом . Его осуществление 
можно считать особенно важным именно 
для тех, кто начинает в первом семестре 
первого курса осваивать любые образо-
вательные программы именно в высших 
учебных заведениях, по двум причинам . 

Первой из них является важность 
обобщения знаний об обществе, государ-
стве и социальных процессах, получен-
ных в школе в рамках курсов истории и 
обществознания, для последующего пере-
хода к более углубленной по содержанию, 
а также практической и интеллектуаль-
ной направленности профессиональной 
подготовке . Вторая, непосредственно 
связанная с ней причина, заключается в 
формировании теоретического фунда-
мента в виде знания понятий и смысло-
вых категорий, без которых не может в 
дальнейшем дополняться не только соци-
альное и гуманитарное, но и в целом со-
циокультурное знание в широком пони-
мании его предметной области . Помимо 
необходимых для дальнейшей профес-
сиональной подготовки и созидательной 
деятельности сведений, он включает в 
себя такие необходимые элементы миро-
воззрения, как знания, убеждения и цен-
ности . 

Изучение основ российской госу-
дарственности является значимым сти-
мулирующим фактором не только для 
обучающихся, но и педагогов – второй 
необходимой группы участников образо-
вательных отношений . Готовясь к прове-
дению лекционных встреч и семинарских 
занятий, они возвращаются к новому ос-
мыслению или в необходимых случаях 
выявляют в разнобразныых источниках 
различной жанрово-видовой принад-
лежности сведения о пространственных, 
духовных, институциональных, социаль-
но-практических элементах феномена 
России . При этом важно, что обобщаемые 
ими в данном функционально-тематиче-
ском направлении знания представляют 
собой не просто частные по значимости 

познаваемые фрагменты, а целостную со-
вокупность сведений, ориентированных 
на научно обоснованные представления 
о едином объекте – основах российской 
государственности . Её наличие значимо 
как в интеллектуальном, так и в социаль-
но-практическом значении, поскольку 
получение разносторонних знаний о сво-
ей Родине наряду с навыками обществен-
но полезной деятельности, усвоенными 
в процессе внешнего, а также собствен-
ного внутреннего воспитания, способно 
сформировать в будущем выпускнике 
высшего учебного заведения истинный 
гражданский, а не поверхностный, по-
крытый демагогическими суждениями 
патриотизм . Актуальность этой задачи, 
имеющей не только образовательный, 
но и воспитательный характер, не может 
вызывать сомнений в условиях, когда в 
настоящее время происходит последо-
вательное решение задачи отстаивания 
практическими и духовными средствами 
суверенитета России как самобытного 
государства, имеющего свою, сформиро-
ванную столетиями достижений и испы-
таний цивилизационную миссию в миро-
вом пространстве .

уникальность процесса преподава-
ния и освоения курса основ российской 
государственности, представленная в из-
ложенных выше структурных, функцио-
нальных и семантических аспектах, чётко 
определена в рамках вводного раздела к 
составленному для его дидактического 
обеспечения пособию . Его авторы опре-
деляют её следующим образом: «Целью 
преподавания дисциплины “Основы рос-
сийской государственности” является 
формирование у обучающихся системы 
знаний, навыков и компетенций, а так-
же ценностей, правил и норм поведения, 
связанных с осознанием принадлежно-
сти к российскому обществу, развитием 
чувства патриотизма и гражданственно-
сти, формированием духовно-нравствен-
ного и культурного фундамента развитой 
и цельной личности, осознающей осо-
бенности исторического пути развития 
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Российского государства, самобытность 
его политической организации и сопря-
жение индивидуального достоинства и 
успеха с общественным прогрессом и по-
литической стабильностью своей Роди-
ны» [с . 6] . Таким образом, преподавание 
и, соответственно, изучение основ рос-
сийской государственности направлено 
на решение не только образовательных, 
но и воспитательных задач .

Содержание общей концепции, за-
ложенной в учебно-методическом ком-
плексе и проявляемой во всех её раз-
делах, определяется по отношению к 
другим философско-теоретическим и 
одновременно дидактическим направле-
ниям творческой деятельности системой 
понятий и соответствующих им опреде-
лений . Исходя из состава формируемых 
в процессе преподавания знаний, а также 
их референтной направленности, данные 
понятия и определения можно разделить 
на 2 группы .

В первую группу входят те элемен-
ты понятийного аппарата, которые об-
разуют объектно-предметную сущность 
курса . Так, при определении «государ-
ственности» и обоснованно отделяемого 
от него понятия «государства» авторы 
учебно-методического комплекса следу-
ют от общепризнанного в социологии по-
нимания «общества» как «совокупности 
всех форм и способов взаимодействия 
и объединения людей» . Его формиро-
вание и укрепление вначале на кровно-
родственном, а затем на более широком, 
определяемом различными направлени-
ями коллективной деятельности уровне 
становится фактором, благодаря которо-
му происходит имеющее, таким образом, 
внутренний потенциал создание терри-
ториально-политических объектов инте-
гративного типа . 

Первым из них является «государ-
ственность», которая, в соответствии с 
отстаиваемой разработчиками учебно-
методического комплекса концепцией, 
«рассматривается как состояние разви-
тия общественного образования (этно-

са, нации, группы народностей, народа), 
создавшего собственное государство, 
национальную правовую систему или 
сумевшего восстановить эти институты, 
утраченные в прошлом» [c . 35–36] . Соот-
ветственно, исходя из данной трактовки 
содержания этого термина, имеющего для 
преподавания курса главенствующее зна-
чение, «государство» идентифицируется 
как формальное историческое выраже-
ние государственности . Использование 
данной системы социально-правовых 
норм даёт возможность сформировать 
логическое восприятие общественной 
(гражданской) и политической истории 
России как диалектически почти не пре-
рывавшегося процесса внутреннего объ-
единения для решения суверенных задач 
и отстаивания, таким образом, патрио-
тических ценностей или восстановления 
данного единства после кризисных пери-
одов . 

При этом для понимания специфи-
ки восприятия понятия «государствен-
ность» в избранном авторами учебно-ме-
тодического комплекса социологическом 
контексте существенно учитывать его 
иное понимание специалистами, иссле-
дующими историю и организацию госу-
дарственного аппарата . Руководствуясь 
на методологическом уровне системной 
моделью из правоведения, теории ме-
неджмента и политической истории, они 
определяют данное понятие как сфор-
мированную и развивающуюся систему 
органов власти в государстве, а также их 
функций и доктринальных организаци-
онных установок . Таким образом, ими ис-
пользуется институциональный подход, 
который при безусловной практической 
значимости, например, для изучения 
происхождения, организации хранения 
и практического использования делопро-
изводственных и иных исторических до-
кументов, не даёт возможность констант-
ного выявления и экспертно-научного 
исследования государства в качестве не 
структурно-функционального, а именно 
цивилизационного явления .
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Во вторую группу понятий и опре-
делений, которую в качестве основы ис-
пользуют разработчики учебно-мето-
дического комплекса, входят те из них, 
которые относятся к получающему зна-
ния и воспитываемому этими знаниями 
субъекту . Руководствуясь приобретшими 
в условиях современного межкультурно-
го противостояния западного и русского 
«миров» особую актуальность задачами 
социализации и мотивации к соверше-
нию созидательных просоциальных дей-
ствий, они вполне закономерно отходят 
от нередко встречающегося и в современ-
ных сочинениях по теории дидактики так 
называемого либерального восприятия 
феномена «личности» . 

Согласно ему данная типологическая 
категория обозначает совокупность ин-
дивидуальных духовных и практических 
качеств, которая изначально заложена 
в человеке и нуждается в последующем 
раскрытии различными группами и 
институтами общества . Сущность пе-
дагогического процесса на любых ква-
лификационных уровнях заключается 
в соответствии с данной трактовкой в 
адаптации учебного процесса к индиви-
дуальным способностям адресатов ока-
зания образовательных услуг . Вспомога-
тельный характер в рамках либеральной 
модели восприятия личности имеет и 
предоставление статуса гражданина . Оно 
рассматривается в качестве процесса, 
предоставляющего человеку дополни-
тельные возможности реализации своего 
потенциала и выполняющего, таким об-
разом, поддерживающую функцию .

Изучение и преподавание основ 
российской государственности имеет 
в рассматриваемом методологическом 
контексте не феноменологическую, а 
позитивистскую направленность . Оно 
нацелено на формирование у человека 
способности к совершению полезных 
действий и практическому отстаива-
нию тех ценностей, которые имеют по-
ложительное значение для страны в её 
глобальных и по крайней мере примени-

тельно к начальным поступкам локаль-
ных пределах; социального окружения 
от уровня семьи до любых последующих 
расширяющихся масштабов и в итоге для 
своего совершенствования . 

В частности, поэтому содержание 
первой главы учебно-методического 
комплекса и соответственно первого 
раздела курса (с . 11–30) ориентировано 
на конкретное, обеспеченное многочис-
ленными и чётко систематизированны-
ми примерами обоснование того, что 
«Россия – многонациональная и много-
конфессиональная страна с огромной 
территорией, разнообразными геогра-
фическими, природно-климатическими 
и экономическими условиями производ-
ства и жизни населения» (с . 11) . В этом 
же комплексном ракурсе она представ-
лена как многообразное этнокультурное 
пространство, наполненное самобытны-
ми памятниками и прославленное выда-
ющимися представителями различных 
профессиональных областей (с . 17–27) . 
Содержание данного раздела курса на-
прямую ориентировано на восприятие 
личности как человека, решающего на 
основе полученных базовых и затем при-
кладных профессиональных знаний за-
дачу сохранения и расширения тех благ, 
благодаря наличию которых российская 
государственность и формирующее её 
общество могут успешно развиваться в 
настоящем и будущем . При этом, по при-
чине очевидно доказываемого авторами 
концепции курса безусловного приори-
тета значимости духовного начала над  
материальным, уже в его вводном разде-
ле (с . 8) определены 5 ценностных прин-
ципов, которые должны быть на конкрет-
ных примерах сформированы у каждого 
обучающегося в системно реализуемых, 
неразрывно связанных между собой рам-
ках воспитания, образования и социали-
зации . 

Статус гражданина, так же как и в рам-
ках либеральной концепции, при этом 
рассматривается как средство, помогаю-
щее человеку реализовать свой потенци-
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ал . Однако при этом разработчики учеб-
но-методического комплекса убедительно 
на концептуальном уровне указывают на 
то, что его получение становится основа-
нием не только и не столько для приоб-
ретения новых прав, но и на получение 
обязанностей . Именно данная функцио-
нальная направленность определяет сущ-
ность «гражданственности» как осозна-
ния и практического воплощения вклада 
полезной обществу личности в развитие 
страны, государства и общества . 

Понятие «культуры» идентифи-
цируется и в наиболее доступной для 
обучающихся исторической форме 
рассматривается разработчиками учеб-
но-методического комплекса как сово-
купность всех результатов целенаправ-
ленной творческой деятельности людей . 
Именно в данном понимании оно наибо-
лее органично сочетается с обоснованием 
оптимальной возможности применения 
цивилизационного подхода к изучению 
сущности, а также институциональных 
и духовных проявлений российской го-
сударственности . Выбор и воплощение 
данной методологической направлен-
ности с использованием, с одной сто-
роны, исторических фактов и, с другой 
стороны, репрезентативно подобранных 
примеров взглядов русских философов, 
социологов, представителей других обла-
стей научного знания можно считать не-
сомненным достижением авторов учеб-
но-методического комплекса . 

В качестве исходного понятия для 
последующего изложения дидактическо-
го материала они вполне обоснованно 
выбирают понятие «цивилизационной 
идентичности» . Ими констатируется, 
что она «выражает определённый тип 
сопряжения личностных траекторий че-
ловеческого развития и различных форм 
социальной организации (от общины 
или сообщества до государственности)» 
(с . 34) . Формирование культурно-исто-
рического облика российской цивилиза-
ции рассматривается в контексте данного 
определения как результат действий лю-

дей в составе организованных объедине-
ний, который, как правило, особенно в 
ситуациях обострения внешних геополи-
тических вызовов был конструктивным 
для развития российской государствен-
ности и государства как её формального 
отражения . Поэтому даже период Смут-
ного времени может, согласно концеп-
ции авторов учебно-методического ком-
плекса (с . 37), рассматриваться только 
как непродолжительный сбой в рамках 
развития России на протяжении xvi–
xvii вв ., быстро обернувшийся новым 
восстановительным процессом в усло-
виях стабильно существовавшей модели 
сословно-представительной (соборной) 
монархии . 

Одним из источников, являвших-
ся достоянием и опорой российского 
государства на всём его протяжении с 
включением советской и постсоветской 
эпох, безусловно, являлась и остаётся 
реализуемая, несмотря на возникающие 
трудности, задача наднационального 
управления, сплачивающего интересы 
различных народов на основе решения 
общих жизненных задач и следования 
значительному числу ценностных иде-
алов . Определение данного индикато-
ра, имеющего легко выявляемые ещё с 
периода последовательного собирания 
территории русского централизованного 
государства в конце xv–xvi вв . фактиче-
ские примеры, позволило авторам учеб-
но-методического комплекса решить не-
простую не только в методическом, но и в 
научно-теоретическом отношении задачу 
дифференциации признаков, отличаю-
щих широко встречающихся на геополи-
тической карте мира «государств-наций» 
от «государств-цивилизаций», имеющих 
меньшее распространение и обладаю-
щих высоким уровнем самобытности 
развития . Итоги проведённой ими экс-
пертно-аналитической работы представ-
лены, в частности, в рамках следующего 
вывода: «Государство-нация исходит из 
суверенности всей гражданской общно-
сти . И нация развивается лишь в рамках 
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суверенного государства: государствен-
ные институты, объединив различные 
этнические группы в границах общего 
государства, формируют из них нацию» 
(с . 41) . 

Таким образом, для формирования 
более глобального восприятия, с одной 
стороны, суверенного российского и, с 
другой стороны, мирового историческо-
го процесса авторы учебно-методиче-
ского комплекса проводят вполне убе-
дительное противопоставление моделей 
зачастую навязываемого (например, в 
формате внедрения новых либеральных 
ценностей) «плавильного котла» и гар-
моничной, основанной на принципах 
соборности и служения общим нрав-
ственным идеалам форме межкультур-
ной интеграции . данный инновацион-
ный подход, потребовавший широкого 
применения сравнительного метода к 
изучению государств с различными по 
продолжительности традициями разви-
тия, имеет принципиально важное зна-
чение для эффективной интеграции пре-
подавания и изучения основ российской 
государственности в остальную часть 
базового содержания образовательных 
программ . В частности, он способству-
ет, с одной стороны, более глубокому и, с 
другой стороны, сочетающемуся с други-
ми областями профессиональных знаний 
пониманию истории развития стран Ев-
ропы, Северной и Южной Америки, Азии 
и, конечно, России .

Рассмотренное концептуальное со-
держание второй главы учебно-методи-
ческого комплекса логически сочетается 
и находит фактическое продолжение в 
рамках четвёртой главы (с . 102–125) . Ос-
новное место в ней занимают изложение 
основ конституционного строя Россий-
ской Федерации и презентация системы 
действующих на её территории органов 
государственной власти федерального, 
регионального и местного уровней . дан-
ные чётко систематизированные сведения 
предваряются изложением тех признаков, 
которыми должно обладать сформиро-

ванное в рамках единой социально-поли-
тической системы государство . 

Авторам удалось выявить и дидакти-
чески представить не только потенци-
ально известные обучающимся по про-
грамме среднего образования данные из 
области истории и обществознания, но 
и ориентировать их в более масштабную 
плоскость понимания логики и целей 
развития российской государственности . 
С одной стороны, в сочетании с пред-
шествующими главами ими показана 
особенность той суверенной модели тер-
риториально-политического функциони-
рования, которая была запланирована в 
условиях распада советского союзного 
государства и успешно реализована уже 
в xxi в . после преодоления преимуще-
ственно демократическими и социаль-
но-ориентированными методами ряда 
дезинтеграционных процессов . С другой 
стороны, на основе законодательных и 
подзаконных актов, принятых в первой 
половине 2020-х гг ., авторы учебно-мето-
дического комплекса сконцентрировали 
внимание на таком ключевом направле-
нии развития современной России, как 
формирование и реализация программ 
стратегического планирования . Опре-
деляя цель их изучения (с . 121–122) и 
называя на основании содержания под-
писанного 7 мая 2018 г . Президентом 
Российской Федерации указа «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» их отраслевые направ-
ления, они далее (с . 125–172) представля-
ют в чётко систематизированной форме 
те задачи и проблемы, для решения ко-
торых данные программы реализуются в 
настоящее время .

Большим достижением авторов учеб-
но-методического комплекса является то, 
что им удалось выйти за рамки простого, 
ограничиваемого комментированными 
названиями перечисления актуальных 
задач материального и духовного разви-
тия народов России и стран остального 
мира . В качестве избранного им исходно-
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го замысла можно определить формиро-
вание научной футурологической модели . 
Безусловным является то, что эта модель 
необходима не только для прогнозирова-
ния будущих трансформационных про-
цессов и объяснения в исторической пер-
спективе окружающих явлений в природе, 
обществе, жизни конкретного человека, 
но и для формирования у обучающихся и 
преподавателей значимых элементов ра-
ционального мировоззрения .

Следуя избранной концепции курса 
в целом, авторы учебно-методического 
комплекса чётко представляют своё виде-
ние особой миссии социально и духовно 
активных представителей российского 
государства в сфере предложения эффек-
тивных проектов решения глобальных 
проблем и адекватного ответа на угрожа-
ющие мировому развитию выводы . Сово-
купность идей и рекомендаций, имеющих 
идеологический и одновременно вполне 
конкретный характер, авторы формули-
руют следующим образом: «для успеш-
ного развития современных мировых ци-
вилизаций Россия предлагает миру свой 
планетарный проект . Этот проект состо-
ит в том, что сила каждой цивилизации 
заключается в опоре на её традиционные 
духовно-нравственные ценности . Сохра-
нение и развитие традиционных ценно-
стей всех цивилизаций (эти ценности во 
многом совпадают, но есть и присущие 
только определённой цивилизации) по-
зволит сберечь уникальность каждой из 
них и объединит их в противоборстве с 
антиценностями глобализма, на которые 
перешла бывшая англосаксонская циви-
лизация» (с . 131) . 

Таким образом, параллельно с при-
знанием уникальной и имеющей благо-
даря сочетанию традиционных и иннова-
ционных по происхождению ценностных 
ориентиров модели российской циви-
лизации авторы учебно-методического 
комплекса вполне закономерно конста-
тируют наличие элементов упадка и даже 
распада многих элементов западной ци-
вилизации, которые во многих современ-

ных источниках ассоциируются с «англо-
саксонским миром» . для демонстрации 
глубины и очевидности этих кризисных 
процессов они, наряду с существующими 
на протяжении десятилетий проблемны-
ми трендами в области экологии, демо-
графии, неравенства доступа к жизненно 
необходимым благам, межэтнического 
экстремизма, тоталитаризма, выявляют 
и подробно описывают такие новые па-
губные для человечества явления, как 
тренды «обострения ценностных проти-
воречий» (с . 139), «экономики “мыльно-
го пузыря”» (с . 141), «десуверенизации» 
(с . 144), «индивидуализации и самовы-
ражения в ценностных ориентирах моло-
дёжи» (с . 145) . Перечисленные тенденции 
(тренды) развития логично соотнесены с 
глобальными проблемами, наличие ко-
торых не может обойти практически ни 
один проживающий в настоящее время 
народ и, следовательно, должно учиты-
ваться в траекториях развития всех, су-
ществующих в современном мире госу-
дарств . 

Безусловно, положительным можно 
считать тот факт, что в пособии отдельно 
определены вызовы развития, адресуе-
мые современной России со стороны её 
активизировавшихся геополитических 
конкурентов (с . 155–156) . Значение дан-
ного методического подхода заключает-
ся в том, что его применение позволяет 
преодолеть характерную для многих (не 
только молодого, но и других поколе-
ний) идеализацию и в целом ряде случа-
ев эволюционную абсолютизацию евро-
центристского подхода к определению 
эталонной модели развития обществ и 
государств в любых странах мира . По-
этому с учётом особенностей восприятия 
личностной ориентации в понимании 
основ российской государственности и 
позитивного применения знаний о них 
особенно значимой является опреде-
ление авторами учебно-методического 
комплекса поведенческой и ценностной 
модели «деятельного патриотизма» в ка-
честве необходимого компетентностного 
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результата на практическом и интеллек-
туальном уровне . Определяя её сущность 
и значимость, они, в частности, пишут: 
«деятельный патриотизм также являет-
ся составной частью понятия служения 
Отечеству . Служение – это жертвенное 
явление, проявление любви, и уже одним 
этим оно вступает в конфликт с глобализ-
мом, в котором такая жертва понимается 
негативно . Совсем иначе жертвенность 
понимается в культурной традиции на-
родов России . Отсюда и патриотизм как 
служение народам Российской Федера-
ции, любовь к своей большой и малой 
Родине» . 

Таким образом, в рамках концепции 
изучения основ российской государ-
ственности предусматривается необ-
ходимая для осуществления просвети-
тельской деятельности, сочетающей в 
себе познавательный и воспитательный 
компоненты, логическая схема движе-
ния формируемой творческой личности 
от знаний через убеждения и ценност-
ные установки к социально полезным 
действиям . Это движение может быть 
реализовано в любом пространственном 
масштабе, поскольку одним из главных 
результатов обучения является создание 
духовных оснований и конструктивных 
ориентиров деятельности человека прак-
тически на всём протяжении его жизни .

Преподаванию и соответственно 
освоению структуры мировоззрения 
и системы ценностей, относимых к со-
ставу цивилизационных оснований рос-
сийской государственности, посвящена 
третья глава учебно-методического ком-
плекса (с . 54–101) . Её содержание обеспе-
чивает методологически значимую связь 
между понятиями «государственности», 
«государства», «общества», которым обо-
снованно посвящена основная часть кур-
са, и механизмом восприятия каждым 
конкретным человеком представляемых 
ему в процессе просвещения и воспита-
ния ценностных ориентиров . 

В отличие от предусмотренных учеб-
ными планами курсов философии и дру-

гих областей социально-гуманитарного 
цикла рецензируемый учебно-методиче-
ский комплекс ориентирует концепцию 
объяснения сложных аксиологических 
и когнитивных понятий в область сози-
дательной деятельности, обеспечиваю-
щей практическую реализацию чувств 
гражданственности и патриотизма . По-
этому систематизированное изложение 
дидактического материала о структуре 
и уровнях мировоззрения предваряется 
следующим методологически значимым 
тезисом о том, для какой значимой в со-
циально-историческом отношении цели 
педагоги и под их руководством обуча-
ющиеся должны воспринять относящие-
ся к этой предметной области сведения: 
«Цивилизационное сплочение и фор-
мирование крупных наднациональных 
(многонациональных) сообществ неиз-
бежно приводят к формированию общих 
ценностных и мировоззренческих прин-
ципов и ориентиров; более того, можно 
смело утверждать, что без таких принци-
пов и ориентиров и, в свою очередь, их 
культурного влияния невозможны устой-
чивое воспроизводство цивилизации, 
передача её смыслов новым поколениям 
граждан» (с . 54) . Теоретические знания 
о мировоззрении и ценностях, которые 
могут предстать в сознании обучающих-
ся излишне абстрагированными от их 
повседневной жизни и привести по этой 
причине к созданию психологических ба-
рьеров, приобретают благодаря такому 
методологическому подходу, имеющему 
широкую межкультурную направлен-
ность, отчётливое позитивное значение . 
Оно заключается в приобретаемой ком-
петенции выбрать идеологические уста-
новки и ценностные ориентиры для вне-
сения каждым человеком собственного 
творческого вклада в сохранение и пре-
умножение цивилизационного богатства 
того народа, представителем которого он 
является и служению которому ему пред-
стоит посвятить свою жизнь .

Представляя значительный по объ-
ёму массив исторических и теоретико-
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философских сведений, авторы учеб-
но-методического комплекса подводят 
его концептуальное и одновременно 
дидактическое содержание к рассмотре-
нию актуальной, широко обсуждаемой 
в настоящее время в России проблемы 
формирования единой, общегосудар-
ственной и наднациональной идеологии . 
Её конструктивное решение, предусма-
тривающее достижение конкретного 
доктринального результата, является не-
обходимым в контексте исходного пред-
ставления об особом цивилизационном 
типе, свойственном российской государ-
ственности и имеющем глубокое само-
бытное содержание . 

Необходимо подчеркнуть, что пред-
ставленные в третьей, так же как и в 
других главах учебно-методического 
комплекса, выводы и наблюдения не яв-
ляются декларативными и отобранный 
его авторами фактический материал по-
зволяет педагогам и обучающимся прий-
ти к базовым для освоения курса выводам 
или, как минимум, принять их в качестве 
основы собственных дальнейших раз-
мышлений и выводов . Каждый комплекс 
сведений, отнесённых к происхождению, 
структуре, содержанию, распростране-
нию ценностных оснований российской 
цивилизации в её внутренних рамках и на 
внешнем – глобальном – уровне, чётко из-
ложен и имеет самостоятельное значение . 

В исторической плоскости он восходит 
к временной консолидации восточносла-
вянского государства под руководством 
Ярослава мудрого и затем к периоду кон-
ца xv – первой трети xvi вв ., когда пра-
вители и ведущие общественные деятели 
с созидательным воодушевлением ста-
ли реализовывать проект продвижения 
России в качестве территориально-по-
литического и духовного центра, являю-
щегося преемником Восточной Римской 
империи . В области философских знаний 
авторы проводят чёткую последователь-
ную линию развития, с одной стороны, 
историко-политической и, с другой сто-
роны, социально-этической мысли от 

произведений славянофилов до иссле-
дований авторов русско-национального 
и евразийского направлений . При этом, 
следуя цели презентации цивилизаци-
онной специфики и миссии России и её 
интеллектуально активных представите-
лей, они обоснованно и с большим ме-
тодическим искусством интегрируют в 
комплекс освещаемых источников про-
изведения с различной жанрово-видовой 
направленностью, но с общим направле-
нием отражённых в них духовных иска-
ний . В сферах социологии и – в широком 
понимании данного термина – гуманита-
ристики авторы учебно-методического 
комплекса показывают его читателям и 
пользователям пример реального ис-
пользования междисциплинарного под-
хода, демонстрируют образцы диахрони-
ческого анализа значимых исторических 
явлений в различных странах мира .

Несомненным достижением пред-
ставленной ими концепции курса явля-
ется реализованное во всех его разделах 
научное отношение к понятию идеоло-
гии . В условиях вызванного некритиче-
ским отношением к западноевропейской 
и англосаксонской версиям духовного и 
практического либерализма во многих 
слоях российского общества сформиро-
валось основанное на упрощённых логи-
ческих конструкциях и поверхностных 
фактических наблюдениях негативное 
понимание значения идеологии и её вне-
дрения различными, вполне гуманисти-
ческими средствами . Справедливо опре-
деляя её как совокупность значимых для 
мировоззрения каждого человека знаний 
и интеллектуальных ориентиров, они 
чётко обосновывают и объясняют необ-
ходимость формирования консенсуаль-
ных идеологических установок для обе-
спечения созидательного единства людей 
и устойчивости государственно-полити-
ческого строя . 

Завершая очерк истории осмысления 
российскими философами и другими 
общественными деятелями развития на-
шей страны и значимых, основанных на 
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патриотизме форм сопричастного отно-
шения к нему, авторы учебно-методиче-
ского комплекса приходят к следующему 
актуальному и не вызывающему сомне-
ний выводу: «Задача заключается в созда-
нии идеи, наделяющей население России 
смыслами, определяющими устройство, 
организацию всей жизни и действи-
тельном движении к будущему с учётом 
складывающихся внутренних и внешних 
отношений . Это означает необходимость 
государства, способного защитить себя 
от внешних и внутренних врагов, пре-
одолевающего сопротивление всех, чьи 
интересы противоречат целостности 
страны . Сложная социальная, конфес-
сиональная, этническая структура, соз-
дающая риски внутренних конфликтов, 
требует выстраивания особой политики 
идентификации» (с . 70) . данный вывод, 
так же, как и содержание всех глав учеб-
но-методического комплекса, формирует 
у читателей обоснованное представление 
о том, что в рамках избранной авторами 
концепции преподавание и изучение ос-
нов российской государственности не 
только имеет самодостаточное дидакти-

ческое значение, но и способствует на 
духовном и практическом уровнях реше-
нию задач, значимых для развития госу-
дарства и общества . 

Помимо насыщенного, обоснованно-
го значительным теоретическим и факти-
ческим материалом содержания рецензи-
руемое пособие имеет все необходимые 
элементы для его широкого использова-
ния в учреждениях высшего образова-
ния . В их число входят структура и тема-
тический план занятий в соответствии с 
рекомендованным на государственном 
уровне объёмом академических часов на 
освоение курса; планируемые результаты 
его изучения, фонды оценочных средств, 
методические рекомендации для препо-
давателей и обучающихся (с . 173–207) . 
Самостоятельное теоретическое значе-
ние имеет глоссарий (с . 208–210), содер-
жащий вполне чёткие определения зна-
чимых для осмысления основ российской 
государственности понятий . На высоком 
техническом уровне созданы иллюстра-
ции, придающие последовательно изла-
гаемому материалу наглядный и репре-
зентативный характер .
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