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РАЗДЕЛ 1. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНИХ ВЕКОВ 
И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
А.Ю. Маркелов  

Самара 
 

ИМПЕРАТОРСКИЕ CONSILIA В КОНЦЕ ПРАВЛЕНИЯ 
АВГУСТА 

(К ИНТЕРПРЕТАЦИИ P. OXY 25. 2435) 
 

Принципат Августа – это начальный этап в становлении импе-
раторского совета. Эксперименты первого принцепса с различными 
consilia являются характерной чертой этого периода1.  

Communis opinio об истории императорских советов эпохи Ав-
густа выглядит следующим образом. При первом принцепсе суще-
ствовало два имперских совета2. Один получил в историографии 
название «сенатский комитет» 3. Он состоял из Августа, двух консу-
лов (или одного консула, когда император исполнял эту долж-
ность), представителя от каждой нижестоящей магистратуры и 15 
сенаторов, выбиравшихся по жребию. Ротация сенаторов происхо-
дила каждые полгода. В его функции входили подготовка постанов-
ления сената, а так же, иногда, помощь императору в отправлении 
суда4.  Для обозначения второго совета в настоящее время в исто-

                                         
1. Lacey W.K. Augustus and the Principate: The Evolution of the System. 

Leeds, 1996. P. 67. В открывшейся в XVIII в. диссертацией К. Хаубольда 
(Haubold C.G. De Consistorio Principum. Lipsiae, 1788. Specimen I.; Idem. De 
Consistorio Principum. Lipsiae, 1789. Specimen II.) дискуссии о количестве 
императорских советов, существовавших, начиная с Августа, поставил точку 
в середине XX в. британский антиковед Дж. Крук.  

2. Wallace-Hadrill A. The Imperial Court // The Cambridge Ancient History. 
2 nd ed. Vol. X. The Augustan Empire 44 B. C. A. D. 69 / Ed. by A.K. Bowman, 
E. Champlin, A. Lintott. Cambridge, 1996. P. 300. 

3. Mommsen T. Römisches Staatsrecht. Bd. II. Abt. 2. Leipzig, 1887; Crook J. A. 
Consilium principis. Imperial Councils and counselors from Augustus to 
Diocletian. Cambridge, 1955; Balsdon J.P. Consilium Principis // Oxford Classical 
Dictionary / Еd. N.G.L. Hammond, H.H. Scullard. 2nd. Oxford, 1970. P. 279; 
Brunt P.A. The Role of the Senate in the Augustan Regime // Classical Quarterly. 
1984. Vol. 34. № 2. P. 430. 

4. Suet. Aug. 35.3; Cass Dio. 53.21.4-5; Точной даты появления этого 
института власти мы не знаем. Высказывались различные точки зрения: 27 г. 



 

 

7 

риографии используется термин «совет принцепса» или «consilium 
principis». Этот орган власти не был конституирован (в отличие от 
вышеуказанного комитета, имевшего признаки институализиро-
ванности), а представлял собой круг друзей императора (amici или 
comites)5. Этот «consilium» привлекался Августом от случая к слу-
чаю, когда ему требовался совет или помощь при решении какого-
либо вопроса, т.е. в отличие от «сенатского комитета» он не имел 
четко очерченной сферы деятельности. «Друзья принцепса» вы-
полняли различные поручения императора6. В 13 г. н.э. «сенатский 
комитет» был реорганизован. Информацию об этом событии дает 
Кассий Дион:  

«Август попросил двадцать ежегодных советников из-за старос-
ти, по причине которой, кроме редких случаев, он даже не ходил 
больше в сенат. А раньше он привлекал пятнадцать советников на 
каждые шесть месяцев. И было постановлено: все, что он определит 
вместе с Тиберием и указанными советниками, действующими кон-
сулами и консулами-десигнатами, его внуками (разумеется, прием-
ными) и другими лицами, которых он всякий раз пригласит, имеет 
такую же силу, как будто это решение было угодно всему сенату» 
(56.28.2-3) (пер. С.К. Сизова с изменениями). 

Британский исследователь Д. Крук – автор специальной работы 
по истории императорских советов, полагает, что новый совет был 
фактически синтезом упомянутых выше двух институтов власти7. 
Этот тезис, безусловно, верен. Вероятно институт власти, который в 
историографии условно именуют «совет принцепса», продолжил 
существовать. Однако – это лишь предположение. Цель данной ра-
боты – выяснить продолжил ли существование «consilium principis» 
и тем самым ответить на вопрос о количестве императорских сове-
тов, существовавших в последние годы правления первого римского 
императора. Насколько известно, специальных исследований, по-
священных этой проблеме нет.  

                                                                                                                               
до н.э. (Cicogna G. Consilium Principis Consistorium. Ricerche di Dititto romanо 
pubblico e di Diritto privato. Torino, 1902. P. 21), не ранее 22 г. до н.э. (Нету-
шил И.В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1908. Т. 2. 
С. 6. прим. 5). Вероятнее всего комитет появился между 27 и 18 гг. до н.э. 
(Crook J.A. Consilium…P. 11).  

5. Wallace-Hadrill A. The Imperial… P. 290. 
6 Millar F. The Emperor in the Roman World. L., 1977. P. 116-122. 
7 Crook J.A. Consilium… P. 14-16; Idem. Political History, 30 B.C. to A.D. 14 

// The Cambridge Ancient History. 2nd ed. Vol. X. The Augustan Empire 44 B. C. 
A. D. 69 / Ed. by A.K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott. Cambridge, 1996. P. 111. 
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Взглянуть по новому на историю императорских советов конца 
правления Августа позволяет папирус (P. Oxy 2435 verso), опубли-
кованный в 1959 г. в 25 томе «The Oxyrhynchus Papyri»8. Интере-
сующий нас памятник, насколько известно, не привлекался для ис-
следования поставленной проблемы. 

Перевод интересующей части текста папируса: 
«[том..] 80 колонки  42 год правления Цезаря || […..]. 4(24) 9 ча-

са Ав||[густ] занял место в храме Аполлона || [в р]имской библио-
теке и вы||слушал алексан||[дрийских] послов вместе с находив-
шимся с ним Тиб[е]рием || [Цезар]ем и Д[р]узом Цезарем || [и 
Ва]л[е]рием Мессалой Корвином || … [Атеем] Капито[н]ом, 
Лен[тулом] Авгуром, || [-]Масонием, Титом [-]||, Марк[о]м Авиди-
ем Орг<ол>анием|| […….] T.д… передал || решения Александр и 
сказал ||: город отправил меня || предоставить тебе || и отдать 
решения [-] и о Ливии || и Тиберии Цезаре…». 

P. Oxy 25 2435 verso представляет собой часть источника, име-
нуемого в исторической науке «Acta Alexandrinorum» или «Деяния 
александрийцев». Это корпус литературы, представленный исклю-
чительно в папирусах и датируемый временем от эпохи Августа до 
середины III в.н.э. «Деяния» рассказывают о героической смерти 
выдающихся александрийцев. Как правило, разрозненные истории, 
составляющие этот источник, представляют собой описание суда 
какого-либо римского императора над александрийскими греками с 
небольшим дополнительным повествованием. «Деяния» повторяют 
типовую историю, в которой группа александрийских послов от 
греческой диаспоры Александрии пребывает в Рим по какому-либо 
вопросу и предстает перед враждебно к ней настроенным импера-
тором. Последний в свою очередь принимает сторону, так же как и 
он, недобро настроенных по отношению к грекам лиц, чаще всего 
таковыми оказываются иудеи. Обычно кто-либо из александрийцев 
подвергается казни. Истории имеют разную степень достоверности: 
от «копий» документов или исторических повествований, имеющих 
основания в документальном источнике до, практически, новелли-
стических сочинений. Однако всем историям, так или иначе, при-
сущи черты выдумки9. 

                                         
8 The Oxyrinchus Papyri / ed. E. Lobel, E.G. Turner. L., 1959. Vol. 25. 

№ 2435; Oliver J.H. Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Ins-
criptions and Papyri. Philadelphia, 1989. № 295. EJ2 № 379. 

9 Harker A. Loyalty and Dissidence in Roman Egypt: the Case of the Acta 
Alexandrionrum. Cambridge, 2008. P. 1-2, 174.  
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Рассматриваемый источник (P. Oxy 2435 verso) представляет со-
бой рассказ о приеме Августом послов из Александрии. Целью ви-
зита, которых, скорее всего, была просьба об организации boule (P. 
Oxy 2435 verso 57-61)10, как и в других известных случаях, посольств 
от александрийских греков к императору11. Послы в сообщении не 
подвергаются никакой опасности, в отличие от других историй. В 
связи с этим рассматриваемый источник считается одним из ранних 
образцов «Acta Alexandrinorum». Папирус содержит соответствую-
щие упомянутому времени детали, поэтому рассматривается как 
достоверная запись исторической встречи. Исходя из того, что текст 
передает детали, относящиеся ко времени Августа, делается вывод, 
что P. Oxy 2435 verso - это запись, сделанная с какого-то современно-
го событиям источника12. Ученые расходятся в том копия ли это с 
официального римского источника или нет, но, так или иначе, от-
мечают документальный характер памятника13. Текст написан той 
же рукой, что и запись на лицевой стороне, рассказывающей о визи-
те Германика в Александрию14. Датируется запись временем после 
19 г. н.э15. Автор, вероятно, некий александриец. Текст обратной 

                                         
10 The Oxyrhynchus papyri / Еd. E. Lobel, E.G. Turner. L., 1959. Vol. 25. 

P. 105; Harker A. Loyalty and Dissidence… P. 70.  
11 PSI 10. 1160. Этот папирус датируется эпохой Августа, хотя имеется 

предложение отнести его ко времени Клавдия (Bell H.I. The Problem of the 
Alexandrian Senate // Aegyptus. 1932. Anno. 12. № 2/3. P. 184; Turner E.G. An 
Augustan Document Recovered // JRS. 1955. Vol. 45. Part. 1\2. P. 119). P. Oxy 
42.3020 recto. Помимо просьбы о разрешении организации boule посольство 
10/9 гг. до н.э. волновал некий вопрос, касающийся Идиолога (см. 
подробней: Harker A. Loyalty and Dissidence… P. 69-70.   

12 Harker A. Loyalty and Dissidence... P. 69, 71; Тот же автор дает на другой 
странице своей монографии более точную датировку написания папируса, 
а именно между 19 г. н.э. и 26 г.н.э. (Harker A. Loyalty and Dissidence… P. 73); 
Bowma A.K. [Rev.] P. Oxy. XLII // CR. 1977. Vol. 27. № 1. P. 88. 

13 Издатели 25 тома «Оксиринхских папирусов» полагают, что 
рассматриваемый памятник – это копия, вполне возможно, сделанная с 
римского официального источника (The Oxyrhynchus. Р. 106-107). Бри-
танский антиковед Э. Харкер – автор новейшего исследования, пос-
вященного «Деяниям александрийцев», выступает за то, что это копия с 
современного источника, но не с официального римского (Harker A. Loyalty 
and Dissidence… P. 73). А. Бауман (Bowman A.K. Papyri and Roman Imperial 
History, 1960-1975 // JRS. 1976. Vol. 66. P. 154; Idem. [Rev.] P. Oxy. XLII… P. 88) 
просто пишет о документальной природе памятника.     

14 The Oxyrhynchus…P. 102-103, 106. 
15 На другой странице своей монографии Э. Харкер дает более точную 

датировку написания папируса, а именно между 19 г. н.э. и 26 г. н.э. 
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стороны папируса, на которой описывается прием посольства, сильно 
поврежден, что видно невооруженным взглядом16. 

Существуют три точки зрения на то, какой совет имеется в виду в 
тексте источника: сенатский комитет17, обычный consilium principis18 
или же реформированный сенатский комитет19. Ученые зачастую 
предпочитают просто высказать предположение относительно того, 
что это мог быть за институт власти (consilium) и не более. Аргументы 
в пользу своей точки зрения дает только Э. Харкер. Впрочем, доводы, 
высказанные британским историком на одной странице его работы20 
против предположения издателя папируса Э. Тернера, полагавшего, 
что в тексте памятника идет речь о реформированном сенатском ко-
митете (The Oxyrhynchus…P. 104.), не помешали ему назвать на дру-
гой странице предполагаемый consilium сенатским комитетом21.   

Для ответа на поставленный вопрос необходимо рассмотреть 
два момента: во-первых, определить дату, описываемого в папирусе 
события, во-вторых, состав совета, который указан в источнике.  

Начнем с первого вопроса. Обратимся к датировке. В тексте 
указан 42 год правления Цезаря. 42 год правления Августа начался в 
первый день месяца Тота, а закончился 5 дополнительным днем22. 
Если переводить указанную в источнике дату на используемую на-

                                                                                                                               
(Harker A. Loyalty and Dissidence... P. 73) Издатели датируют папирус 
началом I в. н.э., не позднее 50 г. н.э. Они так же отметили, что автор 
написанного текста должен был быть практически современником cобытия, 
описываемого на лицевой стороне интересующего нас папируса (The 
Oxyrhynchus.. Р. 102).  

16 Папирус настолько поврежден, что рецензент 25 тома «Оксиринхских 
папирусов» не упустил возможности похвалить публикатора за титанический 
труд, потребовавшийся для восстановления текста, и превосходно им 
выполненную работу (Barns J. [Rev.] The Oxyrinchus Papyri, XXV / E. Lobel, 
E.G. Turner, R.P. Winnington-Ingram (eds.). L.: Egypt Exploration Society, 1959 // 
JHS. 1961. Vol. 81. P. 180). 

17 Harker A. Loyalty and Dissidence... P. 202. 
18 Bowman A. K. Papyri and Roman... P. 154. 
19 The Oxyrhynchus…P. 104; Swan P.M. The Augustan Succession: An 

Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman History. Books 55–56 (9 B.C. - 
A.D. 14). Oxford, 2004. Р. 295 

20 Harker A. Loyalty and Dissidence... P. 73. 
21. Ibid. P. 202.  
22. О реформе Августом египетского года, заключавшейся в том, что 

египетский календарный год соответствовал теперь юлианскому году см.: 
Skeat T.C. The Reign of Augustus in Egypt:  Conversation Tables for the Egyptian 
and Julian Calendars, 30 B.C. - 14 A.D. München. 1993. P. 1-4.  
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ми систему летоисчисления23, то окажется, что 42 год начался 29 ав-
густа 12 г. н.э., а кончился 28 августа 13 г. н.э24. Издатель документа 
Э. Тернер датировал текст временем между 1 января и 29 августа 
13 г. н.э.25 При этом никаких аргументов в пользу такой точной да-
тировки он не дал. Его объяснение широкой датировки описывае-
мого в тексте папируса события 13 г. н.э., а не 12 г. н.э. сводится к 
следующему. Если в папирусе описывается осень 12 г. н.э., то Гер-
маник, как консул и член императорской фамилии, должен был бы 
присутствовать при приеме посольства. В то время как в 13 г. он на-
ходился в Галлии26. Раз в источнике он не упомянут, то описывае-
мые события происходят в 13 г. н.э.  Известно, что Германик нахо-
дился в Риме на протяжении всего 12 г. В начале 13 г. он был уже в 
Галлии27. Учитывая то, что мы не знаем ни месяца, ни точной даты 
описываемого события, датировка александрийского посольства 
13 г. на основании косвенных данных выглядит убедительной. 
Правда, только при следующих условиях: 1) что автор папируса при 
составлении записи  ничего не пропустил; 2) что в исходном источ-
нике содержалось только то, что он записал. Пусть рассматривае-
мый памятник и имеет документальный характер, но является запи-
сью с какого-то источника, степень официальности и подробности 
которого мы не знаем. Неизвестно, был ли рассматриваемый папи-
рус (P. Oxy 2435) дословной переписью того, что содержалось в не-
известном источнике, или же рассматриваемый папирус - это лишь 
извлечение, предполагающее самостоятельную работу над текстом. 

Обратимся ко второму вопросу. Точно идентифицируются пер-
соны Августа, Тиберия и сына последнего - Друза. По Тернеру у нас 
упоминается ещё 6 персон, из которых идентифицируется только 
Валерий Мессала Корвин. Если учитывать восстановления, сделан-
ные А. Бауманом и Э. Харкером, то к членам императорской семьи 
присоединяются уже 7 человек. Из них помимо Мессалы иденти-

                                         
23. Для события до 1582 г. используется юлианский календарь (Бикерман Э. 

Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность. М., 1975. С. 8) 
24. Skeat T.C. The Reign of Augustus... P. 7. 
25. The Oxyrhynchus…P. 104. 
26. Ibid. P. 104. 
27. Hanslik R. Germanicus // Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike / Hrsg. von 

K. Ziegler, W. Sontheimer. Stuttgart, 1967. Bd. 2. Sp. 768. Со ссылками на источ-
ники.  
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фицируется Г. Атей Капитон28 и Г. Корнелий Лентул Август29. Ос-
нованием того, что упоминаемый в источнике consilium – это ре-
формированный сенатский комитет, служит указание среди членов 
Августовского совета Тиберия и Друза, что коррелирует с инфор-
мацией Кассия Диона. Однако в тексте греческого историка гово-
рится о двадцати сенаторах, в то время как в упомянутом источнике 
сообщаются имена, самое большее 7 представителей этого сословия. 
Не упоминаются в тексте папируса ни консулы 13 г. н.э. - Гай Силий 
и Луций Мунаций Планк, ни консулы 14 г.н.э., которые в 13 году 
должны были быть десигнатами:  Секст Помпей и Секст Апулей30. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет заключить, что в 
тексте папируса имеется в виду обычный «совет принцепса». То, что 
такой совет должен был бы продолжить своё функционирование, 
представляется логичным, но без доказательства этот тезис был бы 
простым предположением. Впрочем, последнее верно при условии, 
что писец ничего не опустил из того, что было написано в источни-
ке, с которого делалась запись. Если, конечно, в этом источнике 
имелось что-то отличное от P. Oxy 2435. 

 
 

                                         
28. Консул-суффект 5 г. н.э. Klebs E. Ateius (Nr. 8) // Paulys Real-

Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft / Hrsg. von G. Wissowa. 
Stuttgart, 1896. Bd. 2. Sp. 1904-1910. 

29. Hanslik R. Сornelius (II. Kaiserzeit.) № 25 // Der Kleine Pauly. Lexikon 
der Antike / Hrsg. von K. Ziegler, W. Sontheimer. Stuttgart, 1964. Bd. 1. Sp. 1317.  

30. EJ2 P. 40. 
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З.З. Кныжова 
Саратов 

 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕВСИНСКИХ МИСТЕРИЙ  

В НАРРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ. 
 

Элевсинские мистерии присутствуют в культурном контексте 
античного мира на протяжении всего его периода существования, 
начиная с произведений Гомера, и продолжат существовать за хро-
нологическими пределами античной цивилизации, как в работах 
христианских богословов, так и экзальтированных практиков XIX в. 

В основе элевсинских мистерий лежит миф о похищении доче-
ри Деметры Коры-Персефоны. Другая часть этого мифа - о приходе 
Деметры в Элевсин, ее жизни у царя Келея и передаче знаний его 
сыновьям - положила начало ритуальной структуре элевсинского 
обряда. Наиболее раннюю текстовую версию относят авторству Го-
мера - гимн «К Деметре» (Hom. ad Dem.). Гимн легитимирует пребы-
вание потомков Келея на жреческих должностях. В более поздних 
текстах этот же сюжет есть у Гесиода (Hesiod. Theog. 910-920), Еврипи-
да (Eur. Hel. 1310-1320), Каллимаха (Callym. Ad Dem. 20-25), Овидия 
(Ovid. Met. V.390-495) и в орфических гимнах (Orph. Ad Plut. 10-15). 

Одним из наиболее популярных вариантов развития мифоло-
гии мистерий является сюжет о посвящении Геракла в эливсинский 
обряд. В одноименной трагедии Еврипида (Eur. Her. 600-620) перед 
тем, как спуститься в Аид за Цербером, Геракл принял участие в 
Элевсинских мистериях (подробнее данный эпизод встречается у 
Аполлодора (Apollod. II.5.12), Диодора Сицилийского (Dion. IV. 25; 
V.48-49).  

Афиней (II-III в.н.э.) упоминает проработанный сценический 
костюм иерофанта и факелоносцев, наличие символических дейст-
вующих лиц (например, Иакха - священный ребенок, супруг Де-
метры, воплощение Диониса,) (Athen. Deip. XI. 57). Теон Смирский 
сообщает, что у Элевсинских мистерий есть пять этапов инициации 
(Theon.Smyrn). Элементы ритуала встречаются у Еврипида (E.IT.; 
1190-1200), Плотина (Plot.I.6-7), Прокла (Procl. In Tim.293), Апполодо-
ра (Apollod.Frag.36), Гераклита (Heraclit. F21) и т.д.  

Следующим аспектом можно отметить тему эмоционального 
эффекта мистерий. Кринагорас в одной из эпиграмм (Crin.35) пи-
шет, что если человек прошел через Элевсинские мистерии, ему не 
страшно умереть. У Платона (Plat.Phaed. 69cd), Цицерона (Cic.Nat 
Deor. I.52), Исократа (Isoc.Pan.28-31) продолжается эта же мысль - 
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«очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся 
среди богов». Ряд сочинений отвлеченно рассматривают мистерии, 
углубляясь в вопросы соотношения телесного-духовного-разумного 
в соотнесении с сущностью античных богов - Плутарх (Plu. De facie 
28), Прокл (Procl. In Tim.293), Плотин (Plot.Iv. 4). Эпиктет 
(Epict.III;21-12) указывает как элевсинские мистерии заложили соци-
альные нормы античного мира (просьба о помощи у Деметры, не-
обходимость очищения перед обрядом, понимание запрета).  

В исторических сочинениях Элевсинские мистерии часто упо-
минаются в качестве точки или периода описываемых событий: (Ге-
родот (Herod.VIII-65) - персы были разбиты лакедемонянами, отме-
чает, что никто не вступил в рощу Деметры в Элевсине, Эсхин 
(Aeschin. De falsa legatione133-138) Тит Ливий (Liv. XXXI. 6-9), Флавий 
Филострат (Philostr. VA. IV-17) - Филипп Македонский в период 
конфликта с Афинам)  

Мистерии фигурируют также в судебном процессе о разруше-
нии герм и пародии мистерий против Алкивиада, в речах Андокида 
(And. De myst. 11-13, 127). У Демосфена другое судебное разбира-
тельство против Неэры (D.59;116-117) , он принес жертву на  алтаре 
элевсинского храма, закон запрещает приносить жертвы в этот день, 
да и саму жертву должен был приносить не он, а жрица. Законода-
тельное регулирование посещения Элевсина и Афин фигурирует у 
Аристотеля (Arist.Ath.XIV-2). 

Нарративный дискурс в греческой и римской традиции до-
вольно однороден. Это сюжет мистерий, их место в античной рели-
гии, описание психологического эффекта мистерий. Часто мисте-
рии становятся фоновым эпизодом как в художественных произве-
дениях, так и в документальных работах. Римские авторы чуть бо-
лее свободно пишут подробности мистериального обряда. Христи-
анские авторы неоднозначно оценивают - либо также отмечают 
значительную роль мистерий, которые затрагивают экзистенциаль-
ные вопросы существования души и ее взаимодействия с божест-
венным миром. У других встречается некоторых элементов - то, что 
не допускала формирующаяся христианская мораль. Но все под-
тверждают цивилизационно образующих аспект мистерий: Деметра 
обучила земледелию - появление культурного опыта обработки 
земли, духовный аспект - спасение души, обращение к гуманисти-
ческим мотивам.  
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В.М. Петровский 
Саратов 

 
КОРАБЕЛЬНЫЙ ЛЕС В ГРЕЧЕСКОМ СУДОСТРОЕНИИ 

КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
 
К началу классического периода греческие кораблестроители 

уже имели значительный опыт в своем ремесле и широко использо-
вали различные породы древесины со всего Средиземноморья. В 
изучении вопроса о роли той или иной породы древесины в антич-
ном судостроении важна информация ботаника и естествоиспыта-
теля Теофраста (370-288 гг. до н.э.), который всесторонне описал 
различные сорта древесины, их свойства и ареалы распростране-
ния. Кроме него похожую информацию можно получить у Геродо-
та, Диодора Сицилийского, Страбона и Плиния Старшего. 

Другим источником сведений являются находки затонувших в 
разных частях Средиземноморья торговых судов. Однако, несмотря 
на то, что к настоящему моменту найдено 135 мест крушений судов 
классического и эллинистического периодов1, полностью выявлен 
состав деревянных частей лишь на одном из них (частично порода 
древесины определена еще на шести). Исследования показали, что 
главными и наиболее распространенными в судостроении порода-
ми древесины были дуб и сосна.  

Дуб использовался для создания главных конструктивных эле-
ментов набора корпуса корабля - киля, штевней и шпангоутов, а так 
же для элементов крепежа – шипов и нагелей. Теофраст, описывая 
качества этой древесины отмечает ценность «настоящего, подлин-
ного дуба» [Теофраст III.8.5], который, видимо, известен в наше 
время как Quércus aegilops. 

Не менее значимой древесиной были хвойные породы и, в ча-
стности, сосна Pinus sylvestris. Поскольку для торгового судна 
большую роль играет срок его службы, то хвойные породы из-за со-
держащейся в них смолы, отпугивающих червей древоточцев, 
больше подходили для набора обшивки. Сосна к тому же более ши-
рокодоступна, так как распространено это дерево во многих частях 
Средиземноморья. Яркий пример использования местных и наибо-
лее доступных пород дерева – это судно классического периода за-
тонувшее у Ma'agan Mikhael (Израиль). Исследования его показали, 

                                         
1 Creaesman Р. Extracting cultural information from ship timber. Texas A&M 

Press, 2010. 
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что киль, шпангоуты, бимсы, кормовой и носовой штевни, обшивка, 
степс мачты, мачтовые штаги и стрингеры сделаны из калабрий-
ской сосны (Pinus brutia). Крепежные шипы и якорь сделаны из ка-
лабрийского дуба (Quercus coccifera). Из всех 119 фрагментов дере-
ва, найденных на месте кораблекрушения 97 - это калабрийская со-
сна, а 17 - калабрийский дуб, на долю прочих пород древесины 
приходится всего пять фрагментов дерева2. То есть, кораблестрои-
тель брал как раз те виды деревьев, которые были ему доступны. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при изучении иных зато-
нувших судов. Этот факт говорит скорее о том, что судостроитель 
при создании обычного малотоннажного и предназначенного для 
каботажного плавания судна (какими и являются большинство из 
исследованных судов) выбирал не лучший лес из Македонии, Фес-
салии или Беотии, а зачастую обращался к местным ресурсам даже в 
том случае, если местные леса могли предоставить скудный матери-
ал. Так, например, найденное у берегов Египта судно Mataria было 
полностью построено из древесины сикомора и зизифуса, которые 
не обладают сколько-нибудь длинным и ровным стволом и получе-
ние досок и иных элементов корпуса судна из них крайне затруд-
нительно. 

 
 

                                         
2 Efe R., Ozturk M., Ghazanfar S. Environment and Ecology in the Mediterra-

nean Region Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2012. Р. 2 
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В.Ю. Карманов  
Саратов 

 
СИСТЕМА ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 

В ОСТГОТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ ТЕОДОРИХА 
 

В результате войны 489-493 годов, в Италии было основано ко-
ролевство остготов. Основал его Теодорих из рода Амалов, верхов-
ный король остготов, «патриций и ординарный консул Восточной 
римской империи»1, а также «брат по оружию» императора Зенона, 
который и послал его в поход на Италию, дабы тот уничтожил 
узурпатора Одоакра. «За свои труды Теодориху было обещано пра-
вить вместо императора, пока тот не прибудет туда (в Италию)»2, о 
чём свидетельствуют такие источники, как Аноним Валезия. По-
добные же сведения мы находим и у Иордана. Ещё в 491году импе-
ратор Зенон умер, в результате чего Теодорих стал самостоятельной 
политической фигурой, так как прежний договор потерял силу. 

Сложившаяся система власти Остготского королевства была 
специфичной. На неё главным образом повлияла малочисленность 
остготов и их вынужденная разбросанность по всей Италии для 
поддержания порядка. По данным Георга Пфайльшифтера «чис-
ленность остготов оценивается примерно в 100 000 человек (20 000 из 
них были способны носить оружие)»3, эти же цифры в точности 
поддерживает и Хервиг Вольфрам: «их численность оценивается 
самое малое в 20 000 воинов, то есть в целом около 100 000 человек»4. 
То есть остготы составляли около 3% населения Италии и для того, 
чтобы сохранять власть, требовалось привлечение, хотя бы, части 
римского общества. В связи с этим, как пишут Корсунский и Гюн-
тер, «сочетание черт римских государственных и политических уч-
реждений с элементами организации управления варварского об-
щества характерно для всего политического строя Остготского ко-
ролевства»5. Традиционный германский орган власти - Народное 

                                         
1. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica, 289-290. 

2. Аноним Валезия. Жизнеописание Теодориха. XI. 49.  
3. Пфайльшифтер Г. Теодорих Великий. // URL: http://www.e-reading-

.by/chapter.php/1020861/4/Pfaylshifter_-_Teodorih_Velikiy.html (дата обраще-
ния: 20.04.2016)  

4. Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века. М., 2003. С 397. 

5. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Импе-
рии и возникновение германских королевств (до середины VI в.). М., 1984. 
С. 182. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Iordan/text2.phtml?id=577
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1333309745#t024
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собрание совершенно прекращает свое существование. Права на-
родного собрания, в частности, как верховного суда, перешли к ко-
ролю. Королевский двор стал центром политической жизни остго-
тов. Известно, что королевская власть у готов развилась гораздо 
раньше, чем у других германских племен, еще когда готы жили у 
Балтийского моря, а потом у Черного. Занятие Италии поставило 
эту власть на высоту недосягаемую. Двойственный характер систе-
мы власти и государственных институтов Остготского королевства 
проявляется, начиная с титулатуры самого короля. Не нося титула 
императора, Теодорих, несомненно, считал себя им фактически и 
даже именовался «romanus princeps» (так именовали себя Римские 
императоры); «король Готов и Италийцев» или просто «Theodoricus 
rex» (Теодорих-король) - так пишет о нём его секретарь-римлянин 
Кассиодор. Король становится бесконтрольным, неограниченным 
властелином как своих новых, так и своих прежних подданных. Он 
один назначает должностных лиц, как для римлян, так и для остго-
тов; как римские префекты, президы и прочие, так и графы 
(comites), герцоги (duces) готов и другие должностные лица готской 
администрации, совмещавшие в своих руках административные, 
судебные и военные функции (явление, обычное для т. н. варвар-
ской эпохи), были не более чем его агенты, им назначаемые и сме-
щаемые. Его особа провозглашается священной.  

По данным историка Арнольда Джонса, «сам Теодорих называл 
италийскую часть своей державы respublica romana. Весь правитель-
ственный механизм империи остался неприкосновенным. Практи-
чески в неприкосновенности остались функции сената и структура 
должностей, отправление которых продолжало играть важную роль 
в служебной карьере сенаторов и при варварских королях. Сенат 
продолжал играть в государстве ту же роль, какая у него была и при 
римских императорах. Префект претория, квестор и д.р. с их мно-
гочисленным служебным персоналом по-прежнему стояли во главе 
центрального управления Италии, которая по-прежнему оставалась 
разделенной на провинции (семь в верхней Италии и девять в ниж-
ней), по-прежнему находившиеся под управлением консуляров, 
ректоров, президов. Продолжали существовать и муниципии с со-
хранёнными в них выборными руководителями»6. В областях с 
римским населением существовали наместники провинций, но в то 

                                         
6. Джонс А.Х.М. Конституционное положение Одоакра и Теодориха. 

С. 129. // URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1426617387 (дата 
обращения: 03.04.2016). 
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же время для готского населения существовали особые графы готов. 
Продолжала существовать центральная римская администрация, но 
наравне с ней существовали и так называемые сайоны, королевские 
дружинники, которые посылались с особыми поручениями в раз-
личные места королевства и обладали чрезвычайными полномо-
чиями.  

Такой важнейший государственный институт как армия также 
претерпел изменения. В силу своего права, остготский король (как и 
всякий другой германский король) в случае надобности созывал 
ополчение из всех свободных готов, владеющих земельными наде-
лами. Если в древние времена осуществление королем этого права 
не свидетельствовало о вполне самостоятельном положении короля, 
о его верховенстве в военном деле, представляя собою лишь осуще-
ствление исполнительной власти (верховная военная власть, реше-
ние вопросов о войне и мире принадлежали самому народу-войску, 
организованному в народное собрание), то теперь, когда народного 
собрания уже не было, лишь один король по своей неограниченной 
воле созывал народное ополчение, которое, таким образом, превра-
тилось в его войско, обязанное ему безусловным повиновением. 

Если на юридической стороне военного дела трудно заметить 
какие-нибудь более или менее определенные следы римского влия-
ния, то на хозяйственной его стороне влияние это несомненно. Как 
известно, у германских племен (и у других, стоявших на той же сту-
пени развития) каждый воин ополчения, т. е. каждый свободный, во 
время похода должен был содержать себя на собственные средства 
(военная повинность была натуральной государственной повинно-
стью в полном смысле этого слова). Вот этого-то у остготов мы и не 
видим. Остготы стали представлять собой находящееся на службе у 
римского государства постоянное войско и в качестве такового по-
лучали ежедневно (если не все остготы, то, по крайней мере, вла-
дельцы наделов, т. е. как раз те, которые обязаны являться в ополче-
ние в случае войны) подарки, какие получали прежде римские сол-
даты; подобно римским постоянным войскам остготы-ополченцы во 
время похода получали провиант. 

Устранение римлян от военной повинности мотивировалось 
весьма возвышенными соображениями, сводившимися к тому, что 
правительство желает избавить римлян от тяжелой повинности, ко-
торая могла бы лишить их возможности служить высокому делу 
культуры и цивилизации, просвещенной гражданственности: готы - 
«защитники Италии в интересах общей безопасности», они - «щит 
для ограждения спокойствия римлян». Мы не имеем основания 
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считать эти заявления простым лицемерием со стороны короля, 
действительно преданного интересам римской культуры и цивили-
зации, хотя в то же время не можем отрицать, чтобы королю были 
при этом совершенно чужды и несколько иного рода соображения, 
в которых не малую роль могла играть осторожность, боязнь, чтобы 
получившие доступ к военному делу вооруженные римляне не ока-
зались опасными для готского владычества (не забудем, что остготов 
было в Италии сравнительно ничтожное число); притом же и сами  
римляне давно уже утратили военные склонности, и освобождение 
от военной службы могло им представляться действительным осво-
бождением. Прокопий Кесарийский  пишет: «Он (Теодорих) охра-
нял неприкосновенной свою страну от соседних варваров и тем за-
служил высшую славу и мудрости и доблести»7. Однако освобожде-
ние Римлян от службы было выгодно и с другой стороны. Как со-
общают Корсунский и Гюнтер «Готское правительство считало сво-
ей важной задачей предотвращение и подавление выступлений на-
родных масс. Оно устанавливало суровые кары для участников бун-
тов, принимало меры для возвращения беглых их господам. Лиша-
ло римлян права ношения оружия (Ed. Theod. 107.)»8. Во избежание 
мятежей.  

Таким образом, во главе Остготского королевства устанавлива-
ется сильная центральная власть вождя остготского войска, которая 
поддерживает интересы крупного землевладения. В то же время во-
енная система опиралась исключительно на одних готов; римляне 
не допускались к несению военной службы, им даже запрещалось 
носить оружие. С другой стороны, чиновничество рекрутировалось 
почти исключительно из римлян. 

Институт церкви так же был не един. Обе части населения — 
готы и римляне — продолжали сохранять каждая свою особую ре-
лигию. Первые были арианами, вторые католиками. 

Институт права был аналогично двойственен. Особым эдиктом 
Теодориха было введено преобладание римского права на террито-
рии империи. Законы были введены римские, но в то же время со-
хранилось и готское обычное право. С  исчезновением народного 
собрания король стал обладать высшей судебной властью, которая 
была усилена унаследованным Теодорихом неограниченным су-
дебным верховенством римских императоров. В соответствии с рим-
скими юридическими принципами осуществлялось судопроизвод-

                                         
7. Прокопий Кесарийский. Война с готами, кн. I, гл. 1. С. 27. 
8. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель… С. 186. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Prokop_4/text11.phtml?id=13012
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ство. Судебную власть остготский король осуществлял непосредст-
венно в своем придворном суде и через своих уполномоченных в 
провинциях, т. е. через губернаторов провинций среди римского 
населения и через графов готов среди остготского населения; при 
этом в делах между римлянами судили по эдиктам Теодориха и его 
преемника Аталариха и просто по римскому праву и процессу, в 
делах между готами - по тем же указам и по готскому обычному 
праву и процессу, а в смешанных случаях, т.е. в делах между готом и 
римлянином, для решения их готский граф привлекал римского 
юриста - по тем же эдиктам или по готскому обычному праву, или 
по римскому праву и процессу, смотря по особенностям каждого 
данного случая. Что касается придворного суда, то он являлся выс-
шей апелляционной инстанцией, с одной стороны, а с другой - су-
дом, куда с разрешения короля могли обращаться непосредственно, 
минуя низшие инстанции. Король мог сам рассматривать непосред-
ственно в своемдворцовом суде какие угодно дела. 

Единственная структура, характер которой в империи Теодо-
риха не был двойственным, была система финансов. Как сообщают 
историки Корсунский и Гюнтер: Теодорих унаследовал от римских 
императоров всю римскую финансовую систему, которая установи-
лась в результате реформ ещё Константина и Диоклетиана. Глав-
ную роль, как известно, в ней играл поземельный налог, пошлины 
со всех продающихся предметов, сбор с купцов за право торговли, и 
разного рода монополии и регалии. Был установлен единый позе-
мельный налог для остготов и римлян. Это давало Теодориху в руки 
средства, которых не имели другие варварские короли, ставило его 
власть на прочную материальную основу. Это были правительст-
венные средства в настоящем смысле этого слова. Естественно, что 
выдачи из королевских доменов, которые и здесь, у остготов, конеч-
но, производились королем, не могли иметь того значения и тех по-
следствий, какие они имели в других варварских государствах, где 
они являлись главным, если не единственным, средством вознагра-
ждения за службу королю и королевству. 

Подводя итог, подчеркну, что «в Италии оставлен был почти 
нетронутым выработавшийся в Империи бюрократический аппа-
рат как центральной, так областной администрации. Римляне со-
хранили свои судебные, финансовые и муниципальные учрежде-
ния и поставлены были в положение равноправное с готами, за од-
ним лишь исключением: только последние могли носить оружие и 
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проходить военную службу»9. Остготы наравне с римлянами долж-
ны были платить поземельный налог.  

 
 

                                         
9. Аноним Валезия. Жизнеописание Теодориха. XII. 83. 
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Д.А. Котлукова  
Саратов 

 
ПРОБЛЕМА «НОРМАННИЗАЦИИ» АНГЛИИ  

ПРИ ВИЛЬГЕЛЬМЕ ЗАВОЕВАТЕЛЕ 
 

После завоевания Англии 1066 г. Вильгельм I Нормандский в 
течение последующих двух десятилетий провел большое количест-
во реформ: земельную, налоговую, военную, административную и 
реформу королевского двора. В результате начался процесс «нор-
маннизации», под которой следует понимать внедрение в англий-
скую систему нормандских элементов.  

Цель статьи заключается в том, чтобы выявить источники ре-
форм Вильгельма и ответить на несколько вопросов. Во-первых, 
действительно ли «норманнизация» охватила все сферы государст-
венной и общественной жизни, или она носила локальный харак-
тер; во-вторых, какую реальную цель преследовала «норманниза-
ция» Англии при Вильгельме Завоевателе. Для этого следует рас-
смотреть реформы Вильгельма и определить долю «нормандской 
составляющей» в каждой из них.  

Напомним, что Нормандское герцогство представляло собой 
государство с небольшой территорией, для управления которым не 
требовалась сложная система, поэтому герцог не имел своей канце-
лярии, а большая часть приказов отдавалась в устной форме. Герцог 
имел свой двор (Curia ducus), в который входили доверенные лица, 
помогавшие ему советами по управлению герцогством. На местах 
герцогу подчинялись виконты - феодалы, имевшие крупные зе-
мельные владения и являвшиеся его представителями. В Норман-
дии к началу Завоевания уже существовала сложившаяся феодаль-
ная система, поэтому герцог имел право на воинскую повинность 
(servised`ost) и денежные выплаты от своих вассалов.  

В Англии до завоевания имелась развитая система канцелярии, 
делопроизводство велось по единому образцу. При короле изна-
чально существовал двор и совет мудрых, которые с течением вре-
мени слились воедино и образовали двор-совет под названием уи-
тенагемот. Существовал и отдельный орган, занимавшийся финан-
сами и налогами. За сбор налогов отвечали шерифы - мелкие земле-
владельцы-чиновники на местах. Сами же налоги делились на нуж-
ды светской и церковной власти. Источниками денежных поступле-
ний служил налог с подданных - фирма, судебные штрафы, по-
шлины от торговли, доход с личных земель. Затем был введен спе-
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циальный налог - heregeld, который собирался для откупа от дат-
ских отрядов. 

Теперь, имея представление об устройстве Англии и Норман-
дии, можно перейти к характеристике реформ Вильгельма Завоева-
теля. 

В ходе земельной реформы нормандцам, прибывшим в Анг-
лию, были выделены земельные наделы. Вильгельм создал систему 
раздачи земель, при которой каждый держатель выполнял установ-
ленные обязанности по аналогии с Нормандией - воинскую повин-
ность (servised`ost) и денежные выплаты. Это «является одним из 
самых значительных достижений Вильгельма Завоевателя. Он не 
только сумел сделать преданных ему людей самыми богатыми и 
влиятельными феодалами Англии, но и обратить процесс раздачи 
пожалований на пользу обороноспособности своего королевства»1. 

Земля, которой наделяли нормандскую элиту, была нарезана в 
различных областях Англии, причем довольно часто земли надела 
находились на довольно большом расстоянии друг от друга. Это 
были бывшие владения англосаксонской элиты. В зависимости от 
размера этих владений могли дать и полностью землю одного тэна 
или составить надел из земель нескольких землевладельцев. Разброс 
земельной собственности крупных феодалов существовал в Англии 
до прихода нормандцев. Так что в этой сфере Вильгельм не привнес 
ничего нового, а воспользовался английской практикой. Такой спо-
соб наделения землей связан еще и самим фактом завоевания: земли 
выделяли по мере того, как их завоевывали.  

Зато в сфере налогообложения произошли существенные изме-
нения. Вильгельм распространил на Англию различные налоги, 
взимавшиеся согласно нормандскому обычному праву, а именно - 
рельеф (налог при переходе лена к новому владельцу), aide (денеж-
ная субсидия в связи с экстраординарными обстоятельствами, на-
пример, пленением или женитьбой сына), церковную десятину и 
подати с горожан и евреев2. Одновременно Вильгельм восстановил 
гельд, датские деньги, налог на собственность, выплачиваемый со-
гласно определенной оценочной стоимости имущества. Этот налог 
собирался на содержание флота вплоть до 1051 г., когда Эдуард 
расформировал свои наемные морские силы, после чего он был от-

                                         
1. Дуглас Д.Ч. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. 

М., 2005. // URL: http://ulfdalir.ru/literature/2920/2934/2936 (дата обраще-
ния: 08.04.2016). 

2. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XII 
вв. М., 1938. С. 56.  
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менен. Вильгельм же, широко использовавший наемные войска, за-
ново ввел этот налог, при этом сильно повысив его и, вероятно, взы-
скивая его каждый год3.  

В королевских казначействах использовали старые донорманд-
ские методы подсчета денег, а сбор налогов с владений короля, го-
родов, вассалов короля так же, как и до Завоевания входил в обязан-
ности шерифов. Эти шерифы являлись доверенными людьми ко-
роля на местах, исполнявшими его распоряжения. Вильгельм пред-
почитал привлекать на службу людей, имевших солидное земельное 
обеспечение. Шерифы получали инструкции непосредственно от 
королевского двора. Таким образом, по своим функциям они были 
подобны нормандским виконтам - сходство, усиливавшееся тем, что 
на должность шерифа зачастую назначались знатные бароны из 
Нормандии.  

Одним из ярких показателей налоговой политики Вильгельма 
стала «Книга Страшного Суда». Инициатива её составления, несо-
мненно, исходила от самого короля, которому необходимы были 
адекватные сведения о завоеванной стране для эффективного сбора 
налогов. Невозможно представить, чтобы такая работа была проде-
лана исключительно герцогской администрацией. Это был резуль-
тат труда английского королевского правительства, опиравшегося 
на административное деление, принятое в Англии, и, возможно, 
использовавшего английскую методику. 

Получалось, что Вильгельм ввел нормандские налоги, не отме-
нив при этом английские и даже возродив некоторые из них. Долж-
ность шерифа, существовавшая и до Завоевания, была полностью 
приближена к должности нормандских виконтов, но, в целом, ни-
каких принципиально новых черт внесено не было. А вот сама 
«Книга Страшного Суда» стала новшеством, аналогов которому ни 
в Англии, ни в Нормандии, ни где-либо еще не существовало.  

В судебной системе Англии до Завоевания существовала смерт-
ная казнь за особо тяжкие преступления, судебные испытания желе-
зом и водой, то есть ордалии, а также денежные компенсации по-
страдавшим за причиненный ущерб. В Нормандии также присутст-
вовала практика возмещения ущерба деньгами, ордалии, но не бы-
ло смертной казни, она была заменена причинением тяжелых уве-
чий, а также существовала совершенно новая для Англии возмож-

                                         
3. Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. СПб., 2007. 

// URL: http://ulfdalir.ru/literature/2920/2934/2936 (дата обращения: 08.04.-
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ность разрешения судебного спора путем поединка. В судебной 
сфере изначально существовало разделение для нормандцев и анг-
личан, так называемый «персональный принцип правосудия». По 
этому принципу англичане судились по местному праву: «Они 
[Вильгельм и его наследники. - Д. К.] во многих случаях соблюдали 
эти законы. За кражу и убийство, совершенные против англичан, 
остались пени, в таких же размерах, соответственно разным облас-
тям государства, как то было до завоевания»4. К нормандцам при-
меняли нормандские законы, так, например, для оправдания ино-
гда достаточно было принести присягу5. Однако подобная практика 
существовала лишь в первые годы после Завоевания. Затем и к анг-
личанам начинают применяться нормы нормандского права, в том 
числе судебный поединок. Именно в этой сфере англосаксонское 
общество было подвергнуто наиболее существенной «норманниза-
ции». 

Теперь следует рассмотреть систему управления, центром кото-
рой был двор - «Сuria Regis». «Круг вопросов, находившихся в веде-
нии двора, был весьма широк: он включал в себя все, что вменяется 
в обязанность законодательной, судебной и исполнительной вла-
стям. В особенно трудных случаях, в частности, касающихся судеб-
ных вопросов, двор делегировал свои полномочия одному из пред-
ставителей высшей знати, поручая ему решение этого вопроса»6. 
Так выделилась особая группа людей, немногочисленная и непо-
стоянная по своему составу, которые назывались юстициариями. 

С определенной точки зрения этот двор можно было считать 
просто двором крупнейшего феодала страны. Дела, которыми за-
нимался двор Завоевателя в Англии, мало отличались от тех, кото-
рые рассматривал его двор в герцогстве. В этом смысле двор короля 
Вильгельма, по сути, не отличался от двора герцога Вильгельма, ко-
торый окружал его до 1066 г. и назывался «Сuria Ducus».  

Если же сравнивать «Сuria Regis» с «Сuria Ducus» и уитенагемо-
том, то можно увидеть, что дела, которыми занимался двор в Анг-
лии и Нормандии, были примерно одинаковы и, не считая введе-
ния должностей юстициариев, ситуация оставалась такой же, как 
при Эдуарде Исповеднике. То есть, в отношении говорить о «нор-

                                         
4. Тьерри О. История завоевания Англии норманами. СПб., 1859. Ч. 2. 
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5. Там же. 
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маннизации» не приходится, так как принципиальной разницы 
между уитенагемотом и «Curia Ducus» не существовало изначально.  

Одним неоспоримым нововведением было создание королев-
ских лесных угодий. Вильгельм в Англии, именно в Англии, в Нор-
мандии такого закона не было, заявил, что может охотиться там, где 
ему угодно, и издал законы, защищавшие его дичь вместе с расти-
тельностью, среди которой она водилась. Причем эти законы каса-
лись всех лесов, независимо от того, кому они принадлежали. Этот 
закон был издан не только и не столько с целью охраны природы, 
сколько являлся предупреждением возможных восстаний. Лесные 
законы Вильгельма фактически запрещали вооруженным людям 
ходить в лес, а также собираться неподалеку от леса, что, естествен-
но, мешало жителям попытаться выразить свое несогласие с властя-
ми в форме вооруженного столкновения.  

Реформ с целью внедрения нормандских норм в армию Виль-
гельма не проводил. Новый король практически сразу же начал ис-
пользовать в своих интересах королевскую армию и местную само-
оборону, существовавшие в Англии до него, поскольку английское 
ополчение fyrd было очень схоже с его нормандским аналогом 
arrière-ban7. Примером использования Вильгельмом английской во-
енной системы могут служить следующие события. В 1068 г. жители 
Бристоля по собственной инициативе отразили нападение сыновей 
Гарольда8. В 1071 г. Вильгельм собрал английские войска и с их по-
мощью провел успешную кампанию против Эксетера9. Однако ис-
следователи, например, Й. В. Уолкер, считают эту дату неверной и 
говорят о том, что вместо 1071 г. эти события произошли зимой 
1068 г., как раз после попытки нападения сыновей Гарольда10. Виль-
гельм использовал также английские войска в боевых действиях на 
континенте, в Мэнской области в 1073 г.: «В этом году, Уильям, ко-
роль английский, с помощью англичан, которых он привез с собой 
из Англии, подчинил город в провинции Мэн»11, - сообщает Роджер 
де Ховден, ему вторит и Роджер из Вендовера, говоря об ущербе в 

                                         
7. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X-XII 
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8. Williams A. The English and the Norman Conquest. Woodbridge., 1995. 
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Мэне, нанесенном именно английскими войсками12. В 1075 г. Лан-
франк собрал местное ополчение для борьбы с мятежными графа-
ми, в чем ему помог аббат Эдельвиг13. Эти факты доказывают, что 
Вильгельм максимально использовал систему военной организации, 
сложившуюся в Англии до Нормандского завоевания. 

Таким образом, говорить о «норманнизации» применительно к 
реформам Вильгельма Завоевателя можно лишь в отдельных случа-
ях. Бòльшая часть его реформ является либо возрождением старых 
английских норм, либо частичным изменением незначительных де-
талей, либо и вовсе введением новых, отличных от Нормандии, 
Англии и даже Франции, правил. Можно выделить несколько при-
чин столь незначительных изменений английского права в сторону 
«норманнизации». Многие английские законы были удобны Виль-
гельму, поэтому и не были изменены. Стоило также сохранять анг-
лийские законы, чтобы наладить отношения с местным населением. 
И, наконец, самая главная, на мой взгляд, причина, которую подме-
тил Ф. Барлоу14, заключалась в том, что нормандское право мало 
чем отличалось от права английского. Поэтому можно сделать вы-
вод, что всеохватывающая «норманнизация» английского общества 
через реформы во всех вышеперечисленных сферах была изначаль-
но неактуальна. 

 
 

                                         
12. Roger of Wendower. Flowers of history. The history of England from the de-

scent of the Saxons to A.D. 1235. L., 1849. P. 342. 
13. Тьерри О. История завоевания Англии норманами. Ч. 2. С. 57-58. 
14. Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. СПб., 2007. 
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Е.Г. Емельянов 
Саратов 

 
БАЛИАН II Д’ИБЕЛИН: «СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 

ИЕРУСАЛИМСКОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

Характерной чертой исторической науки последних десятиле-
тий стало развитие биографической истории, дающей возможность 
рассмотреть прошлое человечества в личностном измерении. 

К сожалению, состояние источников делает крайне затрудни-
тельным изучение биографий выдающихся деятелей Средневеко-
вья, что в полной мере относится к героям эпохи Крестовых похо-
дов. 

Когда заходит речь о крестоносной эпопее, в первую очередь 
вспоминаются имена королей - предводителей Третьего крестового 
похода – Ричарда I Львиное Сердце, Фридриха I Барбароссы и Фи-
липпа II Августа. Что же касается их предшественников, то они из-
вестны гораздо менее. Малоизученной остаётся и политическая ис-
тория латинского Востока эпохи крестовых походов. 

Многим известно, что в 1187 году мусульманский полководец 
Салах ад-Дин (Саладин) отвоевал Иерусалим у христиан, что по-
служило импульсом к началу Третьего крестового похода на Восток.  

Но предыстория взятия Саладином Иерусалима остаётся мало-
известной широкому читателю. Прежде чем город пал, Иерусалим 
несколько месяцев выдерживал осаду, стойко отбивая атаки му-
сульман. При этом силы латинских рыцарей были обескровлены 
поражением при Хаттине, которое они потерпели в том же 1187 г., и 
потому защитники города проявили незаурядное мужество, защи-
щая укрывшихся в Иерусалиме женщин и детей от жаждущих мес-
ти сарацин.  

Обороной города руководил Балиан д’Ибелин - храбрый воин и 
весьма хитроумный дипломат, заслуживший своими поступками 
уважения самого Салах ад-Дина. Так кем же был, тот самый барон 
Балиан д’Ибелин? Ответить на этот вопрос мы и попытаемся в на-
стоящей статье.  

Как утверждают зарубежные исследователи, почти все извест-
ные дошедшие до нас источники сообщают, что Балиан родился в 
Иерусалимском королевстве в середине XII века. Основываясь на 
сведениях хронистов первой половины XII века, историки неодно-
кратно пытались восстановит историю его семьи, но прийти к еди-
ной точке зрения им не удалось. Наиболее правдоподобная, на наш 
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взгляд, гипотеза, однако, заключается в том, что Балиан был треть-
им сыном одного из первых баронов д'Ибелин, владевшего относи-
тельно небольшой вотчиной, которая была основана в середине 
1140-х гг. как оплот против города Аскалона, являвшегося главной 
опорной точкой египтян, откуда организовывались постоянные 
рейды на Иерусалим1. 

Если обраться к генеалогическому древу2, составленным немец-
ким историком и прозаиком Еленой Шредер, то можно установить, 
что Балиан был третьим сыном Балиана Старшего (от фр. Барисан) 
от брака с Элоизой де Рамла, при котором и был воздвигнут фор-
пост для обороны Иерусалима близ Аскалона - «Замок Ибелин, по-
строенный королем в 1141 г., был доверен Балиану, коннетаблю 
графства Яффаского»3. 

Замок Ибелин располагался в окрестности сеньории Рамла, ко-
торая в 1148 г. после прекращения рода баронов де Рам по наслед-
ству перешла к баронам Ибелинским. Известно, что после смерти в 
1150 г. Балиана Старшего, его владения достались старшему сыну 
Гуго, умершего в 1171 г. бездетным, а от него - к следующему по 
старшинству Балдуину, унаследовавшему сеньорию Рамла и замок 
Ибелин. Так как мы почти не имеем сведений о Балиане II до 1177 
года, можно предположить, что он являлся вассалом своего старше-
го брата Балдуина, ставшего бароном де Рам.  

Первые упоминания о Балиане появляются в 1177 году - «Сто-
ронником Балдуина был его брат, некий Балиан из Ибелина, супруг 
королевы Марии, вдовы короля Амори»4. С этого момента Балиан 
становится известен как барон Ибелина и супруг королевы-матери 
Марии Комнин, вдовы короля Амори I Иерусалимского.   

Упоминания о брате Балдуина де Рама, надо полагать, появи-
лись после битвы при Монжизаре, при перечислении участников 
блистательной победы короля Балдуина IV над превосходящими 
силами сарацин под командованием султана Салах ад-Дина. Сведе-
ния сообщаются оруженосцем Балиана, Эрнулем, составившим 

                                         
1. Defender of Jerusalem: The True Story of Balian d'Ibelin // URL: 

http://defendingcrusaderkingdoms.blogspot.ru/2015/08/balian-dibelin-defender-
of-jerusalem.html (Дата обращения: 09.06.2016) 

2. Schrader Helena P. Defender of Jerusalem: A biographical novel of Balian 
D'Ibelin. Published by Wheatmark. 2015. 

3. Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. СПб., 2002. С. 107. 
4. Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier. Paris, 1871. P. 44. [Ср.: «Cis 

Bauduins avoit .i. frère qui avoit non Belians de Belin et avoit le roine Marie a 
femme, qui fu femme le roi Amauri»]. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwibidKmvpvNAhXNKCwKHQgAAegQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fchroniquedernoul00ernouoft&usg=AFQjCNGiuRxL4EsNFyoTMXYjR_KfkNjrig&sig2=nYTl2lkxfnI7kguupiVQ9w&cad=rjt
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хронику Иерусалимского королевства - «Говорят, о том, что Балиан 
принимал участие в битве, произошедшей при Монжизаре. Балду-
ин де Рам со своим братом Балианом, участвовали в первоначаль-
ном сражении, затем в более масштабной битве, в которой сараци-
ны обратились в бегство и были побеждены»5. Исходя из текста ис-
точника, Эрнуль рассказывает о том, что Балиан вместе со своим 
братом Балдуином принял участие как в первом сражении, в ходе 
которого был разбит осадный отряд Салах ад-Дина под Аскалоном, 
так и во втором, более крупном сражении, когда было разгромлено 
главное войско сарацин.  

Итак, с 1177 г. Балиан II д’Ибелин выходит из неведения и ста-
новится одним из виднейших баронов на политической арене Ие-
русалимского королевства. Весьма удачный брак с вдовствующей 
королевой укрепил положение рода Ибелинов и самого Балиана. В 
качестве приданого Марии Балиан получил в держание (при жизни 
жены) сеньорию Наблус; виконтом же города Наблуса (в 
1176-1187 гг.) был Амори, муж Эстефании д’Ибелин, дядей которой 
приходился Балиан д’Ибелин. По этой причине он также именовал-
ся в хрониках и грамотах как Балиан Наблусский6.  

Главное же преимущество брака заключалось в том, что Балиан 
стал отчимом дочери Амори I от брака с Марией Комнин - Изабел-
лы, приходившейся сводной сестрой королю Балдуину IV и Сибил-
ле Иерусалимской, и являвшейся второй по очерёдности наследни-
цей престола, после своей полноправной сестры. 

В 1177-1186 гг. Балиан участвовал во многих военных кампаниях 
иерусалимского короля и получил место в Высшей курии - «парла-
менте» Иерусалима. За этот период д’Ибелин присоединился к пар-
тии Раймунда III, графа Триполи, выступившего против брака Си-
биллы и Ги де Лузиньяна, дающего последнему право на престол. 
Сам Балдуин IV запретил передачу короны после своей смерти Ги и 
призвал к коронации своей сводной сестры Изабеллы. Партия Лу-
зиньянов расхищала казну королевства, чем и заслужила неодобре-
ние короля.  

В 1186 г. после смерти больного проказой короля Балдуина IV и 
его преемника Балдуина V, королем Иерусалима все же был провоз-

                                         
5. Ibid. [Ср.: «Or vous lairai atant de Belyan ester, si vous dirons de la bataille 

qui fu devant Monghisart. Bauduins de Raymes et ses frères Belyans, ki le 
premiere bataille eurent, coisirent le plus forte bataille que li Sarrasin avoient et 
poinsent viers aus, si le desrompirent toute et venquirent»]. 

6. См.: Нечитайлов М.В. Бальян II д’Ибелен. // URL: http://deusvult.ru-
/20-balian-ii-ibelen.html (Дата обращения: 09.06.2016) 
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глашён супруг Сибиллы - Ги де Лузиньян. В ответ на это в Наблусе 
Балианом д’Ибелином и его братом Балдуином де Рама была созва-
на ассамблея баронов, для противостояния Лузиньянам и низложе-
ния с престола Сибиллы в пользу Изабеллы - «Раймунд напомнил 
им о клятве, принесенной Балдуину IV, согласно которой Ги фор-
мально был лишен права наследовать корону…»7. Балиан предло-
жил супругу Изабеллы Онфруа Торонтскому выступить против Ги, 
на что тот ответил отказом и отправился в Иерусалим. Государст-
венный заговор был подавлен в самом зародыше. Ассамблее баро-
нов пришлось признать нового короля.  

Дальнейшие события в королевстве заставили Балиана высту-
пить в качестве миротворца между непокорным графом Триполи, 
заключившим союз с Салах ад-Дином и королем: потребовалось 
вмешательство Балиана д’Ибелина, чтобы остановить Ги, который 
намеревался атаковать Раймунда III8. Понимая, что силы королевст-
ва будут крайне истощены в гражданской войне, Балиан настоял на 
переговорах и выступил с посольством к графу. Вместе с архиепи-
скопом Тирским Балиан прибыл в Тивериаду, где и исполнил свою 
миссию: граф внял их аргументам, осознал печальные последствия 
своей измены делу христиан и немедля отправился к Иерусалиму9. 

В 1187 г. в момент вторжения сарацин, Балиан вместе с Раймун-
дом принимали участие в рядах королевской армии в неудачной 
для христиан битвы у «рогов» (холмов) Хаттина: «Балиан Ибелин-
ский и граф Джоселин образовывали арьегард»10. В битве был пле-
нен весь высший свет королевства. Однако Балиану удалось избе-
жать плена и удалиться в Иерусалим, где жители призвали его воз-
главить оборону города: «Когда Балиан прибыл в Иерусалим, - со-
общает хронист Бернардт Казначей, - городское население встрети-
ло его с радостью, дало по этому случаю праздник и просило его 
именем Бога взять на себя его защиту и управление»11. Начиная с 20 
сентября 1187 г. Иерусалим находился в осаде и отражал атаки му-

                                         
7. Ришар Ж. Латино-Иерусалимское королевство. С. 168. 
8. Там же. С. 168. 
9. Нечитайлов М.В. Бальян II д’Ибелен. // URL: http://deusvult.ru/20-

balian-ii-ibelen.html (Дата обращения: 09.06.2016) 
10. Эрнуль. Хаттинская битва, 1187 // URL: http://www.monsalvat.-

globalfolio.net/rus/dominator/guylusignan/ernul_hattin/index.php (Дата об-
ращения: 10.06.2016). 

11. Бернард Казначей. История завоевания заморской земли // [URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Bernardus_Thesaurarius/text1.phtml?id=
10632 (Дата обращения: 10.06.2016). 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Bernardus_Thesaurarius/text1.phtml?id=10632
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Bernardus_Thesaurarius/text1.phtml?id=10632


 

 

33 

сульман под руководством Балиана. К началу октября, когда стало 
ясно, что город не в состоянии обороняться дальше, Балиан пред-
ложил Салах ад-Дину переговоры о капитуляции города. «Несколь-
ко раз, - отмечает Е. Монусова, - возвращался Балиан Ибелинский в 
лагерь султана, но тот оставался неумолим. Однажды старый воин 
объявил Саладину, что если он не смилосердится над христианами, 
то они окончательно придут в отчаяние, подожгут Иерусалим и 
превратят Священный город в кучу развалин и в одну обширную 
могилу» 12.  

Такая перспектива встревожила султана, и он согласился при-
нять капитуляцию на относительно благоприятных для крестонос-
цев условиях. Жителям города предоставлялся свободный выход за 
выкуп за себя и сопровождение до побережья. Балиану удалось убе-
дить султана освободить за 30 тыс. безантов 7000 бедняков. После 
этого Саладин, чтобы засвидетельствовать свое уважение к Балиану, 
отпустил еще 500 человек, еще 1000 выпросил брат Саладина, и 700 - 
патриарх. Балиан до последнего тщетно упрашивал султана осво-
бодить всех, кто остался в городе и не мог заплатить выкуп, а затем 
сопровождал последнюю группу беженцев из Иерусалима до Три-
поли13. 

После этого Балиан на несколько лет исчез из политического 
поля, но в 1190 г. после смерти Сибиллы и двух ее дочерей, он вновь 
заявил о себе. Законные наследники на престол умерли, а, значит, 
по традиции Иерусалимского королевства право на трон принад-
лежало Изабелле. Ее новый супруг видный барон Конрад Монфе-
ратский, благодаря закулисным играм барона д’Ибелина, смещает с 
престола Ги де Лузиньяна и становится королем Иерусалима. А сам 
Балиан был назначен на пост первого советника короля и оставался 
таковым до своей смерти в 1193 г. Следует отметить, что благодаря 
усилиям Балиана, Ричарду Львиное Сердце удалось заключить пе-
ремирие с Салах ад-Дином на три года, что позволило продлить 
существование Иерусалимского королевства еще на четверть века. 

Таков событийный ряд жизненного пути одного из виднейших 
представителей аристократической верхушки Иерусалимского ко-
ролевства времён утраты Иерусалима. 

Интерес к сохранившимся свидетельствам источников об этой 
незаурядной фигуре истории Иерусалимского королевства в значи-

                                         
12. Монусова Е.История крестовых походов. М., 2010. С. 124. 
13. См.: Нечитайлов М.В. Бальян II д’Ибелен. // URL: http://deusvult.-

ru/20-balian-ii-ibelen.html (Дата обращения: 09.06.2016) 
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тельной мере объясняется тем, что имя Балиана д’Ибелина приоб-
рело в последние годы широкую известность благодаря знаменито-
му фильму Р. Скотта «Царство небесное», а созданный О. Блумом 
образ воителя-крестоносца завоевал сердца миллионов зрителей. 

Уже первое обращение к сообщениям источников позволяет ус-
тановить существенную разницу между кинематографическим об-
разом и реальным историческим персонажем. Видится в связи с 
этим интересной задача подробного рассмотрения сохранившихся 
источников, в ходе которого будет восстановлена картина реальной 
драмы истории, которая позволит обогатить наши представления 
об эпохе крестовых походов. 
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М.Н. Булаева  
Саратов 

 
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ СЕМЬЯ ДАТИНИ  

В КОНЦЕ XIV - НАЧАЛЕ XV ВВ. 
 
Семья занимала важнейшее место в средневековом обществе, в 

том числе городском. Семейные отношения проникали во все фор-
мы взаимодействия горожан, включая и производственную дея-
тельность: корпорации, гильдии, компании в определенной мере 
также строились на основе семейных отношений. Семья была необ-
ходима по соображениям не только хозяйственным или продолже-
ния рода, но и общественного престижа. Через семью, прежде всего, 
включался человек Средневековья в общественную жизнь; семья 
была хранительницей традиций, передатчиком памяти поколений 
и социально-психологических представлений, формировавших сис-
тему ценностей и кодекс социального поведения индивида1. Инсти-
тут семьи служил для традиционных целей – продолжения рода и 
партнерской взаимопомощи, но также играл очень важную соци-
альную функцию – расширение и укрепление связей между родами 
и повышение социального статуса2.  

Особенно ярко подобные процессы протекали во флорентий-
ском обществе XIV-XV вв., достигшем социальной, экономической и 
политической зрелости.  

Наглядным примером отношений такого рода могут служить 
отношения супругов Датини - купца Франческо и его жены Марга-
риты. Семья Датини была не только состоятельной, но и влиятель-
ной в политических и интеллектуальных кругах Прато и Флорен-
ции.  

Главным источником в изучении данной проблемы являются 
письма Маргариты Датини, адресованные её супругу. Архив Дати-
ни насчитывает около 150 тыс. писем. Большую часть переписки со-
ставляют деловые письма Франческо. Нами были изучены 29 писем 

                                         
1. См.: Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV-XVI веков: олдермены 

в контексте экономической, социальной и политической практики. Сара-
тов, 2005. С. 367.  

2. См.: Ануприенко И.А., Краснова И.А. Замужняя женщина и хозяйка дома 
во Флоренции XIV - начала XV вв.: судьба Маргариты Датини // Адам и 
Ева: Альманах гендерной истории. / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. № 12. 
С. 264-273. 
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Маргариты, переведенные на русский язык3. Они представляют со-
бой традиционный, но не менее интересный образец мировоззре-
ния и ментальных установок статусной горожанки позднего Сред-
невековья.  

Изучение писем Маргариты Датини, написанных в период 
1383-1401 гг., и литературы, прежде всего, статей И.А. Красновой4 и 
И.А. Ануприенко, позволило выявить следующее. 

Семья Датини представляла собой довольно сложное образова-
ние. В неё входили, помимо супругов, родственники Маргариты, 
компаньоны, факторы и служащие Франческо, слуги и сезонные 
рабочие. Это было большое домохозяйство, где у каждого было своё 
место и собственные обязанности. И такая ситуация характерна для 
большинства флорентийских семей того периода.  

Глава семейства - Франческо ди Марко Датини - являлся выход-
цем из незнатной семьи члена цеха содержателей таверн5. В даль-
нейшем Маргарита, чтобы уколоть гордость мужа, не раз напоми-
нала ему о его скромном происхождении. Но этот человек неблаго-
родного происхождения добился колоссальных высот на купече-
ском поприще и завоевал беспредельное уважение горожан Прато, 
которые воздвигли в его честь монумент. Его считают изобретате-
лем такого революционного в торговом и банковском деле предме-
та, как вексель. Кроме широчайших деловых связей на территории 

                                         
3. См.: Письма Маргариты Датини // Гендерная история Западной Ев-

ропы: Хрестоматия. / Сост. Л.П. Репина, А. Г. Суприянович. М., 2006. Кн. III. 
С. 147-186. 

4. См.: Краснова И.А. Горожанки Флоренции между семьей и монасты-
рем: индивидуальный выбор, брачные стратегии и социальное принужде-
ние Адам и Ева: Альманах гендерной истории. / Под ред. Л.П. Репиной. 
М., 2010. № 12. С. 125-153; Ануприенко И.А. Проявление женских эмоций в се-
мье: отношение к супругу и детям в Италии XIV-XV вв. // URL: 
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1198 (дата обращения: 28.03.2016); 
Она же. Предназначение, воспитание и образование женщины в итальян-
ской семье XIV–XV вв. // URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1194 
(дата обращения: 28.03.2016); Она же. Организация свадьбы в Италии XIV-XV 
вв. и ее социальный смысл. // URL: http://superinf.ru/-
view_helpstud.php?id=1193 (дата обращения: 28.03.2016); Она же. Круг обще-
ния итальянских женщин XIV-XV вв. в семье и за ее пределами. // URL: 
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1199 (дата обращения: 28.03.2016). 

5. Ануприенко И.А., Краснова И.А. Замужняя женщина и хозяйка дома. 
С. 265. 
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почти всей Европы и стран Леванта6, Франческо прослыл образо-
ванным и просвещенным человеком. Вокруг него сложился круг 
почитателей в лице интеллектуалов и творческих личностей эпохи 
Возрождения, таких, например, как новеллист Франко Саккетти. 

Несмотря на материальный успех и обширные связи в купече-
ских кругах, Франческо не хватало самого необходимого - престижа 
и вхождения в более высокие слои социума. И, приобретя хорошую 
репутацию, накопив приличное состояние, т.е., став важным членом 
коммунального сообщества, перешагнув сорокалетний рубеж, 
Франческо взял в жены юную Маргариту. Она происходила из 
знатной, но обедневшей семьи Бандини. Молодой, неопытной, вы-
росшей и воспитанной в патриархальных традициях девушкой бы-
ло легче управлять, подчинять собственному сложившемуся укладу. 
Как известно, стереотип поведения жены того периода подразуме-
вал послушание и подчинение мужу, заботу о его здравии и выпол-
нение его прихотей7. И Маргарита в своих письмах не раз упомина-
ет о том, что знает свое место, ее это удовлетворяет, и она принима-
ет многое с покорностью. 

Немаловажным мотивом, по которому выбор Франческо пал на 
Маргариту, было также то, что женщины из семьи Бандини слави-
лись плодовитостью8, а продолжение рода было не только осново-
полагающей целью брака, но и крайне важно для продолжения сы-
новьями дела отца семейства. Однако детей у четы Датини не было. 
И в этом смысле супружеская жизнь этой семьи несколько выходила 
за рамки традиции. Почему у Маргариты и Франческо не было де-
тей, неизвестно. Это кажется странным, так как со стороны Марга-
риты родственницы отличались высокой фертильностью. У самого 
Франческо было несколько бастардов.  

Не имея собственных детей, донна Датини ухаживала и воспи-
тывала детей своих родственников (Лапа ди Джунта), друзей семьи 
(сын нотариуса Лапо Маццеи), служащих и младших компаньонов. 
Кроме того, с 1398 г. Маргарита воспитывала как свою дочь Джи-

                                         
6. Ролова А.Д. Торговое делопроизводство: бухгалтерия, торговые книги, 
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7. См.: Ануприенко И.А. Предназначение, воспитание и образование жен-
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невру - бастарду Франческо9. Такая ситуация, на первый взгляд, ка-
жется необычной. Но, возможно, в ситуации отсутствия у супругов 
общих детей, взятие в семью и воспитание бастарда могло стать не-
ким выходом из сложившейся ситуации. Кроме того, это можно ра-
ционально объяснить. Во-первых, в Средние века была необычайно 
высокая детская смертность (у нотариуса семьи Датини сэра Лапо 
Маццеи из 14-ти детей выжили лишь пятеро). Особенно серьезные 
масштабы она приобрела во время эпидемии чумы, которая буше-
вала на протяжении всего XIV в.; и дети, даже внебрачные, в подоб-
ных условиях имели ценность как продолжатели рода и хранители 
наследия семьи. Во-вторых, адюльтер формально считался в глазах 
церкви и общества серьезным грехом, но фактически мужская из-
мена никак не санкционировалась, в отличие от адюльтера женско-
го - за подобные действия ее могли покарать очень сурово.  

Маргарите не удалось испытать счастья материнства, в полной 
мере компенсировала она это в качестве идеальной хозяйки дома. 
Мать, жена и хозяйка - это главные гендерные стереотипы, касаю-
щиеся женщин того периода. Быть хозяйкой дома во Флоренции, 
как и других городов Италии, в XIV-XV вв. - задача весьма сложная и 
ответственная. Дом для состоятельного флорентийца - это не только 
собственно дом, где постоянно живет семья, но и загородная рези-
денция, сады, огороды, виноградники, поля. У семьи Датини все это 
было: дом в Прато, палаццо во Флоренции и загородная резиден-
ция в Палько (в которой, кстати, Маргарита принимала подесту и 
его свиту). К этому следует прибавить многочисленные конторы и 
лавки Франческо. Присмотр и управление всем этим хозяйством 
входило в обязанности донны Маргариты. Постоянные слуги и 
служанки, рабы, сезонные рабочие составляли штат помощников 
богатой флорентийки. Приготовление запасов (оливкового масла, 
муки, сыра, уксуса), прядение шерсти и шитье, решение текущих и 
экстраординарных задач10 - все это составляло реестр обязательств 
рачительной и организованной хозяйки. Во всех своих письмах 
Маргарита дает подробнейший отчет о хозяйственных операциях: 
кто и сколько из слуг чего сделал, сколько и чего сшили, что остави-
ли себе, а что отправили родственникам и друзьям11.  

                                         
9. Ануприенко И.А., Краснова И.А. Замужняя женщина и хозяйка дома. 
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Помимо этого, донна Датини информировала супруга о местах, 
которые она посещала. Такая обстоятельность в ее письмах объяс-
няется, возможно, тем, что в доме царила атмосфера недоверия и 
шпионажа12. В качестве доносчиков выступали слуги или мелкие 
служащие Франческо. Маргарита оправдывается, старается первой 
указать, где и с кем она пребывала, и обвиняет в искажении фактов 
слуг. Такое отношение недоверия к себе со стороны супруга печа-
лило и угнетало ее.  

Кроме доносительства со стороны слуг, Маргариту раздражали 
обвинения Франческо во лжи и её некомпетентности в хозяйствен-
ных делах. Маргарита старается разумно объяснить супругу право-
ту своих мыслей или действий. Самое неопровержимое доказатель-
ство превосходства Маргариты-хозяйки над своим мужем дано в 
письме от 3 декабря 1398 г.: «…Я умею присматривать и за твоими, и 
за своими делами, и никому не придется меня учить, потому что я 
поступаю подобно хозяину осла: никто не прикоснется к животно-
му лучше, чем он»13. 

Во многих письмах, кроме слов заботы о здоровье и репутации 
мужа, Маргарита говорит о своей любви. Но была ли это настоящая, 
искренняя любовь или просто дань уважения традициям, судить 
сложно. В браках по расчету скорее могла возникнуть некая эмо-
циональная привязанность, нежели нежные, романические чувства. 
Жена была связана с мужем юридически, духовно и материально и 
зависела от него полностью. Но, тем не менее, между ними устано-
вились крепкие, если и не совсем дружественные, но положитель-
ные отношения. Да, Маргарита была также не в восторге от своего 
нареченного, но такова была её судьба: «все, что я делаю, из любви к 
тебе, хотя знаю, что ты не таков, как мне хотелось бы, и никогда та-
ким не был». В дальнейшем, Маргарита дает яркую характеристику 
супруга, сравнивая того с кошкой [которая гуляет сама по себе. - 
Б. М.]: «Кошка, присланная тобой, сотворена по твоему подобию: 
если мы держим ее связанной, она становится бешеной, если развя-
зываем, она убегает...»14. Подобное сравнение дает пищу для раз-
мышлений.  

В некоторых письмах Маргарита с осторожностью просит суп-
руга о приятных для нее мелочах: купить модную юбку (не саму си-
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цилийскую, а лишь ее подобие, т.е. сицилийская юбка, очевидно, 
весьма дорого стоила), прислать так любимые ею лимоны или кра-
сивую шкатулку… Потеря дорого кольца с сапфиром сильно рас-
строила Маргариту, а Франческо, который был очень прижими-
стым, довела до очередного приступа хандры.  

Данный источник позволяет не только судить о нравах и тра-
дициях Флоренции рубежа XIV-XV вв., но и получить характери-
стики живущих в то время людей. В письмах отображается период 
почти в 20 лет: где-то с 1383-84 по 1401 г. Очевидно, вначале они 
представляли собой отчет о ведении домохозяйства в отсутствии 
главы семьи. Но постепенно стали наполнятся другой информаци-
ей: мыслями и переживаниями Маргариты, ее советами и пожела-
ниями. Т.е. на данном примере можно проследить некую эволюцию 
в развитии женщины того времени. Маргарита не была образован-
ной. Так как семья была обедневшей, трата на обучение дочери 
письму и чтению посчиталась бы нерациональной. Кроме того, же-
на должна быть послушной и богобоязненной. Первые письма Мар-
гарита надиктовывала служащим Франческо либо нотариусу и дру-
гу семьи Лапо Маццеи. В дальнейшем именно он обучал грамоте 
Маргариту, когда она была уже в довольно зрелом возрасте, перей-
дя 30-летний рубеж. Таким образом, письма, написанные в 1390-е гг. 
можно считать ее собственными, теми, которые написала непосред-
ственно она. Маргарита в свободное от домашних дел время любила 
читать, в основном литературу религиозного толка.  

Таким образом, письма Маргариты Датини представляют собой 
ценный источник в изучении гендерных представлений и реалий, 
господствовавших во флорентийском обществе XIV-XV вв., а также в 
исследовании быта, традиций и ментальных установок. Письма 
Маргариты Датини позволяют заглянуть в частную жизнь одной 
купеческой семьи и увидеть происходящее её глазами. С одной сто-
роны, семья Датини является типичной, если брать состав семьи и 
обязанности домочадцев. С другой стороны, ее можно назвать уни-
кальной: супруга была выше по статусу своего мужа, что часто про-
является в письмах, а также семья была бездетной, но взяла на вос-
питание одну из внебрачных дочерей Франческо. 
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А.С. Павлова  
Саратов 

 
ГОРОДА ИТАЛИИ НА СТРАНИЦАХ «СТРАНСТВИЙ»  

ИСПАНСКОГО ИДАЛЬГО ПЕРО ТАФУРА 
 

 Как известно, кодекс рыцаря «включал различные испытания и 
подвиги, в том числе путешествие. Для средневековой литературы в 
высшей степени характерен образ странствующего рыцаря, кото-
рый должен обрести себя в вечном поиске приключений и борьбе 
против злых сил… в связи с потерей военных функций рыцарей, 
некоторые стали отправляться в путешествие ради проявления сво-
его рыцарства – для преодоления трудностей пути и совершения 
благородных поступков»1. Сказанное в полной мере применимо к 
кастильскому идальго Перо Тафуру (ок. 1405/1410-1484), который 
оставил воспоминания о своих странствиях. Однако сам Тафур в ка-
честве мотива путешествий называет не только необходимость уп-
ражняться в доблести и возвеличивать рыцарство, что в полной ме-
ре вписывается в чрезвычайно развитую в Кастилии рыцарскую 
этику. Но также - знакомство «с тем, что наиболее выгодно для го-
сударства и его устройства»2. А это уже бюргерский и более ренес-
сансный, чем средневековый довод, и он также объясним бурно раз-
вивавшимися в Кастилии торговлей и городами. 

Путешественник, бывший «не слишком родовитым, но зато 
располагающий обширными денежными ресурсами»3, побывал в 
разных городах, начиная от Сеуты, Константинополя и Иерусалима 
и заканчивая Страсбургом, Прагой и Веной. Для Средних веков 
маршрут Тафура являет собой невероятный размах, а его «Странст-
вия» - уникальное сочинение, сохранившее в себе свидетельство не-
бывалых приключений.  

В своих воспоминаниях наибольший объём, около трети книги, 
Перо Тафур отвёл итальянским городам. Безусловно, такое внима-
ние к Италии было связано не только с любовью путешественника к 
ней - итальянцы, как известно, превосходные мореплаватели, по-
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этому испанец был вынужден обращаться к ним именно как стран-
ник к перевозчикам: большая часть путешествия Тафура проходила 
на купеческих итальянских кораблях4. Помимо этого, Италия, в си-
лу своего географического расположения, была наиболее удобна 
для Тафура-путешественника в контексте соединения Запада и Вос-
тока.  

В некогда разобщенной на отдельные земли Италии Тафур бы-
вал несколько раз. Самыми посещаемыми городами стали Венеция, 
Генуя, Феррара, Флоренция, Неаполь и, конечно, Рим - центр куль-
турной и религиозной жизни не только итальянских земель, но Ев-
ропы.  

В данной статье остановимся на характеристике описаний Та-
фуром Венеции и Рима, которым уделено наибольшее внимание в 
«Странствиях».  

В Венеции Тафур бывал неоднократно и посвятил этому городу 
немало страниц (больше только Риму). Напомним, что посещение 
кастильцем Венецианской республики в 1436-1439 гг. пришлось на 
период затишья в ходе Ломбардийских войн с Миланским герцог-
ством (1425-1454). Венеция на тот момент была относительно спо-
койна, она расширила свои владения за счёт войны, «не посягала на 
новые территории, а сосредоточилась на защите имеющихся и 
сдерживании Милана»5.  

Какой увидел Венецию Перо Тафур? Он утверждает, что город 
географически занимает весьма большое пространство, однако за-
стройка Венеции очень тесная, и он очень густо населён. «Говорят, 
что в нём семьдесят тысяч горожан, но иностранцы и прислуга, в 
особенности рабы, в большом изобилии; у города нет стен и ни од-
ной крепости и, как в Кастилии у каждого есть лошадь, чтобы ез-
дить верхом, у каждого из них есть кораблик и юнга, который гре-
бёт»6. Один из самых знаменитых «мифов» о Венеции (даже в наше 
время) - очень дурно пахнущая вода, однако идальго пишет, что 
«мне никогда не было плохо [от воды], и не воняла она как иная»7. 
Вообще, венецианцы пеклись об облике родного города, и испанец 
отмечает, что Венеция столь чистая, что бродишь по ней словно по 
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изысканной зале. Город в середине XV в. был хорошо вымощен 
кирпичом и каменными плитами, поэтому там не было насекомых, 
не скапливалась грязь и, что важнее, вода, а летом не было пыли. 
Венеции, сплошь окружённой водой, очень важно, чтобы воздух во-
круг не загрязнялся, поэтому горожане разводили костры, жгли 
благовония и носили ладанки, чтобы предотвратить застой воздуха 
над водой и, как следствие, возникновение инфекционной болезни.  

Говоря о застройке города, Тафур описывает сооружения свет-
ские и культовые. Нужно сказать, что поездка кастильца не носила 
паломнического характера - такая цель была поставлена только для 
посещения Святой Земли, но всё же в каждой местности Тафур счи-
тает нужным осмотреть святыни, часто - посетить мессу. В Венеции, 
как он пишет, было «много церквей, монастырей и постоялых дво-
ров»8. Описывая красоты убранства христианских культовых со-
оружений, Перо рассказывает про церковь Св. Марка, «которая са-
мая старшая и глава всему»9 и в которой он отслушал мессу.  

Перо Тафур оставил также описание светской застройки Вене-
ции. Так как на тот момент город был в витке экономического подъ-
ёма, то и предстал он перед путешественником с «очень высокими и 
весьма замечательными домами»10, с большим количеством комнат 
и множеством печей. Венецианцы, как отметил кастилец, «кичатся 
богатыми порталами и окнами, обращёнными на улицу, богато ук-
рашенными золотом и изразцами, облицованными мрамором»11. 
Гордящийся своим происхождением, Тафур очень любил в своих 
воспоминаниях рассказать, как его тепло принимали дожи, а также 
короли, императоры и султан. Поэтому трудно сказать, относится 
ли упоминание про облицованные мрамором дома к обычным го-
рожанам, или же Тафур обобщает виденные им обиталища знати. 
Кроме того, в Венеции XV в. было чрезвычайно много соотечествен-
ников путешественника - таких же кастильских идальго, поэтому 
вполне возможно, что кто-то из них мог рассказать Перо о быте ве-
нецианцев.  

Но прежде всего, Венеция для Тафура - процветающий город. 
Восхищение испанца вызывает честность венецианских купцов, в 
частности, в выплатах по векселям. И вообще «…эти люди во мно-
гом полагаются на честность, меня не удивляет, что люди, ездящие 

                                         
8. Тафур П. Странствия и путешествия. 
9. Там же. 
10. Там же. С. 59. 
11. Там же. 
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по всему миру, имеют подобные правила, иначе не могли бы они с 
уверенностью отправляться в плавание»12. 

Тафур говорит о рынке, находящимся недалеко от церкви св. 
Марка: «и там каждый четверг устраивается базар, знаю, что куда 
лучше, чем рынок в Торе-дель-Кампо, деревни близ Хаэна [что в 
Кастилии]», - тем самым делая очередной реверанс в сторону Вене-
ции. «Никогда не видывал я ни столь обеспеченной земли, ни столь 
большого рынка пропитания»13, - заключает Тафур. 

Процветание Венеции, описанное «яркими красками», путеше-
ствующий идальго связывает во многом с разумной организацией 
управления и городской жизни. Масиель Санчес, переводчик сочи-
нения Тафура на русский язык, обратил внимание на то, что тот 
очень любит подчёркивать своё знатное происхождение. И в связи с 
этим рассказы Перо о венецианских дожах приводятся в воспоми-
наниях, если не с одной-единственной, то главной целью - сказать, 
что дожи избираются из «идальго по происхождению»14.  

Тафур сообщает, что у жителей Венеции был закон, по которо-
му, как уже было сказано, дожа можно избирать исключительно из 
идальго и пожизненно, однако его можно лишить службы, «если со-
вершит что-либо»15 [что именно - не указано]. Восхищение Тафура 
вызывает строгость законов в сочетании с их мудрым употреблени-
ем. Каждое воскресенье идальго города собираются и слушают со-
общения о прошедших за неделю событиях, о делах управления, а 
также гражданских и уголовных. Военные вопросы находятся в ве-
дении Тайного совета, то есть дожа и выборных лиц, и на собрании 
не обсуждаются.  

Перо Тафур упоминает показательный случай. Венецианцы 
казнили одного из дожей, которого пытались соблазнить предложе-
нием о единоличном захвате власти, и который отказался это сде-
лать. Его поступком горожане гордились, но смерти он был предан 
за то, что утаил сведения об этом деле от синьоров совета, ведь в 
этом случае могло бы содержаться что-то против государства. Перо 
Тафур был в зале, где выставлены гербы дожей, и только герб вы-
шеупомянутого правителя закрыт чёрной занавесью - венецианцы 
гордятся тем, что наказывают кого-то в вечное напоминание об 
этом. 

                                         
12. Тафур П. Странствия и путешествия. С. 61. 
13. Там же. С. 58-60. 
14. Там же. С. 60. 
15. Там же. 
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По обширности описания Тафуром среди итальянских городов 
с Венецией может соперничать лишь Aeterna urbs - «Вечный город» 
Рим, колыбель европейской цивилизации. «Несмотря на свой упа-
док, Рим занимал важное место в ментальности рыцарей-христиан», 
«…европейцы считали этот город колыбелью своей идентично-
сти»16. И хотя христианский Рим для Тафура был почти таким же 
«чужим», как и мусульманские города (по-настоящему «своими» 
для него, скорее всего, были только испанские земли), он отозвался о 
Риме, о его зданиях и сооружениях исключительно восторженно и 
написал так много, как ни о каком другом городе и ни о каких дру-
гих памятниках. «И если, из-за великолепия и величия их, упущу 
что-либо, да простят меня, ибо не хватает меня на [описание] столь 
великого творения, хотя бы и занесённого землёй, разрушенного, 
низвергнутого и лишённого мощи»17.  

Все памятники зодчества, увиденные и описанные странником, 
можно условно разделить на две группы - языческие и христиан-
ские. Рассказ Тафура о языческих древностях интересен помимо 
прочего тем, что путешественник каким-либо образом обязательно 
«привязывает» их к христианству (они либо являются предвестни-
ками великой религии, либо на месте монументального дохристи-
анского сооружения или просто важного для римлянина здания на-
ходится святое теперь уже для католика вместилище). Тем самым 
испанец как бы связывает две истории Рима, такие разные, антони-
мически друг на друга не похожие, в одну, знакомую ему. И делает 
это благодаря памятникам, имеющим глубокий смысл не только 
для самоидентификации римлян, но и всех западных христиан.  

Интересно и подчас неожиданно читать в сочинении кастильца 
его описания церквей. Он говорит, что, например, «церковь Св. 
Петра - замечательная церковь, у неё великолепный вход с высоки-
ми ступенями, наверху богато отделанной мозаикой; внутри она ве-
лика, но очень бедна, плохо убрана, грязна и попорчена во многих 
частях». А резиденция папы представлена у путешественника как 
«обычное здание, более того, как я заметил, плохо украшенное»18. И 
если последнее можно отнести к похвале папе в его стремлении к 
нестяжанию, то первое, вероятно, сказано с досадой (из воспомина-
ний Тафура можно понять, что он истинно верующий католик). 

                                         
16. Белоруссова С.Ю. «Свой» и «чужой» мир в записках южноевропейских 

путешественников XV в. // Науковi записки Нацiонального униiверситету 
«Острозька академiя». 2014. № 14 (1). С. 135. 

17. Тафур П. Странствия и путешествия. С. 7. 
18. Там же. С. 8. 
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Церковь Св. Петра, во времена нашего героя пришедшая в упадок, 
была реконструирована уже в эпоху Ренессанса и известна как ве-
ликолепный собор Св. Петра в Ватикане. 

Тафур много сетует на то, что великие памятники древности 
были уничтожены папой Григорием, которому не нравилось, что 
паломники-христиане очень много времени уделяют посещению 
языческих мест: «<…> папа св. Григорий, заметив, что верные хри-
стиане, стекавшиеся туда со всего света ради заботы о спасении душ, 
видя великолепие зданий, прилагали столько усердия к их осмотру, 
что это затрудняло достижение святой цели, с которой они приез-
жали, приказал разрушить все или, по крайней мере, большинство 
великолепных творений, оставшихся с древних времён»19. Хотя со-
временные исследования опровергают факт разрушений римских 
зданий Григорием, возможно, здесь свою роль сыграли слухи, кото-
рые буквально окутали римские окрестности. Тафур вообще часто 
употребляет слово «говорят», когда описывает то или иное соору-
жение или памятник. Трудно сказать, доверяет путешественник 
слухам и рассказам местных жителей или нет. Л.К. Масиель Санчес 
акцентирует внимание также на том, что автору свойственно объе-
динять несколько легенд в одну. «И множество других вещей, и 
храмов, и [мест] полного отпущения грехов, и чудесных зданий, о 
которых долго рассказывать, есть в этом городе»20.  

Перо Тафур пробыл в Риме весь Великий пост, поэтому, как мне 
кажется, духовное и физическое страдание, вызванное этим событи-
ем, отразилось на его восприятии жителей Вечного города: он пи-
сал, что они были не сведущи в культурном наследии своего города 
и лучше «… они смогли бы рассказать о тавернах и злачных мес-
тах»21. Вспоминаем, что венецианцев испанец, наоборот, описывал 
как коммуникабельных и предприимчивых людей.  

Итак, посетив итальянские города, убедившись, что все они, хо-
тя и украшены великолепными постройками и облагорожены свя-
тыми местами, - разные. Тафур, бойкий молодой человек, легко за-
водящий полезные знакомства, гордящийся своим знатным проис-
хождением, предприимчивый и общительный, предстаёт перед на-
ми также как и знаток архитектуры, высоконравственный человек и 
праведный христианин. В нём как будто столкнулись два начала - 
ренессансное необузданное и средневековое кроткое. Будучи моло-

                                         
19. Тафур П. Странствия и путешествия. С. 7. 
20. Там же. С. 10. 
21. Там же. 
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дым человеком, кастилец воевал, теперь же он посещает новые зем-
ли с совершенно другой миссией. Многие города Перо описывает 
как лучшие в христианском мире - здесь кастилец предстаёт перед 
нами как рыцарь, который воевал с мусульманами и привык делить 
людей на верных и неверных. Однако неспешная жизнь путешест-
венника, осматривающего местные красоты, дворцы и площади, по-
сещающего местные праздники и увеселения выдают в нём гедони-
ста, любителя пышных празднеств и лёгкого времяпрепровождения. 
Тафур похож на Джотто - он меж двух миров, и он есть воплощение 
их обоих. 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Д.А. Евграшин 
(Самара) 

 
ДИПЛОМАТИЯ НАВАРРСКОГО ДВОРА  

ГЕНРИХА БУРБОНА 
 
Одним их важных достижений новейшей историографии Рели-

гиозных войн является попытка вписать этот внутрифранцузский 
конфессиональный конфликт в более широкий контекст общеев-
ропейского противоборства. Сегодня, очевидно, что на ход и итоги 
гражданских войн во Франции непосредственное влияние оказало 
вмешательство иностранных государств, как католических, так и 
протестантских. Но если международный характер этого конфлик-
та уже не вызывает сомнений, то конкретные формы вмешательства 
иностранных правителей во французские дела до сих пор остаются 
малоизученными. 

Чтобы представить в самом общем виде основные результаты 
проведенного исследования, сначала необходимо показать, каковы 
были важнейшие направления гугенотской дипломатии на позднем 
этапе Религиозных войн, затем сказать о характере целей тех, кто 
направлял дипломатическую активность гугенотов, а также о сред-
ствах, которые использовались для достижения этих целей, и, нако-
нец, описать результаты, которых добились дипломаты партии гу-
генотов по итогам своих миссий. 

В отечественной историографии данный вопрос крайне плохо 
освящен. Из фундаментальных работ необходимо выделить труды 
Лучицкого1, в советской историографии интересные обобщающие 
работы Люблинской, статьи Энгельгарда посвященные Дюплесси-
Морнэ2. В постсоветский период нельзя не отметить работы 
И.Я. Эльфонд, например, «Тираноборцы»3. Монографию Плешко-
вой о Генрихе Бурбоне4, а также несколько публикаций Метелки-

                                         
1. Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. 

Киев, 1871. 
2. Энгельгард Р.Ю. Филипп Дюплесси-Морнэ. Политические взгляды и 

деятельность. М., 1947. 
3. Эльфонд И.Я. Тираноборцы. Саратов, 1991. 
4. Плешкова С.Л. Генрих IV Французский. // Вопросы истории. 1999. 

№ 10. 
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ной об адмирале Колиньи5 и о конфликтах гугенотов и католиков. 
Также нужно упомянуть сборник статей по результатам конферен-
ции 2012 года6. Отдельно стоит выделить диссертацию Артеменкова 
«Английская политика по отношению к гугенотам во время рели-
гиозных войн во Франции»7. 

В современной зарубежной историографии дела обстоят не-
сколько лучше: в конце 2000-х годов в Великобритании появляются 
работы, посвященные различным аспектам деятельности партии 
гугенотов при дворе Генриха Бурбона. Отдельно стоит выделить 
коллективную монографию «Общество и культура в гугенотском 
мире»8 за авторством Раймонда Ментзера и Эндрю Спайсера, труд 
Люка Рако «Религиозная полемика и самоиндефикация гугенотов 
1554-1619»9, работы Пенни Робертс10, Аннеты Финли-Кроссвайт11 и 
многие другие. 

Главными источниками по данной проблеме являются мемуары 
Филиппа Дюплесси-Морнэ12 написанные его супругой. Мемуары 
герцога Сюлли13, а также обширная корреспонденция Генриха IV, 
Маргариты Валуа14, сэра Филиппа Сидни, Хьюберта Лангэ15 и 
Френсиса Волсингема.  

Среди направлений гугенотской дипломатии можно выделить 
четыре основных: Елизаветинская Англия, протестантские княжест-

                                         
5. Метелкина Ж.С. «Великий план» Гаспара де Колиньи // Известия Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
СПб., 2009. 

6. Юг Д., Шишкин В.В. Религиозные войны во Франции XVI века. Новые 
источники, новые исследования, новая периодизация. СПб., 2015. 

7. Артеменков М.Н. Английская политика по отношению к гугенотам во 
время религиозных войн во Франции. Смоленск, 2003. 

8. Mentzer R.A., Spicer A. Society and Culture in the Huguenot World, 
1559-1685. Cambridge, 2007. 

9. Racaut L. Religious polemic and Huguenot self-perception and identity, 
1554-1619. Cambridge, 2007. 

10. Roberts P. Peace and Authority during the French Religious Wars, c. 
1560-1600. L., 2013. 

11. Finley-Croswhite S.A. Henry IV and the Towns: The Pursuit of Legitimacy 
in French Urban Society, 1589-1610. Cambridge, 1999. 

12. A Huguenot family in the XVI century: the memoirs of Philippe du Mor-
nay, Soeur du Plessis Marly. Nabu Press, 2011. 

13. Béthune M. de. Memoirs of the Duke of Sully - Prime Minister to Henry the 
Great. Vol. I. L., 1856. 

14. Валуа М. де. Мемуары. Избранные письма. Документы. СПб., 2010. 
15. The Correspondence of Sir Philip Sidney and Hubert Languet. L., 1845. 
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ва в Германии, Нидерланды и Испания. На всех направлениях 
эмиссары добились видимых успехов. 

После кровавых событий Варфоломеевской ночи партия гуге-
нотов была фактически обезглавлена: Адмирал Колиньи был убит, 
Жанна д’Альбрэ умерла незадолго до свадьбы. Помимо этого, погиб 
целый ряд известных личностей, а всего во время резни было убито 
более 5000 гугенотов. Оставшиеся в живых протестанты были выну-
ждены бежать в соседние страны, чтобы скрыться от преследований 
католиков.  

Так поступил, например, знаменитый Филипп Дюплесси-
Морнэ, бежавший сразу после Варфоломеевской ночи в Англию, 
через Пфальц. Морнэ, который еще студентом посетил практически 
все европейские королевские дворы, обладал огромными, а главное 
сверхполезными связями в протестантском мире. Дружил с послом 
Елизаветы во Франции Френсисом Волсингемом, который и пере-
правил его в Англию.   

После побега Генриха Наваррского из Парижа в 1576 году, 
Морнэ присягнул на верность и стал его правой рукой, выполняя 
важнейшие поручения короля Наварры в Англии и Голландии.  

Главной же опорой гугенотов в немецких княжествах стали 
курфюрсты Пфальца – Филипп III и его сын Иоганн Казимир, ко-
торые несмотря на невозможность официально объявить войну 
Французской короне, несколько раз собирали войска немецких на-
ёмников для поддержки Бурбона и его партии16.   

На юге Наварра граничила с грозным соседом - Габсбурской 
Испанией. Главной задачей дипломатов Бурбона было недопуще-
ние оккупации маленького королевства силами Филиппа II.  

Итак, какие же цели преследовали агенты короля Навары во 
время своих миссий при иностранных дворах? 

Во-первых, регулярные просьбы о дипломатическом посредни-
честве при французском дворе в их пользу. Этот вид дипломатиче-
ской поддержки хоть и начал сходить на нет к концу 1560-х годов, 
но события Варфоломеевской ночи дали новый повод, если не на 
деле, то хотя бы на словах выступить в поддержку гугенотов против 
Французской короны. Немецким князьям и протестантским канто-
нам Швейцарии такой демарш ничего не стоил и не влек за собой 
никаких рисков. Соглашаясь выступить за установление конфес-
сионального сосуществования в королевстве и предоставление мо-
нархом его подданным-гугенотам свободы совести и достаточной 

                                         
16. Mornay. Op. сit. P 64. 
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свободы отправления культа, протестантские князья всего лишь по-
вторяли пожелание, с которым они уже обращались к королю в 1557 
и 1558 гг17. То же самое можно сказать и о королеве Англии. Тем не 
менее иностранным князьям недостаточно было вступиться за гуге-
нотов; еще надо было, чтобы Генрих III и Екатерина Медичи согла-
сились принять их представителей. Если Елизавета Английская 
обычно прибегала к посредничеству своего агента Волсингема, а 
также через английских послов в Париже, то немецким князьям 
приходилось направлять специальные делегации, которые не могли 
пересечь границу королевства и добраться до двора без официаль-
ного разрешения монарха18.  

Во-вторых, просьбы о предоставлении военной и финансовой 
помощи, с которыми обращались эмиссары Генриха Наваррского, 
тоже имели лишь ограниченный успех. Добиться отправки регу-
лярных войск, что означало вступление в войну против короля 
Франции, было почти невозможно. 

Поэтому помощь ограничивалась содействием в наборе круп-
ных контингентов наемников для вторжения на территорию Фран-
ции, при этом германские князья нередко сами вставали во главе 
этих формирований. Как например, в 1576 году сразу после побега 
Бурбона из Парижа, его агентам удалось договориться с Фридри-
хом III Благочестивым, курфюрстом Пфальца, который весной того 
же года отправил к границе Франции 20 000 германских наемников 
во главе со своим сыном Йоганном Казимиром19. Совместные дейст-
вия Бурбона, Генриха Кондэ, Дамвилля и Казимира вынудили Ген-
риха III подписать невыгодный для него Эдикт в Болье.  

Вообще, именно немецкие рейтары и ландскнехты были основ-
ной военной силой гугенотов, и в частности Бурбона, на протяже-
нии всего позднего периода религиозных войн во Франции.  Про-
блема была только в одном - для содержания значительного кон-
тингента наемников, способных долгое время сражаться с королев-
скими войсками и Католической Лигой, требовались огромные 
суммы денег, которых постоянно не хватало королю Наварры20.  

                                         
17. James B. Wood The King's Army: Warfare, Soldiers and Society During the 

Wars of Religion in France, 1562-76. Cambridge, 2003. 
18. Шишкин В.В. Наваррский двор глазами Маргариты де Валуа: реаль-

ность и представление // Средние века. 2011. Вып. 72. 
19. Holt M. The French Wars of Religion, 1562-1629. Cambridge, 1995. P. 122. 
20. Racaut L. Reason of state, religious passions, and the french wars of reli-

gion. // The Historical Journal. 2009. Vol. 52. Issue 04. 
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Единственной страной, которая могла выдавать ссуды была 
Англия, которая, как известно сама постоянно терпела экономиче-
ские трудности, связанные с постоянным конфликтом с Испанией, а 
затем и с военными действиями в Голландии. Поэтому Генрих Бур-
бон всегда доверял переговоры с Елизаветой своему самому надеж-
ному человеку - Филиппу Дюплесси Морнэ. 

Морне был в Англии четырежды: 1573 году, скрываясь от като-
ликов после Варфоломеевской ночи, 1578, 1580 и 1590 году как по-
сланник короля Наварры21.  

Обычно Дюплесси отправлялся к Елизавете с прагматичной це-
лью - выпросить у королевы средства для содержания немецких на-
ёмников. Благодаря своему интеллекту, обходительности, и твердой 
протестантской позиции он не только получал значительные суммы 
от Елизаветы, но и добился ее расположения, что сыграет большую 
роль, после того, как Генрих станет первым Бурбоном на Француз-
ском престоле22. 

Другой проблемой дипломатических миссий гугенотов во вто-
рой половине 1570-х-1580-х годах, является разгоревшаяся Нидер-
ландская революция, которая затрагивала интересы главных евро-
пейских держав: Испанию, Францию и Англию. Королева Елизавета 
охотнее давала деньги на поддержание повстанцев Вильгельма 
Оранского против герцога Пармского, нежели на конфликт гугено-
тов, французской короны и Гизов. А главной целью Англии на тот 
момент стало сдерживание брата Генриха III, Франсуа Алансонско-
го, от прямого вторжения в Нидерланды, для сохранения баланса 
сил в Западной Европе23. Интересно, что во время экспедиции 
Франсуа Алансонского во Фландрию в 1582 году , король Испании 
Филипп II вел активные переговоры с Генрихом Наваррским о на-
чале новой религиозной войны против Франции, с целью вывести 
французские войска из Фландрии. Доказательство таких сношений 
мы находим у Сюлли: «Экспедиция Монсеньора [титул Франсуа. - 
Д. Е.] настолько вывела из себя короля Испании, что он начал ис-
кать дружбы с королем Наварры и предложил средства для возоб-
новления войны с французскими роялистами»24. Сам Сюлли не ис-
ключает, что, несмотря на очевидную конфронтацию между этими 
королевскими дворами, король Испании действовал вполне честно 

                                         
21. Mornay. Op. сit. P. 142. 
22. Артеменков М.Н. Указ. соч. С. 158. 
23. Holt M. The Duke of Anjou and the Politique Struggle During the Wars of 

Religion. Cambridge, 1986. 
24. Sully. Op. сit. P. 146. 
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по отношению к Генриху Бурбону. 
И наконец, в-третьих, среди протестантов многих государств, в 

конце 16 века, созревали мысли о создании объединенной лиги про-
тестантских государств, которая выступила бы против католической 
Испании, Габсбургов и Папы Римского. Попытки создания такого 
союза предпринимал несколько сам Генрих Бурбон в 1583 и 1588 го-
ду, в ответ на активизацию Католической Лиги во Франции. По-
пытки эти так ни к чему и не привели, поэтому можно сказать, что 
этот аспект деятельности эмиссаров Бурбона был провальным. 

Каковы же были результаты дипломатических миссий агентов 
Генриха Бурбона?  

Сразу после событий Варфоломеевской ночи гугеноты остались 
без своих лидеров, без финансов и снабжения. Их партия оказалась 
на краю гибели, но благодаря активнейшей деятельности агентов, 
послов и эмиссаров, в кратчайшие сроки гугеноты смогли найти 
средства для найма новой армии, и в конечном итоге добиться вы-
годного для себя Эдикта в Болье в мае 1576 года. 

Генрих Бурбон, через своих ближайших соратников герцога 
Сюлли и Филиппа Дюплесси-Морнэ, смог добиться того, что Елиза-
вета Английская и курфюрст Пфальцский снабжали короля Навар-
ры деньгами и войсками в самые критические моменты Религиоз-
ных войн во Франции, особенно после 1589 года, когда Бурбон стал 
де юре королём Франции, и в течение 5 лет объединял страну под 
своей властью. 
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АНГЛИЙСКИЙ ГОРОД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА  

В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННИКА-АНТИКВАРА:  
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

 
XVI век, особенно его вторая половина, представляет собой 

сложный период английской истории, на который пришелся пере-
ход от Средневековья к Новому времени, сопровождавшийся глубо-
кими и многосторонними изменениями, затронувшими и социаль-
ную сферу, в том числе городское общество. Это было время, когда 
деформировалась традиционная для Средневековья социальная 
структура, разрушались привычные социальные перегородки, по-
рождая новые слои населения и новые отношения между ними1. 
Знаковым явлением периода стала возросшая социальная мобиль-
ность, в результате чего, по словам Дж.М. Тревельяна, отдельные 
люди и семьи могли перемещаться из одного класса в другой вслед-
ствие обогащения или разорения или в результате простой переме-
ны занятия2. Наблюдалось не только возвышение одних категорий 
населения, но и ухудшение положения других. С одной стороны, 
развитие торговли влекло за собой накопление капиталов и увели-
чение числа представителей крупного купечества, но, с другой, зна-
чительная часть населения страны оказалась выброшенной из при-
вычной жизни общества, превратившись в пауперов. С проблемой 
массового обнищания населения столкнулись, прежде всего, города, 
в которые хлынули толпы безработных, нищих и бродяг.  

Ярче всего обозначенные процессы проявились в Лондоне, в ко-
тором в середине XVI в. проживало 100 тыс., а в конце правления 
королевы Елизаветы I - уже 200 тыс. человек3. Этот своего рода мега-
полис буквально притягивал к себе представителей самых разных 

                                         
1. См.: Дмитриева О.В. Елизавета I. Семь портретов королевы. М., 1998. 

С. 3-4; Горелов М.М. Исторические переломы прошлого в английской исто-
риографии Раннего Нового времени: Полидор Вергилий // Диалог со вре-
менем. 2012. Вып. 41. С. 235. 

2 См.: Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. Обзор шести столе-
тий от Чосера до королевы Виктории. М., 1959. С. 185. 

3 См.: Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV-XVI веков: олдермены 
в контексте экономической, социальной и политической практики. Сара-
тов, 2005. С. 99. 
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групп и слоев английского общества, стремившихся добиться благо-
склонности судьбы, каждый - на своем уровне. 

Структурные сдвиги в английском обществе, обозначившие пе-
реход от Средневековья к Новому времени, способствовали росту 
национального самосознания англичан, поиску и осознанию ими 
собственной идентичности4. Это нашло выражение в невиданном 
всплеске интереса к прошлому своей страны, возникновении ин-
теллектуальных групп, среди которых важное место заняли антик-
варии. Дж. Лиланд (ок. 1503-1552), Р. Холиншед (1529-1580), 
У. Гаррисон (1534-1593), У. Кемден (1551-1623), сэр Роберт Брюс Кот-
тон (1571-1631) и другие люди этого круга не только коллекциони-
ровали так называемые «древности», тщательно изучали их и сис-
тематизировали, разработав новые методики критики источников5, 
но и обращали внимание на современные им проблемы. 

Современники елизаветинской эпохи непосредственно наблю-
дали трансформацию, происходившую в английском городском со-
циуме. Обратимся к сочинению одного из них - приходского свя-
щенника Уильяма Гаррисона - и попытаемся выявить, на каких 
именно аспектах социальной действительности он акцентировал 
свое внимание, прежде всего, что волновало его в первую очередь; 
насколько адекватно он воспринимал и отображал социальные реа-
лии. В центре нашего исследования «Описание елизаветинской 
Англии»6, опубликованное в 1577 году.  

                                         
4 О формировании национальной идентичности в условиях 

композитарной монархии см.: Дмитриева О.В. Самоидентификация 
английской нации в парламентских дебатах второй половины XVI - начала 
XVII в. // Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и Раннее 
Новой время / под ред. Н.А. Хачатурян. СПб., 2015. С. 161-178; Федоров С.Е. 
Британская идентичность и композитарная монархия в Раннее Новой время 
// Там же. С. 151-161;  

5. Подробно об антиквариях см.: Зверева В.В. Антикварианизм XVI-XVII 
веков. Представление прошлого в контексте научной революции // Образы 
времени и исторические представления: Россия - Восток - Запад / под ред. 
Л.П. Репиной. М, 2010. С. 756–771; Gordon A. Writing Early Modern London. 
Memory, Text and Community. Basingstoke, 2013; Паламарчук А.А., Федоров С.Е. 
Антикварный дискурс в ранестюартовской Англии. СПб., 2015. 

6. Harrison W.A Description of Elizabethan England // The Harvard Clas-
sics. N-Y., 1909–1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http:www.bartleby.com/35/3/ 
(дата обращения: 11.03.2015). 
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Антикварий Джон Стоу (1525-1605), лондонский купец, собира-
тель и издатель материалов по английской истории7, в своем «Опи-
сании Лондона»8, проанализировал состав населения столицы и от-
метил, что оно состоит из подданных королевства, являющихся 
уроженцами разных частей Англии, иными словами, людьми при-
шлыми. Очевидно, что Дж. Стоу подметил характерное для англий-
ского общества елизаветинского периода возрастание социальной 
мобильности. 

Но наиболее полную характеристику елизаветинского общества 
дает У. Гаррисон, выделяя четыре основные категории населения9, 
помещая горожан в отдельную - вторую - категорию, что позволяет 
говорить о значимости бюргерского сословия в английском общест-
ве второй половины XVI столетия. Кроме этого отдельных предста-
вителей городского сословия Гаррисон упоминает в четвертой кате-
гории, но это люди, задействованные в сфере обслуживания (по-
денщики), и ремесленники. О последних Гаррисон высказывается 
особо, отмечая, что это люди, которые не имеют «ни голоса, ни вла-
сти в государстве, ими управляют, и не им управлять другими»10. 

Дж. Стоу специально останавливается на характеристике лон-
донского купечества, справедливо разделяя его на три категории: 
«купцы, привозящие товары из-за моря; купцы, покупающие това-
ры в Лондоне и распространяющие их по всей стране, и мелочные 
торговцы, имеющие постоянные лавки»11. Интерес к купцам вполне 
закономерен и объясняется той важнейшей ролью, которую играла 
торговля, во многом обеспечивая интенсивный рост и значение 
Лондона. Благодаря своему расположению на Темзе, город стал 

                                         
7. См.: Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в ранне-

стюартовской Англии. С. 8. 
8. Stow J. A Survey of London. L., 1908. // URL: http://www.british-

history.ac.uk/source.aspx?pubid=593 (дата обращения: 02.01.2015).  
9. «Мы в Англии, - писал У. Гаррисон, - обычно подразделяем людей на 

четыре сорта. Первый сорт - это джентльмены: титулованная знать, рыцари, 
эсквайры, а также те, кого именуют просто джентльменами. Второй - это бюр-
геры: члены городских корпораций, домовладельцы, плательщики налогов. 
Третий - йомены: зажиточная верхушка крестьян, (владельцы земли на праве 
фригольда с годовым доходом в 40 шилл.), а также зажиточные арендаторы. И, 
наконец, четвертый сорт - это поденщики, коттеры, копигольдеры, ремеслен-
ники». (Harrison W. A Description of Elizabethan England // The Harvard Classics. 
N-Y., 1909-1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http://www.bartleby.com/35/3/ (да-
та обращения: 11.03.2015)). 

10. Ibid. 
11. См.: Штокмар В.В. Очерки по истории Англии в XVI в. Л., 1957. С. 56. 

http://www.british-history.ac.uk/source.aspx?pubid=593
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экономическим и торговым центром страны, в торговые связи с ко-
торым все более втягивались даже отсталые графства Севера. Это 
подмечали и иностранные путешественники, посещавшие елизаве-
тинский Лондон. В частности, швейцарец Томас Платтер, гостив-
ший в английской столице осенью 1599 г., замечает, что процвета-
ние города связано непосредственно с развитием торговли, которую 
в значительной степени обеспечивает судоходная Темза12. 

Постепенно Лондон превратился в международный центр тор-
говли и кредита и стал главным складом английских товаров - как 
экспортных, так и импортных. Сдвиги в области промышленности 
определили пути развития английской торговли. Елизаветинские 
купцы открыли новые и весьма отдаленные рынки - некоторые из 
них на другой стороне Земного шара13. У. Гаррисон пишет, что если 
в прежние времена торговля велась только в Испании, Португалии, 
Франции, Дании, Норвегии, Шотландии и Исландии, то теперь, «в 
его время, купцы устремились в Восточную и Западную Индию, ез-
дили на Канарские острова, в Новую Испанию, Китай, Московию, 
Татарию и в соседние с ними районы, откуда привозили домой 
много товаров»14.  

Развитие торговли с другими государствами было связано с па-
дением значения во внешней торговле Англии иностранного купе-
чества. Если в предшествующий период торговля Англии с Итали-
ей, странами Востока и Северной Европы велась, главным образом, 
при посредничестве венецианских и немецких купцов, то при 
уничтожении монополии как тех, так и других, всю внешнюю тор-
говлю Англии взяли в свои руки крупные торговые компании анг-
лийских купцов, получавшие ряд привилегий от правительства: Ле-
вантийская, Восточная, Московская и др.15 Английская внешняя 
торговля осуществлялась главным образом торговыми компаниями, 

                                         
12. Чернова Л.Н. Городское пространство Лондона конца XVI века в вос-

приятии современника (на материале «Путешествий по Англии» Томаса 
Платтера) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Ис-
тория. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып. 2. С. 32. 

13. См.: Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. С. 215. 
14. Harrison W. A Description of Elizabethan England // The Harvard Classics. 

N-Y., 1909-1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http://www.bartleby.com/35/3/ (да-
та обращения: 11.03.2015) 

15. См.: Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в 
английском городе (Лондон XIV - начала XVI вв.). Саратов, 1983. С. 190-226. 
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среди которых самой старинной являлась «Компания купцов-
авантюристов»16. 

Развитие торговли влекло за собой накопление капиталов и 
увеличение числа представителей крупного купечества, которые 
часто приобретали новый социальный статус. У. Гаррисон замечает, 
что купцы менялись местами с джентльменами: «нередко купец 
превращался в джентльмена, а джентльмен – в купца»17. Это ли не 
лучшее доказательство увеличившейся подвижности социальных 
граней! Возможно, он имеет в виду то, что богатые оптовые купцы 
роднились с дворянством, выдавая дочерей за джентри, подыскивая 
выгодные партии для сыновей среди титулованных наследниц, а 
также покупая землю18. Это действительно было распространенной 
практикой - многие семьи купеческой элиты Лондона были связаны 
брачными узами с представителями английского дворянства начи-
ная с первой половины XIII века19. Что касается представителей 
джентри, то они, судя по данным, приводимым Л.Н. Черновой, то-
же охотно выдавали своих дочерей замуж за представителей город-
ской элиты - очень часто богатых и влиятельных купцов20. 

В целом, среди черт, отличавших английское общество второй 
половины XVI в., стоит назвать многочисленность людей промежу-
точных статусов и занятий, которые были тесно связаны в своих де-
лах с людьми, стоящими выше или ниже их по общественному по-
ложению. Легкость, с которой ломались социальные перегородки, 
накладывала свой отпечаток на общество в целом. Как писал 
Дж.М. Тревельян, люди елизаветинской эпохи принимали социаль-
ный строй так же, как они принимали и все прочее, - просто и есте-
ственно, - и общались между собой без стеснения и без подозри-

                                         
16. Подробно об этой компании см.: Маркова С.П. Английские купцы-

авантюристы. СПб., 2011. 
17. Harrison W. A Description of Elizabethan England // The Harvard Classics. 

N-Y., 1909-1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http://www.bartleby.com/35/3/ 
(дата обращения: 11.03.2015) 

18. См.: Штокмар В.В. Очерки по истории Англии в XVI в. С. 57. 
19. Cм.: Чернова Л.Н. Лондонское купечество второй половины XIV-XVI 

вв.: эволюция социального облика // Электронный научно-
образовательный журнал «История». М., 2014. Вып. 6 (29) [Электронный ре-
сурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. // URL: 
http://www.history.jes.su/s207987840000785-2-1 (дата обращения: 18.12.2014). 

20. Cм.: Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV-XVI веков. С. 307. 
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тельности21; никто не считал, что статус джентльмена могут иметь 
только земельные собственники22. 

В противовес богатым купцам, джентри и прочим представите-
лям городского сословия, уровень благосостояния которых можно 
назвать средним или высоким, в городах проживало большое коли-
чество простых рабочих и ремесленников, которых Гаррисон отно-
сит к четвертому «сорту» ввиду их бесправного положения. Делает 
он это неспроста, так как положение этих категорий людей не отли-
чалось достатком и стабильностью. Мануфактурные рабочие в Анг-
лии XVI в. получали всего несколько пенсов в день, а рабочим дере-
венских мануфактур, имевшим обычно небольшое крестьянское хо-
зяйство, платили ещё меньше. Например, в 1563-1564 гг. заработная 
плата сельского работника составляла 7 п. в день летом, в жатвенную 
пору от 8 до 10 п. и 6 п. зимой. Городской ремесленник получал 1 ш. 
или 10 п. в день, что тоже было очень мало23. Ситуация не изменилась 
и к концу XVI в. - в деревне в 1593 г. косарь должен был получать в 
день 10 п., жнец 8–10 п. за акр скошенного сена и 8 п. за акр сжатого 
хлеба. Зимняя заработная плата была меньше летней на 1 пенс, и со-
ставляла 4 п. в день. Заработная плата ремесленников также не увели-
чилась за эти 30 лет и составляла на 1593 г. 7–8 пенсов24. 

Кроме низкой заработной платы, условия жизни городских ра-
бочих были весьма тяжелыми. Обычно они жили в грязных бараках 
рядом с мануфактурой и, постоянно находясь под контролем над-
смотрщиков, вынуждены были работать, в сущности, непрерывно, 
исключая лишь время, отводимое на скудную еду и короткий сон25. 
Часть заработной платы могла выдаваться товарами, что было вы-
годно предпринимателю, так как фактически давало ему возмож-
ность снижать плату. В крупных мануфактурах начинал приме-
няться дешёвый женский и детский труд.  

Главным источником пополнения численности мануфактурных 
рабочих были разорявшиеся крестьяне. Вынужденные искать про-
питание в городе, вчерашние сельские работники нанимались на 
мануфактуру за незначительную плату. Огораживания накладыва-

                                         
21. См.: Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. С. 185. 
22. Там же. С. 187. 
23. Cм.: Роджерс Т. История труда и заработной платы в Англии. СПб., 1899. 

С. 321. Для сравнения: продукты в то время стоили намного больше - мясо 3 ш., 
хлеб 2 ш. 5 п., масло или сыр - 2 ш. 6 п. (Там же. С. 283). 

24. Там же. С. 322. 
25. Cм.: Кертман Л.Е. География история и культура Англии. М., 1979. 

С. 49. 
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ли свой отпечаток на положение английского крестьянства, которое 
в XVI в. резко меняется. За период с 1578-1607 гг. было ликвидиро-
вано 3487 крестьянских хозяйств размером в 20 акров, а если учесть, 
что наделы меньшего размера не входят в это число, то количество 
разоренных хозяйств увеличивается, соответственно возрастает и 
число крестьян, превратившихся в пауперов26. В стране появилось 
огромное количество людей, лишённых жилья и элементарных 
средств существования. Толпы безработных, нищих и бродяг запол-
нили города и дороги Англии. Тысячи семейств бродили по доро-
гам страны, перебиваясь случайными заработками, нищенствуя, 
умирая от голода и болезней27. Местные власти, по распоряжению 
правительства, заносили их имена в специальные регистрационные 
журналы, а наиболее опасных высылали в отдаленные графства 
Англии или за ее пределы. Многие из них попадали на галеры, дру-
гие становились пиратами28. 

Поскольку организованного учета пауперов не велось, общую 
численность бродяг и нищих можно оценивать лишь приблизи-
тельно. Во времена Эдуарда VI было казнено 72 тыс. бродяг и ни-
щих. Хотя данная цифра явно преувеличена, она заставляет заду-
маться, особенно если учесть, что население Англии в середине 
XVI в. составляло около 4 млн. человек29.  

Пауперов У. Гаррисон разделял по их способности к труду и 
возможности зарабатывать себе на пропитание. Первую категорию 
он обозначил как «пауперы по немощи»30. Сюда относились все 
бродяги, не имевшие физической возможности заниматься трудом 
и заботиться о себе: малолетние сироты, пожилые немощные люди, 
калеки и инвалиды, а также тяжелобольные люди. В эту категорию 
Гаррисон включил также и разорившихся крестьян31. В другую ка-

                                         
26. См.: Митрофанов В.П. Крестьяне и государство в Англии второй по-

ловины XVI - первой трети XVII веков. Н. Новгород, 2000. С. 19. 
27. См.: Кертман Л.Е. География история и культура Англии. С. 47. 
28. См.: Дмитриева О.В., Федосов Д.Г. Англия, Шотландия и Ирландия в 

конце XV-XVI веке // Всемирная история: в 6 т. Т. 3: Мир в раннее Новое 
время / отв. ред. В.А. Ведюшкин, М.А. Юсим. М., 2013. С. 195. 

29. См.: Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие Англии. 
М., 1990. С. 7. 

30. Harrison W. A Description of Elizabethan England // The Harvard Classics. 
N-Y., 1909-1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http://www.bartleby.com/35/3/ (да-
та обращения: 11.03.2015) 

31. Ibid. 
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тегорию он относил «злостных, праздных и нерадивых бродяг»32: 
жуликов, проституток, разбойников, которые просто не желают че-
стно трудиться. К этим «ворам и прожорливым гусеницам в обще-
стве»33 Гаррисон относится резко отрицательно. По его мнению, 
они не заслуживают никакого права на помощь, напротив, должны 
подвергаться суровому наказанию34. 

Нищие образовывали отдельный пласт общества со свойствен-
ными ему правилами поведения, стилем жизни и даже своеобраз-
ным моральным кодексом. Характерно, что у нищих и бродяг был 
даже собственный фольклор, имевший мало общего с языком и 
культурой тогдашнего английского общества. 

Анализируя законодательные акты в отношении бродяг и ни-
щих, можно выделить две основные их стороны: позитивную и ре-
прессивную. Репрессивная сторона особенно ярко проявлялась в 
ранних актах (153135 и 1547 гг.36). Суть заключалась в том, что госу-
дарство пыталось прикрепить бродяг к определенному месту и 
принудить трудоспособных пауперов заниматься трудом под угро-
зой различных наказаний, подчас очень жестоких. Особенно это ка-
сается акта 1547 г., по которому на груди пойманного бродяги сле-
довало выжигать букву «V»37, после чего его отдавали на два года в 
рабство к тому, кто донес на этого нищего. Если была зафиксирова-
на попытка бежать, или паупер отсутствовал в течение 14 дней, то 
его не только возвращали хозяину обратно, но еще и секли плетьми, 
и на лбу у него выжигали букву «S»38. Таким образом, этот человек 
превращался в раба пожизненно. В случае если он бежал в третий 
раз или отказывался от работы, то его надлежало казнить39. Законо-
дательство Тюдоров против нищих по праву называют кровавым. 

Однако английские власти начинали осознавать, что только од-
ними репрессиями этой проблемы не решить. Начиная с 1536 г. в 

                                         
32. Harrison W. A Description of Elizabethan England // The Harvard Classics. 

N-Y., 1909-1914. Vol. XXXV. Part 3. // URL: http://www.bartleby.com/35/3/ (да-
та обращения: 11.03.2015) 

33. Ibid.  
34. Ibid. 
35. Закон о бродягах 1531 г. // Практикум по истории средних веков: в 3 

ч. Ч. 3: Западная Европа в XVI - первой половине XVII века. Воронеж, 2001. 
С. 20-21. 

36. Акт о наказаниях бродяг 1547 г. // Там же. С. 21-22. 
37. Литера «V» означала «Vagaraunt» (бродяга). 
38. Литера «S» означала «Slave» (раб). 
39. Акт о наказаниях бродяг 1547 г. С. 21-22. 
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государственных актах признается, что часть пауперов стали тако-
выми вне зависимости от своей воли и имеют право на помощь со 
стороны государства. Этот акт положил начало принудительному 
взысканию пожертвований на содержание бедных40. И далее законы 
1572 и 1576 гг., например, предполагали строительство работных 
домов, где нищенствующие могли бы найти занятие и кров. С од-
ной стороны, это выглядело как забота о бедных, но с другой, если 
учесть, что в таких домах были суровые порядки, и на содержание 
заключенного полагался 1 пенс в день41, говорить о действенной 
помощи беднякам на государственном уровне едва ли возможно. 

Несмотря на то, что правительство издавало законы подобного 
характера на протяжении всей второй половины столетия, пытаясь 
тем самым урегулировать положение с бездомными бедняками, 
численность их постоянно увеличивалась. Следующим шагом в ре-
шении острой проблемы стало издание прокламации королевы 
Елизаветы «О запрещении строительства новых домов в Лондоне и 
его окрестностях» от 7 июля 1580 г., согласно которой следовало 
«прекратить вовсе или воздержаться от дальнейшего строительства 
новых домов и помещений, предназначенных для поселения людей, 
ближе, чем в трех милях от любых городских ворот Лондона» 42. 
Также согласно этому закону запрещалось сдавать в наем или все-
лять более одной семьи в помещение. Безусловно, эти меры были 
направлены на ограничение в городе численности пришлого насе-
ления, которое, по сути, ничем полезным не занималось, а корми-
лось за счет города и занимало городское пространство.  

Развитие промышленности и торговли наложило свой отпеча-
ток на социальную историю Англии. Изменения в производствен-
ных отношениях повлияли на перемены в структуре населения. 
Происходил рост и укрепление экономических позиций нового 
дворянства и зажиточных крестьян, которые становились фермера-
ми, и из числа которых часто пополнялся слой джентри. Одновре-
менно наблюдается и рост слоя пауперов, главным источником 
формирования которого были разорявшиеся крестьяне и обни-
щавшие слои городского населения. 

                                         
40. См.: Штокмар В.В. История Англии в средние века. Л., 1973. С. 134. 
41. Там же. 
42. Прокламация королевы Елизаветы «О запрещении строительства 

новых домов в Лондоне и его окрестностях» от 7 июля 1580 года от Рождества 
Христова / пер. с англ. Е.В. Двойниной и Л.Н. Черновой // Средневековый 
город. Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2007. Вып. 18. С. 198-201. 
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Эти социальные сдвиги были вызваны совокупностью разных 
аспектов процесса первоначального накопления: ростом раннека-
питалистической промышленности в городе и сельских районах, 
развитием арендных отношений предпринимательского типа, «ре-
волюцией цен» и т.д. Таким образом, можно говорить о серьезных 
переменах, которые произошли в социальной структуре английско-
го общества, в том числе городского, под влиянием различных фак-
торов.  
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М.О. Семиков 
Ставрополь 

 
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В АНГЛИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА. 
 
Данная тема представляется достаточно актуальной так, как она 

является во многом отправной точкой для последующей истории 
Англии. В данной статье я коснусь проблемы революции цен, кото-
рая была присуща не только для Англии, но и для других стран, 
обнаруживая различия в региональной специфике. Этот ценовой 
кризис XVI в. был вызван притоком дешевых драгоценных металлов 
из «Нового света», что существенно усилило ценовую дифферен-
циацию в странах, которые менее других были заняты в освоении и 
экспансии новых земель. Более всего процесс «революции цен» за-
тронул в Англии крестьян и ремесленников  в границах такого яв-
ления, как огораживание, сопровождающегося конверсией и эвик-
цией. Вследствие экспроприации земель росло число людей, те-
ряющих средства к существованию.  

Ссылаясь на данные, представленные В.В. Штокмар, можно от-
метить динамику изменения положения средних и низших слоев 
населения: в 1497 г., чтобы обеспечить семью всем необходимым, 
среднестатистический сельский работник должен был трудиться в 
течение 15 недель в году, но уже в 1564 г., менее чем через столетие, 
обеспечение такой же по составу семьи требовало 40 недель труда в 
году1. Столь тяжелое положение привело к тому, что теперь люди 
соглашались на любую работу, которая могла принести им доход, 
поскольку цены за этот период выросли в 3-4 раза, тогда как зарпла-
ты в самых благополучных районах выросли максимум в 2 раза, а 
заработная плата в сельской среде поднялась лишь в 1,5 раза. К тому 
же размер заработной палаты прямо зависел от того, получает ли 
работник еду как часть оплаты или нет, согласно данным Дональда 
Вудворта2. Этот автор так же отмечает, что не все профессии опла-
чивались частично или полностью натуральным продуктом. Им 
найдено не много свидетельств, подтверждающих тот факт, что 
зарплата, в частности, каменщикам, выдавалась  хотя бы частично 
натуральным продуктом.  

                                         
1. Штокмар В.В. История Англии в средние века. СПб., 2005. С. 148. 
2. Woodward D. Men at Work Labourers and Building Craftsmen in the 

Towns of Northern England, 1450–1750. Cambridge, 1995. P. 148.  
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Еще одним важным показателем  выступает численность насе-
ления, которая за период с 1520 по 1600 г. возросла с 2 до 4 миллио-
нов человек, соответственно увеличивалось количество безработ-
ных, чему способствовал роспуск монастырей при Генрихе VIII со-
гласно акту 1536 г. При этом отмечались прогрессивные тенденции: 
развитие товарного земледелия, поскольку йомены скупали землю 
не для собственного пропитания, а для поставки товара на рынок. 
Для городских низов был очень тяжелый закон 1563 г. «О ремеслен-
никах и подмастерьях», который  ставил цеховые законы и регла-
менты под контроль государства: в частности, мировые судьи долж-
ны были регулировать заработные платы, учитывая ценовую конъ-
юнктуру в данном регионе. В реальности следствием вмешательства 
государства в цеховые отношения стало формирование заработных 
плат в пользу интересов работодателей, а не рабочих. Согласно это-
му закону ни один человек, не мог заниматься какой- либо профес-
сией, не пробыв в учениках не менее 7 лет. Ценовая политика госу-
дарства в первую очередь способствовала зарождающейся буржуа-
зии, позволяя ей платить «ученикам» значительно меньшие суммы.  

 Важной чертой данного законодательства являлось нововведе-
ние, которое регулировало отношения не только в городе, но и в 
деревне. Теперь, чтобы стать ремесленником, человек должен был 
состоять на службе в качестве ученика у земледельцев и фермеров. 
В ряде случаев это носило обязательный характер в связи с нехват-
кой рабочих рук. Об этом мы можем судить из строк самого законо-
дательства. «И да будет далее постановлено, что любое лицо, обя-
занное требовать от любого домохозяина, имеющего в использова-
нии, как минимум, половину обрабатываемых пахотных земель, 
чтобы быть принятым учеником и служить в хозяйстве, или в лю-
бом другом виде ремесла, таинства или науки, но если [нанимаю-
щийся] откажется сделать это [cогласиться работать на предлагае-
мых условиях], то тогда, по жалобе подобного домоправителя, по-
данной в одном мировом суде графства, в котором был заявлен от-
каз,.., указанное правосудие должны иметь власти. И полномочия в 
силу настоящего Закона, если указанное лицо откажется быть зави-
симым в качестве ученика, то оно будет заключено в камеру, там и 
останется, пока не будет удовлетворено и не согласится выступить в 
качестве ученика и служить, в соответствии с истинным намерени-
ем и смыслом настоящего акта»3. Согласно процитированному 

                                         
3. Statute of Artificers, 1563 // URL: http:// http://www.ditext.com/morris-

/1563.html (дата обращения: 04.04.2016)  
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фрагменту источника, рабочие были обязаны предлагать свою по-
мощь фермерам и идти к ним в качестве учеников, а в случаи невы-
полнения могли быть задержаны. Возраст ученика варьировался от 
10 до 21 года.  

Данный закон так же регулировал отношения и женщин, по-
ступающих на подобного рода работу: «И да будет принято ... да-
лее, чтобы два мировых судьи, мэр ... любого города, района, или 
города-комунны и двое старейшин... будут и могут, в силу настоя-
щего договора, в праве назначить женщину в возрасте от двенадца-
ти лет и моложе сорока, не состоящую в браке, и впредь оказывать 
соответствующие услуги, если же они [женщины, желающие на-
няться. – М. С.], будем думать, согласятся, необходимо сохранить их 
службу на год или на неделю или один день, с такой заработной 
платой и таким разумного рода порядком, как будет решено окон-
чательно. И если такая женщина будет отказываться так служить, то 
она должна будет согласно полномочиям указанных мировых су-
дей, мэра, или должностных лиц, имеющих опекунство над женщи-
ной, оставаться на службе [в неизменном состоянии, [то есть неза-
мужней] до тех пор, пока она будет служить, как указано выше»4. В 
приведенном тексте говорится о том, что они могут принимать на 
службу женщин в возрасте от 12 до 40 лет, но при этом незамужних, 
и в таковом состоянии  они должны были оставаться на протяжении 
всей службы; при этом их заработная плата остаётся неизменной на 
весь период службы. Если же работница захочет уйти, то должна 
сделать это не иначе как через мировых судей или же другие судеб-
ные органы.  

Заработная плата для учеников устанавливалась раз в год при 
заключении контракта и до заключения нового не менялась, что не-
гативно отражалось на положении учеников. Но даже при таких ус-
ловиях отнюдь не все желающие могли найти себе место среди уче-
ников в различных отраслях ремесленного производства.  

В северных районах, где велось горнорудное производство, это 
решалось за счет концентрации промышленных объектов, шахт и 
рудников, самыми крупными их которых являлись Нортумбер-
лендский и Даремский угольные бассейны. Там уже начинался 
процесс становления новых социально-экономических структур, 
основанных на наёмном труде. В 60-е годы XVI века на шахтах было 
задействовано около 3 тысяч человек, еще около 2-х тысяч занима-

                                         
4 Statute of Artificers, 1563 // URL: http:// http://www.ditext.com/morris/-

1563.html (дата обращения: 04.04.2016) 
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лись транспортировками угля и железной руды, будучи уже полно-
стью отчуждены от процессов сбыта продукции. Трудовые резервы 
шахт пополнялись за счет значительного притока пришлых, в ос-
новном, пауперов и полупауперизованных масс населения. Районы 
интенсивной угледобычи становились центрами возникновения 
некоторых новых городов на севере Англии: Бирмингем, Галифакс 
и ряд других. Что касается отношения местного населения, то оно 
воспринимало пришедших на заработки весьма негативно в связи с 
тем, что считало пришлых ниже по статусу из-за отсутствия у них 
земли.  

 Происходящие в обществе перемены способствовали возраста-
нию  числа бродяг и неимущих – пауперов, представлявших марги-
нальные элементы, блуждающие по стране в поисках средств к су-
ществованию. Язва пауперизма была подмечена Томасом Мором 
уже в начале XVI в.: «Мужчины и женщины, мужья и жены, сироты 
и вдовы, объятые отчаянием матери с грудными детьми, все домо-
чадцы, бедные средствами к жизни»5. Естественно, за полстолетия 
проблема бродяжничества серьезно обострилась. Об этом говорят 
меры, принимаемые уже начиная с XV в. Так, в статуте от 1495 г. 
сказано: «Его величество пожелал властью нынешнего парламента 
приказать и узаконить, чтобы шерифы, мэры, бэйлифы, главные и 
младшие констебли и все другие правители и чиновники городов, 
бургов, селений, деревень и других мест в течение 3 дней со дня 
опубликования этого акта произвели необходимые розыски; забра-
ли бы и приняли все меры к тому, чтобы забрать всех таких бродяг, 
праздных и сомнительных лиц, живущих подозрительной жизнью; 
и всех этих лиц посадили бы в колодки на 3 дня и 3 ночи, не давая 
им никакой пищи кроме хлеба и воды. По прошествии же указан-
ных 3 дней и 3 ночей выпустили бы их на свободу, а потом приказа-
ли бы им больше не появляться в городе…, и если они будут схва-
чены за такие же проступки, то подобным же образом заключить на 
6 дней при таком же питании…, а те, кто даст им другое питание, 
должны быть оштрафованы в размере 12 пенсов за каждый просту-
пок»6. В этом случае говорилась лишь о задержании бродяг, способ-
ных к работе, в тюрьме на срок до 3-х суток, а при повторном за-
держании на срок 6 суток на хлебе и воде, а те, кто пытался кормить 

                                         
5. Мор Т. Утопия. М., 1953. С. 70. 
6. Акт о наказании бродяг и нищих (1495) // Волгин В.П. Хрестоматия по 

социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. 
М., 1929. С. 222. 
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узников другой едой, были обязаны выплатить штраф. Видимо, по-
пытки облегчить участь заключенных имели место, хотя трудно су-
дить, насколько они были распространены. Лица, неспособные  ра-
ботать, должны были просить милостыню только в рамках того 
района в котором они проживали.  

Статут от 1536 г. в связи с неэффективностью предыдущих за-
конодательств существенно ужесточился: вслед за заключением в 
тюрьму на те же 3-е суток следовало бичевание до крови, преду-
смотренное лишь для не имеющих свидетельства - нововведение со-
гласно статуту 1530 года. Бичевание работоспособных бродяг про-
изводилось в рыночный день: их везли через весь город, при этом 
секли их до крови, затем брали с них клятву, что они вернутся на 
родину и начнут работать. За рецидивы нарушений законы суще-
ственно ужесточались: так при 2-й поимке за бродяжничество отре-
зали пол-уха, но если и это не приводило к повиновению, то третья 
поимка заканчивалась казнью провинившегося.  

Но, несмотря на все эти меры, в отличие от прошлых статутов, в 
этом постановлении началась борьба с  ростом количества бродяг, в 
нем впервые была предусмотрена возможность давать им работу, но 
заниматься этим должны были местные власти и представители 
церкви. Апогеем всех этих законов следует рассматривать «Акт о 
наказании бродяг», который был введен в 1572 г. и отличался боль-
шей жестокостью в отношении способных к работе бродяг и нищих. 
Он предписывал подвергать их бичеванию кнутом до крови и 
клеймению, если их уличат в нищенстве в первый раз. Во второй 
раз они подлежали смертной казни, но только в том случае, если их 
никто не пожелает взять в услужение, в третьем же случае смертная 
казнь была неотвратима. В этом законе были даны четкие опреде-
ления для бродяг «всякое лицо и лица, которые являются или назы-
вают себя ходатаями по делам, и шляются там и сям в какой-либо 
области или областях этого королевства, не имея достаточных пол-
номочий, выданных от лица нашей верховной госпожи королевы; и 
все другие праздные лица, которые бродят в какой-либо области 
одного королевства и занимаются хитрой и ловкой и беззаконной 
азартной игрой, или, как некоторые из них, заявляют, что имеют 
познания в физиогномистике, хиромантии и других вредных нау-
ках, чем обманывают людей, говоря, что могут предсказать им судь-
бу, смерть или богатство, и рассказывая тому подобные фантастиче-
ские измышления; и всякое лицо или лица, здоровые и крепкие те-
лом и способные работать, не имеющие земли или хозяина, не за-
нимающиеся какой-либо законной торговлей, ремеслом или про-
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фессией для снискания средств к существованию, и которые не мо-
гут объяснить, каким законным путем они добывают себе пропита-
ние; и все фехтовальщики, вожаки медведей, актеры и менестрели, 
не принадлежащие какому-нибудь барону этого королевства или 
какой-либо особе высшего ранга, все жонглеры, разносчики, паяль-
щики и мелкие торговцы, которые бродят, не имея разрешения по 
меньшей мере двух мировых судей»7.  

Несмотря на столь жесткое определение, для групп праздных 
данное законодательство делало попытки заботиться о действи-
тельно нетрудоспособных: «бедные, престарелые и немощные люди 
должны получить подходящие жилища и убежища по всему этому 
королевству для того, чтобы жить там, чтобы после этого никто из 
них не нищенствовал и не бродяжничал. Поэтому настоящий пар-
ламент своей властью постановляет, чтобы мировые судьи всех и 
отдельных графств Англии и Уэльса и все прочие мировые судьи, 
мэры, шерифы, бейлифы и прочие должностные лица каждого си-
ти, бурга, округа и иммунитета в этом королевстве в пределах своих 
полномочий должны накануне ближайшего праздника св. Варфо-
ломея или в самый праздник распределить между собой обязанно-
сти, и после этого в каждом из своих подведомственных округов 
произвести тщательные розыски и расследования относительно 
всех престарелых, немощных и дряхлых бедняков, родившихся в 
оных округах, проживавших там в течение 3 лет до настоящего пар-
ламента, которые живут или вынуждены жить милостыней и на 
счет народной благотворительности»8. Исполнение указанного за-
кона позволило бы указанным категориям бедняков обрести дос-
тойное существование.  

Таким образом, рассмотренные ситуации показывают, что ос-
новной целью законодательства, посвященного отношениям найма 
и заработной платы, являлась защита интересов работодателей. За-
коны направлены на применение репрессивных мер в случаях отка-
за служить или работать на предлагаемых условиях. Исходя из по-
лученных данных, мы можем сделать вывод о том, что новые тен-
денции были связаны в равной степени, как с внешними, так и с 
внутренними факторами. Внутренние факторы были напрямую 
связаны с процессом огораживания, что приводило ко все большей 
пауперизации населения Англии и ускорению процесса становле-

                                         
7. Акт о наказании бродяг и оказании помощи бедным и нетрудоспо-

собным (1572) // Волгин В.П. Хрестоматия. С. 223. 
8. Там же С. 224. 
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ния рынка наемного труда в отдельных сферах экономики. Внеш-
ние же причины имели масштабные влияния не только на Англию, 
но и на ряд других стран, только начинавших свой путь в освоении 
богатства Нового Света.  
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Дурнова Л.А.  
Саратов 

 
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СЮЖЕТЫ В ЖИВОПИСИ 

РАННЕГО ДЕЛАКРУА 
 
Начало XIX век время когда история становится признанной «му-

зой века». Интерес к истории находит отклик в литературе, поэзии, 
живописи. Появляются известные историки: Ф. Гизо, О. Тьерри, 
Ж. Мишле. В живописи на первое место выходит исторический жанр. 
Если раньше изображали античные и библейские сюжеты, то теперь 
это были рыцари, заговоры и сражения средневековья.  

Но дело не столько в сюжетах, сколько в стремлении показать 
другое время. Великий живописец Эжен Делакруа обращался к ис-
тории, но не напрямую, а через литературу. Он искал в  прошлом 
сюжеты способные передать настроение настоящего. Актуальность 
темы заключается в рассмотрении того, как история находит свое 
отражение в живописи художника XIX века. 

Эжен Делакруа принадлежит к числу наиболее выдающихся и 
разносторонних французских живописцев XIX века. Литература о 
нем (отечественная и переводная) обширна и разнообразна1. Замет-
ное место отводится ему в работах, посвященных общей характери-
стике искусства XIX века2. Применительно к данному сюжету осо-
бенно значимо было изучение двух работ, касающихся проблемы 
изучения исторической тематики в живописи Э. Делакруа3. 

Будущий художник родился в 1798 году и принадлежал к тому 
поколению, которое вступило в жизнь на излете Великой француз-
ской революции, перевернувшей, взбаламутившей жизнь европей-
ского общества. Дело не только в том, от чего к чему повернулась 
жизнь (конец феодализма - начало капитализма), дело в потрясен-
ности, которое переживало общество. Общество жило в тревожном 
ожидании необратимых разрушительных перемен. В этой обста-

                                         
1. Например: Гастев А. Делакруа. М., 1966; Дьяков Л.А. Эжен Делакруа. 

М., 1973; Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986; Прокофьева М.Н. Делакруа. 
М., 1998. 

2 Арган Дж.К. Современное искусство 1770-1970 М., 1999; Креленко Н.С. 
История культуры западноевропейских стран в новое время (XV-XIX вв.). 
Саратов, 2006; Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции 
с древнейших времен до XX века. М., 2005. 

3 Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969; Кантор М. Меж двух Напо-
леонов // Story. 2013, сентябрь. 
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новке и возник романтизм - движение в культурной жизни, охваты-
вающее разные сферы культуры от философии, политической эко-
номии, поэзии, музыки, изобразительного искусства до моды на 
одежду и манеру вести себя. Романтизм опирался на иррациональ-
ное начало, на чувства, противопоставляемые рассудку. Во всем 
присутствовало неприятие будничной реальности, которая отверга-
ется с позиций высшего идеала.  

Именно эту потрясенность, прощание со старым и вступление в 
неведомое новое испытали вместе с современниками художники, 
поэты, музыканты. Испытали и передали ее (потрясенность) в своих 
произведениях. Художественным языком для передачи этих на-
строений стал романтизм. Между тем романтизм носил сложный 
противоречивый характер, и делилось на два крыла, меланхолично-
консервативный и ниспровергательно-революционный. Это второе 
направление было полно энергии и бунтарства. 

В начале своего пути Делакруа безоговорочно примкнул к ре-
волюционному крылу романтизма. Свои общественные взгляды он 
недвусмысленно выражал в своих картинах. В своем творчестве Де-
лакруа нередко обращается к историко–литературным сюжетам, 
обращаясь к  произведениям своих современников (Байрона, Гете) 
или поэтов прежних эпох (Данте, Шекспир). Главное, что интересо-
вало и вдохновляло живописца: драматизм ситуаций.  

Характерны слова молодого Делакруа: «Конечно, если бы я сейчас 
взял палитру в руки, — а я умираю от желания это сделать, — велико-
лепный Веласкес заполонил бы меня. Мне хотелось бы покрыть ко-
ричневый или красный холст сочным и жирным слоем краски. Что же 
следовало бы сделать, чтобы найти сюжет? Открыть книгу, способную 
вдохновить, и ввериться своему настроению! Есть книги, оказываю-
щие это действие. Их-то, как и гравюры, и надо иметь под рукой. Это 
— Данте, Ламартин, Байрон, Микеланджело»4. 

В 1822 г. Делакруа создает произведение, принесшее ему из-
вестность на сюжет «Божественной комедии» Данте. О личности 
итальянского поэта он отзывался восторженно. Делакруа вложил 
много сил в эту картину, и написал ее за очень короткий срок. Кар-
тина была принята салоном и имела успех, но успех на грани скан-
дала. Делакруа выбрал эпизод, когда Данте и Вергилий переправ-
ляются через Стигийское болото в ладье Флегия. Со всех сторон ла-
дью окружают грешники, пытаются уцепиться забраться в лодку. 
«они дрались не только в две руки, Но головой, и грудью, и ногами, 

                                         
4. Делакруа Э. Дневник. T. 1-2. М., 1961. Т. 1. С. 42. 
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друг друга, норовя изгрызть в клочки». (Данте Алегьери «Божест-
венная комедия»). Обнаженные фигуры грешников написаны с 
превосходным знанием анатомии, выдающим классическую школу 
рисования.  

Почему Делакруа выбрал именно этот момент? Его не интере-
совала любовная линия, а привлекала возможность изобразить на-
кал страстей, неистовство человеческого безумия, гнев. Образ Данте 
стал чрезвычайно близок человеку эпохи романтизма. Главные ге-
рои картины Данте и Вергилий с отвращением смотрят на проис-
ходящее вокруг, они ДОЛЖНЫ преодолеть эту страшную реку, на-
полненную человеческой ненавистью. Как не вспомнить слова, 
приписываемые Ж.Дантону относительно событий сентября 1792 г., 
(«сентябрьские убийства», начало террора) о том, что старое и новое 
должна разделить река крови. 

Современники отмечали сумрачную мощь цвета в этой картине 
- густые зелено-синие, мрачные, зловещие, создавали ощущение 
ужаса, даже на расстоянии. «Ладья Данте» вызвала шумные споры. 
Одни громко восхищались, другие, как например Делаклюз назы-
вали настоящей мазней. Главной поддержкой Делакруа, был его на-
ставник Теодор Жерико, который сказал, что и сам бы подписал эту 
картину. А художник Антуан Гро, увидев картину, изъявил жела-
ние заказать для нее раму. И в личном разговоре с Делакруа сказал 
«Ваша картина замечательна, в ней много талантливого и много не-
совершенного. Поэтому приготовьтесь услышать много похвал и 
много замечаний»5. Картина получила разноречивые оценки, но ее 
успех был большим. Она была приобретена государством и поме-
щена в Люксембургском музее. Делакруа так писал об этом в своем 
дневнике «Каждый раз, как я вспоминаю об этом, мои дни окраши-
ваются радостью»6.  

Еще одна картина на историко-литературную тему была напи-
сана на сюжет поэмы современника Делакруа английского роман-
тика Джорджа Байрона в 1827 году. Делакруа не следует за автор-
ским текстом, а интерпретирует сюжет по-своему. Согласно ветхоза-
ветному сказанию этот ассирийский царь своим не разумным прав-
лением довел страну до мятежа. После неудачной попытки пода-
вить мятеж, он решает покончить жизнь самоубийством. Но перед 
тем как умереть самому, он приказывает убить своего любимого ко-
ня  и прекрасных наложниц, чтобы они не достались врагам. Все на 

                                         
5. Кожина Е. Указ. соч. С. 130. 
6. Делакруа Э. Дневник. Т. 1. С. 2. 
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картине втягивается в круговорот смерти и разрушения. Среди 
сверкающего (краски Делакруа кажутся сверкающими, празднич-
ными, великолепными) хаотичного нагромождения драгоценно-
стей, оружия, тканей мечутся и бьются человеческие фигуры – чер-
ные, белые, бронзовые тела, одни в отчаянном порыве сопротивле-
ния и мольбы, другие в лихорадочном опьянении убийством и жес-
токостью, третьи - в покорном бессилии ожидания смерти7.  

Надо всем этим возвышается неподвижная фигура Сарданапа-
ла, полулежащего на ложе, словно воплощение обреченной власти, 
перешагнувшей за порог человеческих чувств и законов, замкнув-
шейся в своем отрешенном одиночестве.  

Картина была выставлена в Салоне 1827 года, и подверглась 
жесточайшей критике. Сам Делакруа писал о своей картине: «Я за-
вершил свою «Резню» № 2. (Резней № 1 художник именовал карти-
ну «Резня на острове Хиос», созданную им несколькими годами ра-
нее)— писал он Сулье, — Но мне пришлось вытерпеть массу муче-
ний от ослоголовых господ членов жюри. У меня будет что расска-
зать тебе на этот счет»8. Композицию упрекали в отсутствии цело-
стности: «Разум зрителя не способен постичь картину, где все дета-
ли разобщены, где глаз не может разобраться в путанице линий и 
красок, где, кажется, умышленно нарушены элементарные правила 
искусства». «Смерть Сарданапала» - это непрерывный вихрь движе-
ния, не имеющий ни конца, ни начала, ни центра, ни какой–либо 
магистрали. 

Стоит отметить, что Делакруа уделяет внимание изучению ис-
торической стороны сюжета. Археологическая достоверность кар-
тины относительна, но это зависело от уровня знаний эпохи. В во-
ображении человека романтического поколения существовал толь-
ко некий собирательный образ легендарного Востока, складываю-
щийся из отрывочных и неясных сведений об отдельных странах9.  

Ни одно полотно романтической эпохи не передает с такой 
мощью и остротой психологическую трагедию поколения. Отголо-
ски жестоких катастроф, втянувших в свой поток массы людей, соз-
нание гибельной неустойчивости человеческой жизни, лихорадоч-
ный ритм всех переживаний и мыслей и над всем этим, - титаниче-
ский порыв к чему-то неведомому.  

                                         
7. Кожина Е. Указ. соч. С. 150. 
8. Письма Делакруа // URL: http://delakrua.ru/post_1828_85 (дата 

обращения: 18.04.2016). 
9. Кожина Е. Указ. соч. С. 156. 

http://delakrua.ru/post_1828_85
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Вольно или невольно (скорее второе) художник сумел передать 
красочную феерию великолепного и кровавого заката европейского 
абсолютизма. Картину можно рассматривать как своего рода эпи-
тафию по всем монархиям, претендовавшим на неограниченность 
своей власти. Одни из них сошли с исторической арены вскоре по-
сле появления полотна Делакруа, другие почти столетие спустя. 
Художник не был «пророком», он просто передал пульс времени. 
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А.Д. Мелкова  
Саратов 

 
ХУДОЖНИК В ОБЩЕСТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ:  

СУДЬБА О. РЕНУАРА. 
 
В течение первой половины XIX в. Франция пережила несколь-

ко революционных потрясений, несколько последовательно сме-
нявших друг друга политических режимов и начало процесса инду-
стриализации (промышленного переворота). Вместе с тем произош-
ли значительные подвижки в социальной структуре общества, из-
менение положения отдельных социальных групп. В данном случае 
речь идет об изменении места и роли художника в западном обще-
стве Нового времени. При рассмотрении этого вопроса следует 
иметь в виду два обстоятельства. Первое связано с подвижками в со-
циальной жизни, второе - с изменениями в жизни духовной. 

История самого яркого направления в развитии искусства по-
следней трети XIX века, импрессионизма1 и творчества одного из 
ярчайших его представителей, П.О. Ренуара2, хорошо изучена, но 
неисчерпаема. Имеются работы близкие к теме, связной с измене-
нием места художников в меняющейся общественной жизни3. 

Прежде художник относился к ремесленникам, и как таковой 
входил в цеховую организацию, объединяющую представителей 
этой профессии, гильдию Святого Луки (По преданию Св. Лука на-
писал прижизненный образ Девы Марии). С другой стороны, труд 
художника был связан с сакральными действиями, он создавал об-
разы, которым поклонялись люди. Работали художники по заказам, 
которые получали от церкви и правителей разного уровня. Эти за-
казчики были требовательны, порой капризны, но представляли со-
бой просвещенную часть общества своего времени. 

В период раннего Нового времени (особенно активно XVIII в.) 
появилась еще одна сила, влиявшая на художественную жизнь: ста-

                                         
1 Самая известная обобщающая работа об импрессионистах: Ревалд Д. 

История импрессионизма. М., 1959. 
2 Перрюшо А. Жизнь Ренуара. М., 1986; Файст Х.П. Ренуар. М., 2010; Ре-

нуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1962; Воллар А. Ренуар. Л., 1934; Бонафу П. П. Ренуар. 
М., 2010.  

3 Хобсбаум Э. Век капитала 1848-1875 гг. Ростов-на-Дону, 1999; Его же. Век 
империи 1875-1914 гг. Ростов-на-Дону, 1999; Уайт Х.С. Холсты и карьеры. Со-
циальные метаморфозы в мире французской живописи. СПб., 2000; Крес-
пель Ж.П. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883. М., 2012. 
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ли возникать (под покровительством монархических правительств) 
Академии художеств, которые не только занимались профессиональ-
ной подготовкой художников, но и формировали вкусы общества. 

В XIX в. цехи перестали существовать художники превратились 
в «свободных предпринимателей», которые должны были ориенти-
роваться на запросы рынка. Покупателями или заказчиками в но-
вых условиях были, как правило, разбогатевшие предприниматели, 
не имевшие никакого отношения к искусству. Посещать выставки, 
покупать картины считалось престижным. А подбор экспонатов на 
этих выставках определяли жюри из маститых членов Академий. А 
вкусы академиков подчинялись давно устоявшимися традициями: 
картины должны быть по композиции, цветовому решению, выбору 
сюжетов следовать примеру художников, работавших три столетия 
назад. 

Но ведь  жизнь в XIX в. существенно отличалась от того, что бы-
ло прежде. Более того, она менялась на глазах. Главной идеей вре-
мени была идея «прогресса», прогресса во всем. А в искусстве куль-
тивировалось другое - следование традиции, подчинение авторите-
ту, почтенному, но давнему. Вот в такой ситуации оказались худож-
ники. Надо было выживать в обществе, где они могли полагаться 
только на себя, ориентироваться на вкусы среднестатистического, 
следующего установленным ориентирам потребителя. И это в усло-
виях, когда все менялось и требовало перемен 

«Каждая крупная художественная индивидуальность или группа 
художественных единомышленников стремится сказать свое слово. 
Личность ищет самоопределения, самоутверждения; единство стиля 
эпохи размывается множественностью индивидуальных стилей»4. 
Перед художником встал ряд проблем после развала цеха. Прежде 
всего, ему нужно было создавать свои работы для обычного человека 
и поставлять их на рынок, а так же ему хотелось заявить о себе, свое 
мастерство. Посредником между покупателем и живописцем встали 
выставки Салона, правила которого трактовала Академия художеств.  

Однако художественная культура этого периода обнаруживает 
неоднородность. «Конфронтация официального салонно-акаде-
мического искусства и передовых творческих тенденций, продол-
жала определять основное направление в размежевании художест-
венных сил»5. Публика, посещавшая выставки Салона, сочетала 
«банальность вкусов с жаждой необычного». Большинство картин 

                                         
4 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1993. 
5 Раздольская В. Искусство Франции второй половины XIX в. Л., 1981. С. 7. 
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привлекали внимание и радовали глаз по причине отдаленности от 
современной жизни людей, а Академия продолжала сторожить 
официальное искусство от всего, что не соответствовало общепри-
нятым нормам и вкусам. 

Нужно заметить, что все действительно оригинальное и значи-
тельное рождалось не в русле официальной школы, а чаще всего в 
борьбе с ее устаревшими принципами и нормами. Именно в такой 
атмосфере появлялись новые художники. Ярким примером худож-
ника нового поколения можно считать П.О. Ренуара. 

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе в 
многодетной семье портного. Когда семейство перебралось в Па-
риж, он был еще совсем ребенком. В Париже множество мастерских 
занимались изготовлением модных мелочей: вееров, декоративных 
цветов, шляпок, бижутерии и многого другого. Наличие этой око-
лохудожественной составляющей дополняло характеристику Па-
рижа в качестве художественной столицы западной цивилизации.  

Подростком Ренуар был отдан на обучение в фарфоровую мас-
терскую, где он получил ремесленное образование. Сначала рабо-
тал как художник-декоратор по фарфору в мастерской братьев Ле-
ви, а затем расписывал веера и полотняные шторы. Он усердно и 
успешно выполнял эту работу. Она давала ему средства к существо-
ванию и, даже позволяла ему учиться основам живописного мастер-
ства. Ведь, когда Огюсту исполнилось двадцать один год, он уве-
ренно решил начать изучение искусства. В апреле 1862 года он по-
ступил в Школу изящных искусств.  

Юноша обучался у многих профессоров, но основным своим 
учителем считал Шарля Глейра, достаточно известного живописца. 
У Глейра обучение продлилось до 1863 года. Причиной тому было 
закрытие этого ателье Глейра и недостаток материальных средства 
ученика. А, кроме того, разногласия между наставником, последо-
вательным приверженцем старых традиций, и группой учащихся, 
куда входил и Ренуар, выступавших за необходимость обновления 
искусства живописи. 

Эта группа бунтарей, названных позднее импрессионистами, 
сосредоточилась на том, чтобы работать на пленере с целью пере-
дачи непосредственного впечатления цвета и света: «…поиски им-
прессионистов в области живописи являются параллелью поисков 
новых материалов и конструкций, которые вели инженеры в облас-
ти строительства, и… не  только полемика импрессионистов с ака-
демистами сопоставима с полемикой между строителями и архи-
текторами-украшателями, но существует и прямая аналогия между 
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подходом импрессионистов к художественному пространству и по-
строениями новой архитектуры, использующей металлические кон-
струкции»6.  

Десятилетие с 1863 до 1874 года Ренуар писал на пленэре. Его 
работы, как и работы его друзей, на первых порах не поняты и не 
восприняты обществом. Ведь в их картинах нет привычного «рас-
сказа» в красках, нет почтенной музейной мрачности колорита, нет 
привычной пирамидальной композиции. Все импрессионисты пе-
режили трудный период, тем более, что практически все они были 
людьми небогатыми. Приходилось бедствовать и даже голодать.  

В отличие от своего приятеля К. Моне, Ренуар имел хорошую 
способность приспосабливаться к трудным обстоятельствам. Чтобы 
иметь средства  работать над тем, что было ему интересно, он охот-
но соглашался писать заказные портреты, в которых умел, не отсту-
пая от правды видения, создать вполне отвечающий вкусам потре-
бителя приятный образ. Это нетрудно было сделать в портретах 
молодых симпатичных женщин и милых детей. Примером заказно-
го портрета такого рода стал портрет супруги богатого книгоизда-
теля Ж. Шерпантье7. На полученные деньги художник арендовал 
домик на Монмартре и написал одну из самых «импрессионистиче-
ских» своих работ «Бал в Мулен де ла Галетт». Кстати, говоря, Рену-
ар старался еще и помогать своим бедствующим товарищам. 

Таким образом, художник нового время оказался в неопреде-
ленной ситуации, где мог рассчитывать только на себя, учитывать 
интересы среднеобразованного «потребителя» искусства и не поте-
рять себя как мастера. Пьер Огюст Ренуар представитель именно 
такого художника, который долгое время находился в бедности, но 
продолжал творить свои картины в новом стиле, который отходил 
от официальных трактатов искусства. Со временем публика научи-
лась видеть по новому, ценить новую живопись. Ренуар, прожив 
долгую жизнь, смог утвердится в этом измененном французском 
обществе и завоевать славу и признание всего мира. Со временем 
художники воспитали глаз публики, те из них, кто смог пережить 
трудные годы, стали почитаемыми и богатыми, как наш герой 
П.О. Ренуар. 

                                         
6 Арган Д.К. Современное искусство. 1770-1970. М., 1999. С. 89. 
7 Подробнее см.: Креленко Н.С. Бал в Мулен де ла Галетт» П.О. Ренуара: 

городские увеселения в искусстве // Известия Саратовского университета. 
Т. 12. Выпуск 4. Саратов, 2012. 
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РОЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСТВА В ЖИЗНИ ВОЛЬСКОГО 

КУПЕЧЕСТВА В КОНЦЕ XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 
В конце XVIII - первой половине XIX века неизмеримо возрос 

масштаб и расширилась сфера купеческого предпринимательства. 
Главенствующее место среди различных видов предприниматель-
ской деятельности принадлежало торговле. Само выделение купе-
чества в отдельное сословие произошло на основе развития именно 
этого вида экономической деятельности. На протяжении всего изу-
чаемого периода торговля являлась основным источником накоп-
ления капиталов. Специфическое место, в силу целого ряда субъек-
тивных и объективных особенностей, в купеческом сословии 
г. Вольска на рубеже веков занимали старообрядцы.  

В Саратовском крае были представлены различные толки ста-
рообрядчества. Важнейшей зоной влияния раскола являлись берега 
Волги. На севере численно преобладали беглопоповцы. Причина 
заключалась в близости влиятельных Иргизских монастырей1. Еще в 
XVIII в. в селе Малыковке существовала крупная община беглопо-
повцев. Религиозная направленность жителей не изменилась и по-
сле преобразования села в город Вольск. По данным 1828 г. в Воль-
ске проживало чуть больше 10 тысяч человек, из которых 5407 жите-
лей были приверженцами старообрядчества2. После закрытия ир-
гизских монастырей3, центр сместился на правый берег - в Хва-
лынск, Вольск и их уезды. Некоторые купцы были явными или тай-
ными приверженцами и других толков старой веры. По сведениям, 
собранным в середине 1850-х гг. А.И. Артемьевым, возглавлявшим в 
Саратовской губернии экспедицию Министерства внутренних дел 

                                         
1. Соколов Н.С. Раскол в Саратовском крае. Саратов, 1888. С. 219. 
2. Вольский филиал Государственного архива Саратовской области (да-

лее - ВФ ГАСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 861. Л. 13. 
3. Наумлюк А.А. Осуществление правил 27 мая 1820 г. «О запрещении 

старообрядцам занимать государственные должности» в Саратовской гу-
бернии // Саратовский краеведческий сборник. Саратов, 2005. Вып. 2. 
С. 31-32. 
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по сбору сведений о современном состоянии раскола, в Вольске бег-
лопоповцев было 2669 человек, поморцев - 54, спасовцев - 104. 

Религиозная мотивация некоторых вольских купцов играла 
важную роль в их предпринимательской деятельности. Многие из 
купечества были старообрядцами со своими морально-нрав-
ственными взглядами на жизнь, такими как аскетизм, трудолюбие, 
бережливость, честность и рационализм5. Несомненно, гонения и 
ущемления в правах старообрядцев обусловили их взгляд на накоп-
ление денег и капиталов, как на богоугодное дело, необходимое для 
защиты от чиновничьего преследования.  

В начале XIX в. сформировалась новая духовная концепция Де-
ла, которая основывалась на понимании отношения к труду как к 
душеспасительному занятию, как исполнения «святого долга перед 
Богом и людьми». Такое Дело становилось для староверов личным 
христианским подвигом, поэтому они энергично развивали пред-
принимательство6. Почти все крупные купцы-предприниматели, 
такие как Злобины, Сапожниковы, Курсаковы, Расторгуевы, Матро-
совы, Плигины, Епифановы, Мясниковы были старообрядцами.  

Строгий семейный уклад, отказ от расточительства и многих 
мирских удовольствий, патрональные отношения в общине способ-
ствовали формированию больших семейных состояний купцов-
старообрядцев. Семейные отношения играли весьма важную роль в 
купеческой среде, отражаясь не только на сфере семейной жизни, 
но и на предпринимательской и общественной деятельности куп-
цов. Семьям вольских купцов, как и в целом по стране, была прису-
ща патриархальность внутрисемейных отношений, основанная на 
экономической, правовой и общественной сторонах купеческой 
деятельности. Глава семьи ведал всеми торговыми делами, объявлял 
размеры своего капитала, отвечал перед государством за выполне-
ние повинностей и выплату податей. Таким образом, он являлся не 
только источником финансирования семьи, но и посредником ме-
жду своей семьей и государством. Этим, видимо, и объяснялось 
полное подчинение ему остальных членов семьи. Однако, во время 

                                         
4. Булычев М.В. Состояние раскола в Саратовской губернии середины XIX 

века (по рукописи А.И Артемьева // Памятные даты отечественной и местной 
истории и документальное наследие. Саратов, 2009. С. 75. 

5. См.: Ананьич Б.В. Предпринимательство в России (религиозно-нацио-
нальный аспект) // Экономическая история России XIX-XX вв.: современный 
взгляд. М., 2001. С. 224. 

6. Керов В.В. Конфессионально-этические факторы старообрядческого 
предпринимательства // Там же. С. 261. 
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отсутствия главы семьи, его обязанности могли брать на себя стар-
шие сыновья или его жена. Такая семейственность торговых заня-
тий, по словам И.В. Масловой была характерна для всей России в 
целом7. Однако чаще всего женщина находилась в зависимом от 
мужчины положении. При вступлении в брак она принимала зва-
ние и сословное положение мужа, а также обязывалась проявлять 
ему «неограниченное послушание». Такой подчиненный характер 
внутрисемейных отношений регулировался законом, по которому 
жена должна была полностью «повиноваться мужу своему как главе 
семейства»8. Главной ее обязанность в семье была организация се-
мейного быта. При этом зависимость жены от мужа увеличивалась 
еще и тем, что мужья обычно были значительно старше своих жен. 

Семьи купцов, как правило, были большие. Традиция иметь 
много детей сохранялась в купеческой среде очень долго. В боль-
шинстве случаев даже взрослые дети продолжали жить вместе с от-
цом. Нередко сыновья, женившись, оставались в родительском доме, 
поэтому купеческие семьи вместе с детьми, снохами, внуками и дру-
гими родственниками насчитывали по 12-15 человек. Так, напри-
мер, уже взрослый сын вольского купца Е.А. Антипина Ларион 
продолжал жить с семьей отца, будучи женатым и имея уже своих 
детей. Семья купца П.И. Леванова, вдовца 84 лет, состояла из трех 
женатых сыновей со своими детьми и даже внуками. В их семьях на-
считывалось 20 человек9. И такие большие семьи были не редкостью 
среди вольского купечества. Вообще купеческая семья представляла 
собой уникальное явление, поскольку она являлась не только 
«ячейкой общества», но и своеобразной купеческой компанией, се-
мейной фирмой. В сыновьях видели, прежде всего, преемников се-
мейного дела. До зрелых лет о молодом человеке заботились, посте-
пенно вводя его в курс торговых дел, обеспечивали ему определен-
ный уровень благосостояния. 

Раскол преобладал именно в городских сословиях, а пути, по 
которым он развивался, обязательно пересекались в торговых цен-
трах10. Не случайно поэтому, из старообрядцев выдвинулись круп-
ные купцы-предприниматели, сыгравшие важную роль в развитии 

                                         
7. Маслова И.В. Культура семейных традиций уездного купечества Вят-

ской губернии в XIX - начале ХХ века // Вестник Воронежского государст-
венного университета: Серия: История. Политология. Социология. 2011. 
№ 1. С. 121. 

8. Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 10. Ч. 1. С. 19-20. 
9. ВФ ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240. Л. 52, 73. 
10. Булычев М.В. Указ. соч. С. 73. 
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экономики, как на общероссийском, так и на региональном уров-
нях. В сфере их влияния находились и экономика, и органы само-
управления - Думы и магистраты.  

Строгий семейный уклад, отказ от расточительства и многих 
мирских удовольствий, патрональные отношения в общине способ-
ствовали формированию больших семейных состояний купцов ста-
рообрядцев. Примером в этом отношении была история фамильно-
го дела Злобиных. Торгово-промышленная и общественная дея-
тельность этих купцов представляет собой один из интереснейших 
и, по-своему, драматических сюжетов истории Вольска XIX века11. 
Стремительный деловой взлет этой купеческой семьи в начале 
XIX в. и не менее быстрое ее угасание, спустя несколько лет, могли 
бы стать интереснейшим сюжетом для литературного произведе-
ния, рисующего коммерческую деятельность, быт и нравы вольских 
предпринимателей. Другим примером может служить история 
вольских купцов-старообрядцев Сапожниковых12. 

В руках отдельных вольских купеческих семей скапливались до-
вольно крупные капиталы, которые выгодно помещались в разные 
виды предпринимательской деятельности. Основной сферой при-
ложения капитала вольчан была торговля. Для вольского купечест-
ва, помимо поставки на рынок хлеба и продажи рыбы, было харак-
терно занятие и иными видами торговой деятельности: продажа 
продукции животноводства и садоводства. Основная часть товаро-
оборота вольского купечества приходилась на ярмарки, но на про-
тяжении рассматриваемого периода нарастает значение и город-
ской стационарной торговли. Накопленные в торговле капиталы 
послужили благоприятным условием для предпринимательской 
деятельности купечества в промышленности.  

Процесс перехода купеческого капитала в промышленность 
особенно усилился в первой половине XIX века. В основном это бы-
ли незначительные предприятия кустарного или полукустарного 
типов. Некоторые купцы были владельцами мукомольных мельниц, 
вкладывали свои капиталы в различные заводы по переработке 
продуктов животноводства, кирпичное производство. В связи с за-
нятием рыбным промыслом, центр которого сместился в низовье 

                                         
11. Еланский В.Г. Вольский именитый гражданин В.А. Злобин. Вольск, 1914. 

С. 7-8. 
12. Канатьева Н.С. Старообрядческие корни семьи Сапожниковых // 

Перекрестки истории: актуальные проблемы исторической науки: материа-
лы Всероссийской научной конференции. Астрахань, 11 апреля 2007 г. Аст-
рахань, 2007. 
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Волги и Каспийское море, некоторые купцы, особенно Сапожнико-
вы, строили соответствующие промышленные предприятия по коп-
чению и разделке рыбы13. В целом промышленное производство 
вольских купцов было всецело подчинено обслуживанию их торго-
вых интересов. 

Подрядно-откупные операции имели огромное значение для 
первоначального накопления капиталов вольского купечества. Бла-
годаря участию купцов, а именно В.А. Злобина, в этой сфере пред-
принимательства14, в короткий период времени бывшие крестьяне 
села Малыковки приобретают статус купцов-миллионеров и рас-
пространяют свою деятельность не только в рамках Саратовкой гу-
бернии, но и за ее пределами. 

Немаловажное значение имел и тот факт, что старообрядческие 
ценности требовали от индивидуума соблюдения дисциплины. За-
нятие предпринимательской деятельностью позволяло старообряд-
цам богатеть, не совершая при этом греха, поскольку «для достиже-
ния вечного спасения человек должен использовать весь свой талант 
и способности, а не отказываться от собственной жизни, посвящая 
её церкви». 

Губернаторы долгое время относились к распространению ста-
рообрядчества безучастно, получая иногда солидную мзду от куп-
цов. Также откупались старообрядцы и от городничих и некоторых 
представителей православного духовенства15. 

Правительство было обеспокоено ростом влияния раскола и 
влиянием старообрядцев, и в мае 1820 года издало «правила, каса-
тельно производства купеческих и мещанских выборов из расколь-
ников», которые запрещали старообрядцам занимать государствен-
ные должности16. Несколько лет вольские старообрядцы еще могли 
«наслаждаться сравнительным покоем», но в 1836 году саратовский 
губернатор А.П. Степанов принимает решение снятия всех рас-
кольников с должностных мест. Многие купцы перешли в единове-
рие, поддерживая своих прежних братьев по вере. Раскольники 

                                         
13. Булычев М.В. Борьба за каспийские рыбные промыслы в первой поло-

вине XIX века // Поволжский край: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2000. 
Вып. 11. С. 114-115. 

14. См.: Владимиров М.М. Первое столетие Вольска // Саратовский сбор-
ник. Т. 1. Отдел 1. Саратов, 1881. С. 6-7. 

15. Невская Л.Б. Деятельность органов местного самоуправления Вольска 
в конце XVIII-XIX вв. // Саратовское Поволжье в панораме веков: история, 
традиции, проблемы. Саратов, 2000. С. 368. 

16. Наумлюк А.А. Указ. соч. С. 24-25. 
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спрятались под маской единоверия, не перестав быть раскольника-
ми. Поэтому саратовская полиция с этого времени завела в своих 
списках отдельную графу с заглавием: «раскольники единоверче-
ской секты»17. 

В марте 1837 г. саратовский губернатор А.П. Степанов разгро-
мил влиятельнейший иргизский Никольский монастырь, а в мае 
1841 г. другой саратовский губернатор, А.М. Фадеев, силой же обра-
тил в единоверие остальные монастыри. История Иргиза, как все-
российского центра старообрядчества была завершена. Однако по-
кончить с самим старообрядчеством правительству не удалось, 
слишком влиятельными были его сторонники. В 1841 г. в Вольск к 
купцу Гурию Суетину съехались влиятельнейшие беспоповцы гу-
бернии для обсуждения сложившейся ситуации. Как уже отмеча-
лось, после закрытия монастырей, центр беспоповщины перемес-
тился на правый берег в Хвалынск и Вольск. Искоренить раскол не 
удалось. Многие купцы, перешедшие в единоверие, продолжали 
поддерживать своих прежних сторонников. 

                                         
17. Соколов Н.С. Указ. соч. С. 451. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

«ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ» ПАЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ В САРАТОВСКОМ 

ЗАВОЛЖЬЕ В 30-40-Е ГГ. XIX ВЕКА 
 

Важнейшую сторону деятельности Министерства государст-
венных имуществ составляли мероприятия, направленные на по-
вышение хозяйственного и культурного уровня государственной 
деревни. В своих годовых отчетах первый министр государственных 
имуществ П.Д. Киселев объединил их под общей рубрикой «попе-
чительства». Как отметил большой знаток проблемы академик 
Н.М. Дружинин, «руководящей задачей этих «попечительских» мер 
было даже не только упрочить крестьянскую платежеспособность, 
но и создать пример блестящего процветания деревни в назидание 
всем частным землевладельцам»1. 

Система попечительства имела необычайно широкие масштабы 
и охватывала многие стороны жизни государственной деревни: зе-
мельное обеспечение, продовольственный вопрос, агрономические 
мероприятия, образование, медицинское обслуживание, благоуст-
ройство и прочее. 

Саратовское Заволжье было депрессивным регионом во всех от-
ношениях. Сложные природно-климатические, географические и 
вытекающие отсюда экономические условия делали его достаточно 
сложным для проживания, особенно для переселенцев из числа го-
сударственных крестьян, которым приходилось адаптироваться в 
новых для них условиях, начиная жизнь с чистого листа. Важней-
шим компонентом адаптивной ситуации, сложившегося в ходе ко-
лонизационного процесса, являлась новая экономическая среда, в 
которой были вынуждены действовать переселенцы. Так, пересе-
ленцы из центральных губерний России по приходу в Саратовское 
Заволжье сталкивались с целым рядом проблем: неумение обработ-
ки степной почвы, отсутствие в Заволжье какого-либо строительно-
го материала, нехватка топлива и. др. Все эти факторы пагубным 
образом сказывались на жизни переселенцев и часто приводили к 
их гибели. 

                                         
1. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. 

М., 1954. Т. 2. С. 216. 
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Министерство государственных имуществ, учрежденное в 
1837 г., было призвано, коренным образом, преобразовать и изме-
нить положение в государственной деревне, которая находилась в 
глубоком кризисе. Первоочередной задачей, с которой столкнулась 
вновь созданная Саратовская палата государственных имуществ - 
обеспечить государственных крестьян-переселенцев строительным 
материалом для постройки жилья. Поскольку в Заволжье своего 
строительного леса было недостаточно, в июле 1843 г. император 
Николай I повелел сплавить для нужд саратовских переселенцев не-
обходимое количество леса из Вятской и Казанской губерний. На 
волжских пристанях скопилось 75 тыс. бревен2. Следует отметить, 
что население о данном мероприятии было оповещено значительно 
раньше. Так еще в 1840 г. в «Саратовских губернских ведомостях», 
появилось объявление, что на пристанях города Саратова и слободы 
Покровской Новоузенского уезда, в скором времени будет произво-
диться продажа казенного леса поселянам, колонистам, помещикам 
и другим здешним обитателям3. 

Но этим проблему не разрешили. Со второй четверти столетия 
земли под переселения отводились глубоко в степи, в 80-150 верстах 
от Волги, где строевой лес стоил очень дорого4, а безвозвратного по-
собия в размере 100 рублей ассигнаций на строительство избы уже 
не хватало, так как половина этих денег уходила на перевозку леса с 
волжских пристаней. Саратовский губернатор А.М. Фадеев, хорошо 
знавший особенности и проблемы крестьянского быта Заволжья, 
писал, что переселенцам для этой цели следовало отпускать не ме-
нее 350 рублей5. Специальная комиссия под руководством опытного 
чиновника Райского, присланная в губернию Министерством госу-
дарственных имуществ, тоже признала недостаточность пособия, 
но, не имея возможности эту сумму увеличить, ограничилась реко-
мендацией выдавать его только тем хозяевам, которые действитель-

                                         
2. Булычев М.В. Правительственные меры по обустройству переселенцев 

Саратовском Заволжье в конце 30–х - начале 40–х годов XIX века // Пробле-
мы истории Саратовского края и документальное наследие. Саратов, 2006. 
С. 150. 

3. Саратовские губернские ведомости. 1840 г. №. 201. Л. 184 об. 
4. На территории Николаевского уезда имелись небольшие дачи строи-

тельного леса, находившиеся в руках местных помещиков, которые стреми-
лись продавать его крестьянам по завышенным ценам. 

5. Государственный архив Саратовской области (далее - ГАСО). Ф. 407. 
Оп. 2. Д. 1897. Л. 245-246. 
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но собирались строить дома6. На недостаточные пособия пересе-
ленцам указывал в своих отчетах и управляющий Саратовской па-
латой государственных имуществ7. В связи с этим П.Д. Киселев 25 
июля 1843 г. разрешил саратовской палате выдавать переселенцам 
ссуду в 14 руб. серебром на семью для транспортировки леса к месту 
жительства8. Эта своевременная мера очень скоро дала положитель-
ный результат. Уже в том же 1843 г. из сплавленного к Покровской 
пристани леса в количестве 19630 брусьев было развезено переселен-
цами и поставщиками 17478 бруса, а остальные 2152 были назначены 
на устройство Юго-Восточной фермы и колодцев9. Всего же из 75 тыс. 
бревен, сплавленных в Саратовскую губернию, к 1847 г. на Екатери-
ненштадтской пристани осталось 672 бруса, и то предназначенных 
для государственных крестьян из деревни Дмитриевки10. 

Другой мерой, которая должна была уменьшить зависимость 
заволжских крестьян еще от одного строительного материала, в ко-
тором они нуждались не меньше, чем в дереве, стала постройка 
«кирпичных заводов». Кирпич был необходим для закладки фун-
дамента при постройке домов и сооружении печей с дымовыми 
трубами, а также и для благоустройства селений. На территории 
Заволжья были устроены два «кирпичных завода»: в 1845 г. в Ново-
узенском уезде при с. Дьяковка и в 1847 г. в Николаевском уезде при 
с. Пестровка. На устройство заводов было ассигновано 900 руб. се-
ребром из экстраординарной суммы, отпущенной по распоряже-
нию управляющего палатой11. Завод в Пестровке достроили в 1847 г. 
и отдали в распоряжение особого мастера, который по подряду 
должен был изготавливать кирпич для строительства церкви в селе 
Марьино12. 

Первоначально обжиг кирпича на заводе в с. Дьяковке произво-
дили соломой, но от этого кирпич получался плохого качества и 
сумма, которую выручили за него в 1845 г. - около 56 рублей, не 
могла покрыть всех издержек производства и потраченные на завод 
средства. Тогда в 1846 г. решили производить обжиг дровами, поку-
пая их на волжских пристанях. Кирпич от этого получался хороше-
го качества, но расходы по заводу выросли вдвое. Сбыт кирпича, 

                                         
6. Булычев М. В. Указ. соч. С. 150. 
7. ГАСО, Ф. 27. Оп. 1. Д. 317. Л. 8-12. 
8. Булычев М.В. Указ. соч. С. 150. 
9. ГАСО, Ф. 27. Оп. 1. Д. 317. Л. 10 об. 
10. ГАСО, Ф. 27. Оп. 1. Д. 317. Л. 15. 
11. Там же. Л. 64.  
12. Там же. Л. 64 об.  
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при всей заботливости министерства оказался очень низким, так как 
крестьяне находили для себя более выгодным закладывать в фун-
дамент сырцовый кирпич собственного изготовления, чем брать 
обожжённый кирпич с завода по завышенной цене. Поэтому после 
1846 г. палата больше не выделяла финансовых средств на содержа-
ние завода в с. Дьяковка и предпочла его вообще закрыть. Однако 
своего существования этот завод не прекратил. Местный крестья-
нин Иван Кузнецов с дозволения палаты взял этот завод на собст-
венное содержание с условием продавать кирпич только государст-
венным крестьянам по заниженной цене13. Вскоре такой же «кресть-
янский завод» возник и в Николаевском уезде в с. Темновке. На этих 
заводах только в 1846 г. было изготовлено до 120 тыс. штук кирпича, 
который продавался от 3 до 4 рублей за 1000 штук14. Здесь мы видим 
уже зачатки предпринимательских отношений в среде государст-
венных крестьян. 

В итоге, как следствие всех этих мероприятий, министерством к 
концу 1848 г. было построено 98470 домов. Из них полностью ка-
менных 50, деревянных на каменных фундаментах - 1717, деревян-
ных - 93754, мазанок, где еще проживали крестьяне, оставалось всего 
290015. 

Пристальное внимание министерства привлекала к себе борьба 
с участившимися пожарами. Тесно построенные деревни с деревян-
ными избами и соломенными крышами, часто лишенные нужного 
количества воды и не имевшие пожарных инструментов, легко ста-
новились стихийной добычей пламени. Ежегодно государственные 
крестьяне лишались тысяч своих домов, неся миллионные убытки и 
оставаясь надолго без всякого крова16. К тому же крестьяне, в силу 
своих предрассудков, воспринимали пожар как стихийное бедствие, 
неизбежность, с которой бесполезно бороться. При пожаре крестья-
не или разбегались по домам, или толпились без толку вокруг по-
жара, не принимая мер к гашению17. Этот дух непротивления пред-
лагалось искоренить местному начальству, которое должно было в 
селениях при пожарах распоряжаться народом. 

                                         
13. ГАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 317. Л. 65.  
14. Там же. Л. 65 об.  
15. ГАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 641. Л. 64. 
16. Дружинин Н.М. Указ. соч. С. 272. 
17. Иванова–Малофеева Е.Ю. Реформа государственной деревни в Тамбов-

ской губернии (середина 30-х - середина 50-х гг. XIX века). Тамбов, 2005. 
С. 97. 
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Министерство старалось через свои местные органы ликвиди-
ровать беспомощное положение деревни. На первое место выдвига-
лось приобретение пожарных инструментов, которые заготовлялись 
по заказу палат и должны были храниться в надежных помещениях 
под присмотром сельских начальников18. Однако, судя по отчетам 
саратовской палаты государственных имуществ, требования эти 
выполнялись крайне небрежно. С 1839 по 1850 гг. пожарный инст-
румент был закуплен палатой всего один раз, и только в 1846 г., в 
неимоверно малом количестве - всего 50 труб для погашения огня19. 
Причем неизвестно, как они были распределены и попали ли вооб-
ще в сельские общества, а даже если и дошли до места назначения, 
то, судя по количествам пожаров, пользы от них было немного. 

Для того чтобы обеспечить жильем десятки тысяч погорельцев, 
министерство ежегодно выдавало им пособия лесом и деньгами. 
Размер пожарного пособия был очень скуден. Судя по данным от-
четов Саратовской палаты государственных имуществ, крестьяне 
понесли в 1846 г. убытки от пожаров в сумме 178877 рублей. Сгорело 
888 домов и одна церковь20. О выданном пособии погорельцам в 
1846 г. управляющий палатой вообще умолчал, вероятно, сумма по-
собия была совсем мизерной. В 1848 г. пожары заполыхали еще с 
большой силой. Сгорело 1095 домов, церковь, несколько общест-
венных зданий. Ценность всего сгоревшего равнялась 297532 руб-
лям, а размеры пособий составили всего на всего - 29874 рублей21. 
Ничтожность этого пособия станет еще яснее, если учесть, что в 
объявленную сумму убытков не входила стоимость живого и мерт-
вого инвентаря, одежды и предметов домашнего обихода. Однако и 
это небольшое пособие иногда не доходило до крестьян в полном 
размере, а застревало в карманах волостных начальников. 

Таким образом, система экономических мероприятий палаты 
государственных имуществ имела широкие масштабы и охватывала 
многие стороны жизни государственной деревни: доставка строи-
тельного материала, строительство кирпичных заводов, борьба с 
пожарами и.т.д. Но как же можно оценить экономическую состав-
ляющую помощи палаты государственных имуществ? Ответить на 
этот вопрос однозначно не представляется возможным, так как сре-
ди начинаний министерства были как неудачные и даже полностью 

                                         
18. Иванова–Малофеева Е.Ю. Реформа государственной деревни. С. 272. 
19. ГАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 496. Л. 78. 
20. Там же. Л. 79. 
21. Там же. Д. 582. Л. 68. 
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провальные, так и вполне себя оправдавшие преобразования. К по-
следним следует отнести мероприятия, направленные на снабже-
ние государственных крестьян строительным материалом, что в 
степном Заволжье было особенно необходимо. Эта инициатива ми-
нистерства решила для заволжских крестьян вопрос с жильем, и по-
зволила им перейти из сырых землянок в деревянные избы. Однако 
другая крупная «попечительская» мера - охранение селений от по-
жаров - не достигла поставленной цели. Причина этого состояла, 
видимо, в недостаточном финансировании со стороны государства. 
Поэтому впоследствии расходы на «попечительство» министерство 
старалось переложить на ту же недоимочную деревню, и это зара-
нее предопределило узкие рамки программы по борьбе с участив-
шимися пожарами. То, что делалось в этой области, было незначи-
тельно по своим масштабам. Государственные крестьяне несли не-
исчислимые убытки от пожаров, а пособия выплачиваемые мини-
стерством, были ничтожно малы и не могли окупить всех убытков. 
Тем не менее, как ни скромны были начинания министерства, до 
реформы П.Д. Киселева не было и этого. 
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А.Ю. Мордвинов 
Саратов 

 
ОБЩЕСТВО КУПЦОВ И МЕЩАН САРАТОВА КАК  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

Существование в Саратове на протяжении почти полутора сто-
летий уникального по своей организации и деятельности Общества 
купцов и мещан является феноменом социально-экономической ис-
тории Российской империи в целом и города в частности. Взаимо-
действие двух сословий позволило создать обширный капитал, 
дающий большие доходы и возможность заниматься благотвори-
тельностью. При этом в органах власти зачастую возникал вопрос о 
принадлежности общественных имений и законности деятельности 
Общества.  

Рассмотрение данной темы представляет научный интерес, так 
как случай, когда два сословия владели имуществом совместно, яв-
ляется исключительным. Он не вполне соответствовал букве закона 
Российской империи, но при этом после долгих прений такая фор-
ма владения имуществом все-таки была легализована на уровне 
Правительствующего Сената. 

Изучением данного явления занималась самарский исследова-
тель З.М. Кобозева. В статье «Сиамские близнецы»: образ сословного 
союза купцов и мещан города Саратова»1 она уделяет особое вни-
мание данным архивных источников, которые позволяют устано-
вить некоторые даты, связанные с деятельностью Попечительства 
Общества. В одном из параграфов своей докторской диссертации2 
Зоя Михайловна показывает кризис отношений между купеческим 
и мещанским сословием, который начался уже в начале второй по-
ловины XIX века. Малая степень изученности темы дает возмож-
ность для дальнейших более глубоких исследований и формирова-
ния самостоятельного взгляда на проблему существования в Сара-
тове такого уникального явления. 

Целью статьи является установление времени и обстоятельств 
возникновения Общества купцов и мещан, рассмотрение его ста-

                                         
1 Кобозева З.М. «Сиамские близнецы»: образ сословного союза купцов и 

мещан города Саратова // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 16. С. 237-241. 

2 Кобозева З.М. Мещанская повседневность провинциальных городов 
России во второй половине XIX - начале XX вв.: диссертация … доктора 
исторических наук: 07.00.02. – Самара, 2014. С. 273-311. 
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новления и деятельности на протяжении XIX века. Особое внима-
ние будет уделено вопросу передачи общественного имущества в 
ведение городской думы, а также выяснению судьбы Общества в 
начале XX века. 

Источники, позволяющие достичь поставленных целей и задач, 
немногочисленны. Основу составляет делопроизводственная доку-
ментация Саратовской городской думы, а также источники личного 
происхождения. 

В конце XVIII столетия, после издания Екатериной II «Грамоты 
на права и выгоды городам Российской империи» (более известной 
как «Жалованная грамота городам»), группа саратовских купцов и 
мещан создает капитал из добровольных взносов, который планируют 
расходовать на различные общественные нужды. Возможно, в фор-
мировании первичного капитала участвовали и ремесленники, такой 
вывод можно сделать на том основании, что тогда делопроизводство 
ремесленного управления велось совместно с мещанской управой, 
кроме того, ремесленники и мещане имели общее управление, распо-
лагавшееся в одном доме. При этом ремесленники не платили аренд-
ной платы, что может говорить о равном их положении с мещанами. 
Отделение цехового общества от мещанского произошло в мае 1824 г., 
после получения самостоятельного управления3. 

Для грамотного управления общим капиталом, а также для 
правильного расходования средств, складчики избрали попечите-
лей из своей среды. Попечительство занималось увеличением дос-
тояния Общества купцов и мещан путем приобретения в собствен-
ность наиболее доходных имуществ в городе и земель в Саратов-
ском уезде. Среди полномочий Попечительства было счетоводство и 
ведение отчетности по образцу, принятому в купеческих конторах. 

Попечительство активно занималось приобретением имущества 
как, у частных лиц, так и с публичных торгов. Первые докумен-
тально закрепленные приобретения датируются 1794 годом4. Уже в 
1801 г. Саратовская казенная палата впервые поднимает вопрос о 
том, кому принадлежат имения: городу или Обществу купцов и 
мещан? Сразу же появляется и ответ: все доходы с имений купцов и 
мещан должны поступать в городской бюджет. Но городская дума 
не признает такого решения, ссылаясь на то, что имущества эти 

                                         
3 Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления 

(Приложение к протоколу Городской думы 10 января 1885 г.) // Протоколы 
заседаний Саратовской городской думы за 1885 год. Саратов, 1885. С. 73-75.  

4 Там же. С. 30. 
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принадлежат не городу, а сословиям, поэтому доходы с них не мо-
гут передаваться городской казне. На основании этого казенная па-
лата в 1811 г. отменяет свое решение5.  

В 1844 г. общественные имения купцов и мещан Саратова реви-
зовал чиновник особых поручений МВД Стабеус. Однако никаких 
решений по итогам ревизии принято не было, поэтому Общество 
успешно продолжало расширять свои имения. В период с 1844 по 
1869 год в ведение Попечительства Общества купцов и мещан по-
ступило множество зданий и сооружений, составивших костяк об-
щественного имущества. К 1882 г. Обществу принадлежали 5647 де-
сятин земли в уезде, 8 домов в самом городе, в том числе здание ста-
рого Гостиного двора, 5 линий каменных и 2 линии деревянных ла-
вок на Хлебной площади. В общественных домах располагались: го-
родская дума, городской общественный банк, окружной суд, миро-
вой съезд и судебная палата. По страховой оценке стоимость всех 
имуществ Общества вместе с наличным капиталом достигала 910 
тыс. руб., а ежегодный доход - 60 тыс. рублей6. В одном из домов 
Общества на безвозмездной основе, по устной договоренности, по-
лучал квартиру губернатор7. В 1869 г. правами Попечительства Об-
щества на имения заинтересовался губернатор князь С.П. Гагарин, 
но, в связи с его кончиной это дело не получило продолжения. 

Расширение Общества требовало создания более эффективного 
способа управления имуществом. В 1882 г. был разработан проект 
устава «Для управления общественными имениями купеческого и 
мещанского сословий г. Саратова». В этом проекте подчеркивалось, 
что имущество неразделимо принадлежит обоим сословиям, пред-
полагалось создание распорядительного и исполнительного орга-
нов. Губернатор А.А. Зубов, передававший проект в МВД, просил 
министра Д.А. Толстого утвердить документ 8. 

Через год, в ноябре 1883 г., из МВД поступил отрицательный 
ответ на утверждение проекта устава, более того, по этому решению 
все имущества Общества купцов и мещан должны были быть пере-
даны в управление городской думы с сохранением своего предна-
значения для благотворительности. Объяснялось это тем, что со-
гласно новому Городовому положению, принятому в 1870 г. общест-

                                         
5 Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 58. 
6 Кобозева З.М. «Сиамские близнецы». С. 238. 
7 Славин И.Я. Минувшее-пережитое. Воспоминания. Саратов, 2013. С. 144.  
8 Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 87. 
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венное имущество могло принадлежать городу в целом либо одно-
му из сословий9.  

Купцы и мещане были ошеломлены таким решением и в пер-
вый месяц не могли выработать четкого плана действий в данной 
ситуации. В таких условиях общее собрание избирает по два упол-
номоченных от каждого сословия, которые должны были заняться 
поиском документов, подтверждающих право Общества на владе-
ние имуществом. В результате проведенной работы уполномочен-
ных Общество купцов и мещан отказывается передать имения в ве-
дение городского общества, состоящего из представителей всех со-
словий и состояний, которые не принимали участия в формирова-
нии указанного капитала. 

Услышав такой ответ, городская дума настаивает на передаче 
имущества в ведение города на основании решения министра внут-
ренних дел. Не желая терять накопленный капитал, Общество ре-
шается на формальное разделение совместного имущества между 
сословиями купцов и мещан и предоставляет на утверждение в Са-
ратовский окружной суд проект разделительного акта10.  

Ознакомление с формой управления имуществами купцов и 
мещан в обеих столицах показало, что в Москве и Петербурге нико-
гда не существовало совместных владений, оба сословия всегда 
управляли своими имуществами самостоятельно11. Этот факт дока-
зывает уникальность существования Общества купцов и мещан в 
Саратове.  

Для передачи этого дела столичным адвокатам купцы и мещане 
избрали из своей среды делегатов. Ими стали гласные Л.С. Лебедев 
и А.Н. Епифанов, последний являлся руководителем протеста со 
стороны купцов12. Делегаты заручилось мнением опытных столич-
ных юристов: Потехина, Гордона и Поссовера. Они считали, что ка-
питал саратовских купцов и мещан, созданный на общие средства, 
без участия других сословий, составляет частное имущество и не 
может быть передан городу13. На основании консультаций указан-
ных лиц Общество купцов и мещан направляет в Правительствую-
щий сенат жалобу на распоряжения МВД и губернатора. Благодаря 

                                         
9 Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 87-90. 
10  Там же. С. 54-56. 
11  Там же. С. 92. 
12  Славин И.Я. Указ. соч. С. 144. 
13  Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 92-93. 
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юридическому таланту поверенного А.О. Гордона, защищавшего 
интересы саратовских купцов и мещан в Сенате, этот орган отменил 
все распоряжения, касавшиеся вопроса о передаче общественных 
имуществ городу. Возможно, Гордону удалось так просто выиграть 
это дело, поскольку городская дума не отнеслась к нему с должной 
серьезностью, хотя и имела доказательства, необходимые для лише-
ния сословий имущества. Более того, в сенатском суде не было 
представителя города, поэтому возражения городского руководства 
не были представлены 14.  

Таким образом, купцам и мещанам Саратова удалось отстоять 
право на совместное владение капиталом, львиная доля которого 
расходовалась на содержание Мариинского детского приюта и 
приюта Галкина-Враского, двух начальных училищ, Александров-
ского ремесленного училища, бесплатной столовой и богадельни, а 
также на множество стипендий и пособий. Огромную часть расхо-
дов Общества составляли «не благотворительные» траты на содер-
жание мещанской управы, уплату налогов с общественных зданий, 
их содержание и покупку новых имуществ, а также выплаты членам 
Попечительства и судебным поверенным15. 

В это время начинают проявляться расхождение интересов куп-
цов и мещан. Купцы, не обремененные финансовыми затрудне-
ниями, предпочитают направлять средства на образование. Еще во 
время борьбы за права владения общественным капиталом купече-
ское крыло указывало на то, что без поддержки Общества в городе 
не сможет существовать коммерческое образование. Его острую не-
обходимость купцы связывали с тем, что, якобы, с прокладкой же-
лезных дорог в Царицын и Самару Саратов потеряет роль крупного 
торгового центра. По мнению этого сословия, в результате отсутст-
вия в городе коммерческого образования купеческие роды преры-
ваются уже во втором поколении, поэтому у местного торгового со-
словия нет возможностей организовывать крупные предприятия, 
которые все чаще прибирают к рукам иностранцы16. 

Для мещан главной целью является поддержка 70-ти тысяч од-
нообщественников. На все мещанское сословие в городе было 35 
больничных коек, до 1891 г. не существовало богадельни, призрение 
над стариками было «недостойным». Проблемой мещанского со-

                                         
14  Славин И.Я. Указ. соч. С. 146. 
15  Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 33. 
16  Там же. С. 65-66.  
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словия были постоянные недоимки на учебные и больничные нуж-
ды. С разделением капиталов любая поддержка мещанской армии 
бедняков попросту могла прекратиться. Кроме плановых расходов на 
плечи мещан выпадали и экстренные растраты. В середине XIX века 
они были связаны с эпидемиями холеры, после которых все несовер-
шеннолетние принимались на иждивение сословия. В конце столетия 
непредвиденные расходы появлялись из-за неурожаев, вызывающих 
бедственное положение в мещанской среде17.  

В начале XX века расхождение во взглядах переходит в прямые 
конфликты. Фактическое управление Обществом находилось в ру-
ках купеческого старосты, на что мещане в 1902 г. предложили вер-
нуть измененный в 1885 г. порядок, восстановив управление через 
уполномоченных и попечителей. Купцы не приняли такого пред-
ложения, после чего мещане подали жалобу в Сенат, который отка-
зался рассматривать дело на том основании, что управление являет-
ся внутренним делом собственника.  

В 1915 г. поднимается вопрос о разделе имуществ, уже по ини-
циативе самих членов Общества, а именно купцов. Мещане отвер-
гают идею раздела, так как осознают риски остаться ни с чем. Но, 
после недолгих разбирательств, представители обоих сословий от-
казываются от инициативы, опасаясь крупных судебных издержек, 
превышающих возможные доходы от раздела18. 

Сразу после Февральской революции в обществе купцов и ме-
щан начинается выработка плана действий на случай отмены со-
словий. Большая часть капитала ликвидируется, раздается на благо-
творительные цели. В октябре 1917 г. регистрируется Устав Общест-
ва попечения о просветительских и благотворительных учреждени-
ях, которому передаются остатки совместного имущества, в даль-
нейшем национализированного. Фактически Общество купцов и 
мещан Саратова прекращает свое существование в феврале 1918 г., 
последний денежный расчет свидетельствует о выплате вознаграж-
дений служащим управления, учебных заведений и богаделен19.  

Таким образом, в конце XVIII века в Саратове сложилось Обще-
ство, целью которого была благотворительность. При этом, появив-
шись на принципе общего капитала и равноправия двух сословий, 
это общество обрело большой авторитет в среде купцов и мещан и в 

                                         
17  Журнал Общего присутствия Саратовского губернского правления. 

С. 66-70. 
18  Кобозева З.М. «Сиамские близнецы». С. 240. 
19  Там же. С. 240. 
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значительной степени определяло их развитие на протяжении це-
лого столетия. Важно, что Общество развивалось независимо, не 
имея образца в виде столичных органов, так как их просто не суще-
ствовало, сословия Москвы и Санкт-Петербурга действовали обо-
собленно. Выстояв против вековых посягательств властных органов 
на совместные имущества, Общество купцов и мещан не имело 
шансов на выживание в период Великой Российской революции 
1917 года.  

В заключении необходимо отметить, что обозначенные в статье 
вопросы о процессе становления общественного капитала и расхо-
довании средств, а также о событиях 1883-1885 гг. имеют право на 
дальнейшее, более подробное и глубокое исследование с привлече-
нием архивных источников.  
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М.А. Лукоянова 
Саратов 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АТКАРСКА  

С 1780-Х ДО 1870-Х ГГ. 
 

Экономическое положение является одной из главных характе-
ристик практические любого городского поселения. Развитие про-
мышленности и торговли зависит от географических и субъектив-
ных факторов и влияет на уровень жизни горожан. Б.Н. Миронов в 
своей работе предложил судить о развитии экономики городов по 
отраслевой структуре занятости их жителей. По его мнению, «чтобы 
выяснить, происходили ли структурные изменения в экономике 
русских городов, необходимо знать, какую экономическую деятель-
ность, в каком размере и пропорциях выполняли города в начале и 
конце исследуемого периода»1. В данной статье изучаются судоход-
ство, сельское хозяйство, промышленность и торговля Аткарска со 
времени получения им городского статуса до 1870-х гг., когда про-
водились реформы, существенно изменившие жизнь данного вида 
поселений. 

Судоходство в Аткарске было развито с 1754 г., ещё когда он 
был селом Еткара. Каждую весну в половодье на бударах (грузовых 
лодках) на Дон отправляли хлеб, деревянную посуду, дёготь и дру-
гие товары. К 1790 г. берега Медведицы, на которой стоит Аткарск, 
значительно обезлесили, что привело к резкому увеличению расхо-
дов на строительство судов. Кроме того, многочисленные водяные 
мельницы на дачах казённых и помещичьих крестьян мешали нор-
мальному судоходству. В последний раз товары из Аткарска речным 
путём были отправлены местным купцом Пчелинцевым в 1789 г.: 
водяные мельницы задержали будары, которые опоздали к удобно-
му периоду сплава, что нанесло значительные убытки2. После этого 
инцидента упоминания об отправке грузов речным транспортом в 
XVIII в. не встречаются.  

В 1830-х гг. горожане ловили рыбу на реках Аткара и Медведи-
ца только для собственного употребления, несмотря на то, что рыб-
ные ловли в этих реках были «довольно порядочными», а рыба — 

                                         
1. Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, со-

циальное и экономическое развитие. Л., 1990. С. 194. 
2. Топографическое и историческое описание Саратовской губернии. 

Волгоград, 2011. С. 103. 
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«очень вкусной», как указано в источнике. В опубликованном в 
1852 г. «Военно-статистическом обозрении» указано, что периодиче-
ски горожане занимались рыболовством на Медведице и Аткарке3. В 
последующий период упоминание о рыболовстве встречается только 
единожды — к 1873 г. аткарчане уже не занимались ни им, ни судо-
ходством, ни судостроением4. В остальное время либо горожане не за-
нимались рыболовством, что маловероятно, либо это занятие было 
настолько обыденным, что в источниках не упоминалось. 

В 1780-х гг. жители Аткарска занимались скотоводством и хле-
бопашеством. Горожане отправляли деревянную посуду, доски, ци-
новки, хлеб по Медведице на Дон — в Азов, Таганрог и Черкасск 
(ныне — станица Старочеркасская Аксайского района Ростовской 
области)5. В начале XIX в. аткарчане занимались земледелием на го-
родском выгоне, выращивали на городских дачах озимый и яровой 
хлеб, в небольших количествах производили мёд6. В 1830-х гг. боль-
шая часть горожан, за исключением дворян и чиновников, занима-
лась земледелием7. Хлебопашество упоминается в источнике, обна-
родованном в 1852 г8. К 1807 г. скотоводство в Аткарске было прак-
тически заброшено из-за высокой стоимости сельскохозяйственных 
животных. Жители других населённых пунктов прогоняли через 
город скот, закупаемый в донских станицах, на продажу в Яро-
славль, Владимир и Москву9. К 1863 г. у аткарчан было более 2,5 ты-
сяч разных сельскохозяйственных животных — овец, лошадей, ко-
ров, коз и свиней10.  

                                         
3. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том V. 

Часть 4. Саратовская губерния. СПб., 1852. С. 177. 
4. ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 278. Статистические сведения о судоходстве, 

судостроении и рыболовстве в местностях Саратовской губернии. Л. 9-9 об. 
5. Краткое описание Саратовского наместничества вообще и порознь 

каждой округи, составляющее оное. / Под ред. М.С. Полубоярова // 
URL://http://gorodkuzneck.ru/download%наместничество%1783.pdf (дата 
обращения: 11.07.2015). 

6. Статистический журнал. Том первый. Часть первая. СПб., 1806. С. 142. 
7. Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. 

СПб., 1839. Ч. 2. С. 101. 
8. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том V. 

Часть 4. Саратовская губерния. СПб., 1852. С. 177. 
9. Топографическое и историческое описание Саратовской губернии. 

С. 103.  
10. Памятная книжка Саратовской губернии на 1864 год. Часть вторая. 

Саратов, 1864. С. 69. 
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В 1780-х гг. заводы и фабрики в Аткарске отсутствовали11. К 
1810-м гг. в городе имелось два кирпичных завода, работавших на 
сырье, привозимом за 12 вёрст12. На дачах выше и ниже Аткарска 
находились две мельницы: верхней пользовались «обращающиеся в 
первобытное звание» (термин из источника) горожане, нижней, 
почти у Медведицы, — купцы и мещане. При этом в источнике 
1825 г. никакое производство в Аткарске не упоминается13. К 1850 г. 
в Аткарске открылись 10 фабрик и заводов (в источнике они не раз-
делены)14. Строительство депо в Аткарске началось в 1870 г., когда 
был возведён и железнодорожный мост через Медведицу. По ин-
формации В.Н. Игнатьева и М.В. Лебединского, «строительство же-
лезной дороги сопровождалось появлением железнодорожных мас-
терских, ростом мукомольной, а несколько позднее — маслобойной 
промышленности»15.  

В 1780-х гг. торг в Аткарске проводился каждую неделю16, к 
1807 г. открылся один соляной магазин, уличная торговля осущест-
влялась в 10 лавках. На еженедельные базары приезжали жители 
Аткарского уезда и торговцы-«лукошники»; здесь продавали хлеб, 
масло, мёд, другие продовольственные продукты, деревянную по-
суду, горшки, кожу и прочие «крестьянские товары». В начале XIX в. 
в Аткарске каждый год проходила ярмарка, начинавшаяся 29 авгу-
ста и длившаяся около четырёх дней. Здесь продавали те же товары, 
что и на еженедельных базарах, при этом увеличивалось количество 

                                         
11. Щекатов А.М. Словарь географический Российского государства, 

описывающий азбучным порядком географически, топографически, идро-
графически, физически, исторически, политически, хронологически, генеа-
логически и геральдически все губернии, города и их уезды, крепости, фор-
посты, редуты, слободы, сибирские остроги, ясашные зимовья, пограничные 
заставы, казачьи станицы, погосты, ямы прежние и новые, иностранные по-
селения, многие достопамятные урочища и годовые ярмарки и проч. Ч. 1. 
М., 1801. С. 286, 288. 

12. Топографическое и историческое описание Саратовской губернии. 
С. 102. 

13. Статистическое изображение городов и посадов Российской импе-
рии по 1825 год. СПб, 1829. С. 5. 

14. Военно-статистическое обозрение Российской империи. С. 148.  
15. Игнатьев В.Н., Лебединский М.И. Город Аткарск (Серия «Города Сара-

товской области»). Саратов, 1981. С. 9. 
16. Краткое описание Саратовского наместничества. // URL://http:-
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голов скота и лошадей17. В источнике 1825 г. упоминается уже один 
рынок18. К 1850 г. на две городские ярмарки за год было привезено 
товаров на 4210 рублей серебром, продано — на 65170 рублей се-
ребром19. Годовой оборот торговли на базарах и в лавках тогда не 
превышал 45 тыс. рублей серебром. В 1863 г. на Девятопятницкую 
ярмарку в Аткарске, проходившую 27 июля, товаров привезли на 
47789 рублей, продали — на 9422 рубля. На Иоаннопредтеченскую 
ярмарку, состоявшуюся 29 августа, было привезено товаров на 28416 
рублей, продано — на 10049 рублей20.  

К началу XIX в. речные перевозки в Аткарске, развивавшиеся с 
середины XVIII столетия, «заглохли». Рыболовство не было основ-
ным промыслом аткарчан, земледелием в определённый период 
(1830-е годы) занималась большая часть горожан. Ярмарочная тор-
говля в изучаемый период больших изменений не претерпела: каж-
дую неделю в Аткарске проводился торг, а число ежегодных ярма-
рок со временем увеличилось до двух. Примерно за 90 лет процесс 
урбанизации превратил Аткарск из сельского поселения в город с 
небольшим количеством промышленных предприятий, но прогресс 
заключался в их появлении — ранее фабрик и заводов в этом насе-
лённом пункте не было. Его развитие как города спровоцировало 
открытие здесь и железнодорожной станции. При этом значение 
скотоводства и хлебопашества в отраслевой структуре занятости ат-
карчан постепенно уменьшалось, что свидетельствует об отказе го-
рожан от сельского хозяйства в пользу занятий, более соответство-
вавших их статусу. 

 

                                         
17. Топографическое и историческое описание Саратовской губернии. 

С. 101. 
18. Статистическое изображение городов и посадов Российской импе-

рии по 1825 год. С. 5. 
19. Военно-статистическое обозрение Российской империи. С. 157. 
20. Памятная книжка Саратовской губернии на 1864 год. С. 55-56. 
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НИКОЛАЙ I И К.В. НЕССЕЛЬРОДЕ 

 
Николаю I посвящено немало работ, но остается неизучен во-

прос о его личных взглядах на внешнюю политику. В дореволюци-
онной историографии наиболее основательные труды, посвящен-
ные дипломатии императора Николая, принадлежат 
С.С. Татищеву1, определенный интерес представляет обращение к 
данному сюжету в общих работах по истории его царствования 
(прежде всего, Н.К. Шильдера2). В советской историографии Нико-
лай был одиозной фигурой, поэтому отдельно рассматривался ред-
ко и крайне односторонне; тем не менее, в работах по внешней по-
литике России, написанных такими историками, как Е.В. Тарле3, 
В.Н. Виноградов4, Н.С. Киняпина5, нельзя было обойти стороной 
личность императора. Сегодня же фигура Николая  вновь вызывает 
значительный исследовательский интерес. Но при этом не рассмат-
ривался вопрос о взаимоотношениях Николая Павловича с минист-
ром иностранных дел Карлом Васильевичем Нессельроде. Личность 
управляющего министерством иностранных дел обойдена внима-
нием историков, об этом говорит уже то, что о нем до сих пор не 
написано ни одной монографии.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть, в каком 
соотношении находились взгляды людей, представлявших Россию 
на международной арене.  

К моменту вступления на престол Николая I, Нессельроде за-
нимал пост управляющего министерством иностранных дел. Стоит 
отметить, что уже тогда для императора Нессельроде был авторите-
том: он пользовался доверием Александра I; еще в юности великого 
князя Николая Павловича, отправившегося в путешествие по Евро-

                                         
1. Татищев С.С. Внешняя политика Николая I. СПб., 1887; Он же. Нико-

лай I и иностранные дворы. СПб., 1889. 
2. Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. 

В 2 т. СПб., 1903.  
3. Тарле Е.В. Крымская война. В 2 т. М.; Л., 1941-1944; Он же. История 

дипломатии. Т. 1. М., 1941.  
4. Виноградов В.Н. Николай I в «Крымской ловушке» // Новая и 

новейшая история. 1992. № 4. 
5. Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая I // Новая и новейшая 

история. 2001. № 1-2. 



 

 

104 

пе, Нессельроде делал наставления будущему императору, знакомя 
его с особенностями западной политики. На протяжении всего цар-
ствования Николая, любое публичное заявление императора, ма-
нифесты проходили через цензуру управляющего министерством 
иностранных дел. Молодому императору полностью импонировали 
взгляды Нессельроде. Новый государь был убежден в пагубности 
любых системных изменений, отсюда и глубокая охранительная 
ориентация, как во внешней, так и во внутренней политике6. Но 
Нессельроде относился к Николаю скорее снисходительно. В семей-
ной переписке он нередко проводил параллели с отцом императора 
Павлом, подчеркивая импульсивность, излишнюю прямоту и эмо-
циональность, что не соответствовало тонкостям дипломатии. На-
пример, в одном из писем Нессельроде писал: «Я им недоволен, и 
мне придется  сглаживать неприятное впечатление, дабы раздраже-
ние, довольно ясно высказанное государем не испортило политиче-
ских отношений в ущерб нашим выгодам»7. Тем не менее, они от-
лично дополняли друг друга: учитывая взрывной и импульсивный  
характер императора, наличие при нем такого осторожного мини-
стра было весьма полезно. 

Со времен Парижского мира положительные оценки управ-
ляющего министерством иностранных дел найти очень сложно. 
Часто о Нессельроде говорится как о робком исполнителе, послуш-
но осуществлявшем волю императора, на чьей совести лежит крах 
внешней политики России. Это не совсем верно. «Немецкий» ми-
нистр в начале своей службы зарекомендовал себя как карьерист, но 
в последующем его осторожность определялась принципами, выра-
ботанными им на этом посту. 

Стремительный взлет карьеры Нессельроде приходится на 
правление Александра I. Став министром, он стоял у истоков созда-
ния венской системы, заложившей принципы мирного регулирова-
ния конфликтов с помощью общеевропейского решения вопросов. 
Именно Нессельроде поддержал идею русского императора о соз-
дании Священного союза. Данное соглашение по содержанию было 
ближе к нравственному наставлению, чем к юридическому доку-
менту, тем не менее, европейские дипломаты (в частности Меттер-
них) увидели в нем инструмент для реализации венских договорен-

                                         
6. Таньшина Н.П. «Русский кисель на немецкой закваске» // Родина. 

2009. № 5 С. 72. 
7 Из переписки графов Нессельроде (1840-1846) // Русский архив. Ис-
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ностей. Но как ни странно, именно интересы России в первую оче-
редь столкнулись с проблемой реализации этих принципов. Восста-
ние в Греции поставило в затруднительное положение Александ-
ра I. В попытках решения греческого вопроса согласно венским до-
говоренностям, русским дипломатам пришлось иметь дело с наме-
ренным затягиванием решения союзников по этой проблеме. Нес-
сельроде поддержал идею императора исключительно российского 
решения этих вопросов8, что входило вразрез с планами Меттерни-
ха, защищавшего интересы Австрии. Австрийский министр в него-
довании написал, сравнивая мысли и слова Нессельроде с Карно и 
Дантоном «…которые, тем не менее, были раздавленные старыми и 
докучливыми принципами, и то же случится с графом Нессельроде 
и его родомонтадами, весь вопрос в том: сколько вещей погибнут 
прежде него и его слабых помощников?»9. Эта ситуация показывает 
превратность распространенного мнения о зависимости русского 
управляющего министерства иностранных дел от австрийского ми-
нистра. Уже  при вступлении на престол Николай оказался залож-
ником принципов, утвержденных его старшим братом. Но при 
поддержке Нессельроде, он с достоинством продолжил внешнепо-
литический курс Александра I, сначала подписав договор в Лондоне 
1827 года, а затем в Русско-турецкой войне, которая закончилась 
Адрианопольским миром.  

К концу двадцатых годов Священный союз почти перестал су-
ществовать. Лишь Июльская революция привела к возрождению за-
бытой идеи о коллективной безопасности. По инициативе Австрии, 
отстаивающей собственные интересы в новой Франции, государю 
было предложено восстановление союза с целью предотвращения 
распространения волнений в Европе. Русскому императору было не 
просто решиться на этот шаг. В созданном им в тот момент тексте 
«политической исповеди» он старался принять взвешенное реше-
ние, считаясь с тем, что, возможно, придется тратить русские силы, 
защищая корыстные интересы иностранцев: «Существует ли еще 
прежний союз, когда две из держав идут прямо в противоположном 
направлении относительно сложившихся договоренностей? Суще-
ствует ли он еще, когда Пруссия дает нам понять, что, даже в случае 

                                         
8. См.: Татищев С.С. Внешняя политика Николая I. С. 21-22. 
9. Цит. по: Татищев С.С. Николай I и иностранные дворы. С. 54. 
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французского вторжения в Австрию, она окажет ей лишь мораль-
ную помощь!»10. 

На окончательное решение Николая I повлиял граф Нессель-
роде, некогда стоявший у истоков создания венской системы и 
Священного союза: он был всегда верен своим политическим прин-
ципам и видел устойчивость Европы в сохранении и соблюдении 
договоров, подписанных в Вене. Собственную идею он донес до им-
ператора словами своего подчиненного барона Бруннова, опреде-
лившего Священный союз как преграду для революций на пути в 
Россию, предупреждая, что не стоит ждать от союзников активного 
действия из-за их разногласий, и следовательно, лучше иметь дого-
вор с ними о наступлении и обороне, чем не иметь ничего11. В ито-
ге, подписав в 1835 г. договор в Теплице, Николай, в силу честности 
собственного характера, не уклонялся от данных им обязательств до 
самой смерти.  

Июльская революция стала для Николая вызовом, поставившим 
его в затруднительную ситуацию. Очень резко отреагировав на нее, 
император всерьез задумывался о введении войск во Францию. И 
это желание можно объяснить Шамонским договором, по которому 
Россия обязывалась в случае смены режима в этой стране предоста-
вить 60 000 солдат. Перед лицом императора Нессельроде выступил 
как защитник «короля баррикад» и настаивал на признании поли-
тического режима, рожденного революцией. В ответ на желание ин-
тервенции со стороны Николая, он занял позицию, что единствен-
ное средство нейтрализовать Францию заключается в заверении 
французского правительства в своей благожелательности и миро-
любии. Любопытна следующая ситуация. Поговаривали, что из-за 
лояльности посла во Франции к Луи Филиппу, Николай намеревал-
ся отправить Поццо ди Борго в отставку. И тогда за гордого корси-
канца вступился Нессельроде, заявив, что тогда он тоже уйдет в от-
ставку. Император отступил. Эта ситуации не очень вяжется со сте-
реотипом готового стушеваться покорного министра12. 

Вообще, как бы Нессельроде ни относился к революционной 
Франции, со временем управляющий министерством иностранных 
дел стал искать способы сближения с Францией. В своей записке 

                                         
10. Собственноручная записка Императора Николая 1830 г. «Ma con-

fession» (Политическая исповедь императора Николая) // Николай Первый. 
Рыцарь самодержавия / Сост., вступит. ст. и коммент. Б.Н. Тарасова. 
М., 2007. С. 134. 

11. Татищев С.С. Внешняя политика Николая I. С. 30-34. 
12. См.: Таньшина Н.П. Указ. соч. С. 79. 
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1856 года, написанной перед Парижским миром, он призывал к по-
степенному сближению с Наполеоном III, именно так, по его мне-
нию, стоило бороться с напряженностью в Европе. Нессельроде 
считал, что покровительство Российской империи французскому 
правительству не допустит революции ни во Франции, ни за ее 
пределами. Тем самым Нессельроде пытался проводить политику 
против Англии, видя в ней естественного соперника для России и 
Австрии13. Николай же, напротив, считал, что стабильные  отноше-
ния с Англией помогут привлечь ее к деятельности Священного 
союза, и таким образом изолировать революционную Францию. 
Порой он даже соглашался  на явные уступки, такие как лондонская 
конвенция 1841 года, перечеркнувшая все достижения русской ди-
пломатии в восточном вопросе. 

Относительно вопроса о разногласиях императора и его мини-
стра, очень показателен случай с экспедицией капитана Невельско-
го, самовольно основавшего первые военные посты в устье Амура, 
объявившего их русской территорией. Главным противником рас-
ширения русских владений стал осторожный граф Нессельроде. 
Глава внешнеполитического ведомства опасался обострения отно-
шений с Западом, прежде всего с Англией, и Невельского предлагал 
судить за превышение полномочий. Для капитана это означало как 
минимум разжалование в матросы, «чтобы никому не повадно было 
делать что-либо по собственному попущению». Но защитником вы-
ступил лично император: «где раз поднят русский флаг, он уже 
опускаться не должен»14. И даже наградил Невельского орденом св. 
Владимира. Здесь стоит отметить, что Нессельроде в целом прово-
дил достаточно активную, но осторожную политику на востоке. Ему 
принадлежит первый русско-американский договор 1832 г.о тор-
говле и навигации. Одним из важнейших достижений Нессельроде 
стало установление дипломатических отношений с Японией (мис-
сия фрегата «Паллада» в 1852-1855 гг.). Всего за год до отставки, в 
феврале 1855 года, под его руководством был подписан Симодский 
трактат между Россией и Японией. 

Все дипломатические коллизии в Европе имели свое преломле-
ние в отношении к судьбам Османской империи. Для России это 
выражалось в славянском вопросе, которой был краеугольным кам-
нем в политике империи. Давняя мечта освобождения и покрови-

                                         
13. Нессельроде К.В. Записка о политических сношениях России. // Рус-

ский архив. 1872. № 2. С. 342-344. 
14. Цит. по: Олейников Д.И. Николай I. М., 2012. С. 263-264. 
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тельства христианским народам на Балканах при Николае Павло-
виче была как никогда раньше близка к осуществлению. Но импе-
ратор не торопился. Освобожденные славянские народы, с одной 
стороны, конечно, явно видели бы в России покровителя, Россия же 
получила бы выход к Средиземному морю в обход Константинопо-
ля. С другой стороны, что могла дать Россия Балканским народам? 
Крепостное право? Самодержавие, православие, народность? Осво-
божденные народы могли пойти по конституционному пути и 
сблизиться с Западом, как это произошло в Греции после убийства 
Каподистрии, или в случае с сербской конституцией 1835 г. Поэто-
му Николай I не стремился проявлять инициативу в освобождении 
братских народов. Император довольствовался ролью покровителя 
славян и духовного лидера, обеспеченной русско-турецкими дого-
ворами, и старался действовать по обстоятельствам.  

К сожалению, Порта не торопилась выполнять свои обязатель-
ства, а англичане стремились минимизировать влияние России в 
этом регионе. Это и приводило к кризисам, заставлявшим русского 
императора вмешиваться в османскую политику. Продолжая курс 
Александра I, Николай считал, что славянский вопрос должен быть 
решен на общеевропейской конференции, причем с легкостью, как 
дело христиан. Но чем опытнее становился император, тем меньше 
он мог полагаться на коллективное решение этого вопроса. Нес-
сельроде на протяжении всего своего управления министерством 
иностранных дел являлся сторонником тесного союза с Австрией, у 
которой были собственные виды на Балканы: освободительное дви-
жение в этом регионе неминуемо перенеслось бы на Австрийскую 
империю.  

Тем не менее, у Николая I были амбициозные идеи о 
присоединения Галиции. В письме к И.Ф. Паскевичу от 14 (26) марта 
1846 г. император формулирует следующий тезис: «По краковскому 
делу я с тобой не согласен. Брать себе ничего не хочу. Дело решено 
еще в Теплице. Краков должен быть австрийским, а не прусским, так 
этому и быть. Но ежели хотят австрийцы поменяться и отдать мне 
Галицию, взамен всей Польши по Бзуру и Висле, отдам, и возьму 
Галицию сейчас, ибо наш старый край». В письме от 10 июня 1848 г. 
он подтвердит это намерение: «...Одно положительно нам важно — 
это то, чтобы не возродилось с согласия или без согласия императора 
отдельное, самостоятельное новое царство в Галиции под именем 
польского или славянского. Ежели будет так, то я непременно 
вступлю в Галицию и присоединю древнее сие достояние. Ибо край 
сей может быть или австрийский, или русский. Иного не могу 
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допустить никогда, во что бы то ни стало»15. Николай даже раз-
работал проект о передаче польских земель Пруссии и Австрии в 
обмен на Галицию. Эти планы были отвергнуты Нессельроде. 

То, что император усомнился в необходимости сохранения Цар-
ства Польского, доказывает запись, сделанная Николаем еще в 1830 
году, где он размышлял о разделе польских земель, ради сохране-
ния Российской Империи16. Но осторожный канцлер считал, что 
Польша, находящаяся в центре государств Священного союза, ук-
репит их еще больше. Тем более, что такая политика могла иметь 
необратимые последствия.  

Возвращаясь к славянскому вопросу, Николай I, принимая по-
зицию управляющего министерства иностранных дел, будет повто-
рять слова канцлера. На допросе Ивана Аксакова государь сделает 
пометку: «…один бог может определить, что готовится в дальнем 
будущем, но ежели бы стечения обстоятельств и привели к этому 
соединению (славян), то оно будет на гибель России»17. Император 
пояснил свою мысль: «… под видом участия к мнимому утеснению 
славянских племен таится преступная мысль о восстании против за-
конной власти соседних и отчасти союзных государств и об общем 
соединении, которого ожидают не от Божьего произволения, а от 
возмущения, гибельного для России! И мне жаль, потому что это 
значит смешивать преступное с святым»18. Позицию Нессельроде 
стоит понять, это были, конечно, не происки Австрийской партии и 
в частности Меттерниха, как думали многие современники19. Вос-
стание славян могли подхватить радикалы Австрийской империи и 
привести к революции, как 1848 году, в том числе и в славянскихоб-
ластях, например в Галиции. Тогда Россия стояла бы перед выбо-
ром: выполнять ли союзнические договоренности, ценой подавле-
ния мятежей в славянских областях и тем самым лишиться влияния 
на Балканах, или же пуститься в авантюру, противоречащую поли-
тике, проводимой в предыдущие десятилетия. 

Когда во время Крымской войны Россия оказалась в изоляции, а 
ее союзники показали свое истинное лицо, Николая I уже мало вол-

                                         
15. Цит. по: Выскочков Л.В. Николай I. М., 2006. С. 391. 
16. Из записки Николая I о польском вопросе // Николай I без ретуши / 

Авт.-сост. Я.А. Гордин. С. 163-164. 
17. Вопросы, предложенные И.С. Аксакову III-им отделением // 

Аксаков К.С., Аксаков И.С. Избранные труды / Сост.. вступит. ст. и коммент. 
А.А. Ширинянц, А.В. Мырикова, Е.Б. Фурсова. М., 2010. С. 338.  

18. Там же. С. 333. 
19. См., напр.: Аксакова В.С. Дневник. СПб., 1913. С. 96-97. 
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новала сохранность Австрии, он даже вел в 1854 году переговоры с 
итальянским революционером Мадзини, но безуспешно20. Импера-
тор пытался придать событиям идеологическую направленность, 
объявив войну за свободу христианских народов, что оправдало бы 
ее в понимании европейского общества. Нессельроде убедил госу-
даря в том, что само объявление войны с Турцией поднимет балкан-
ские народы, и только тогда можно объявить о христианском вос-
стании как о свершившемся факте. Это спасло бы репутацию дер-
жавы, и не позволило европейцам обвинять Россию в вероломном 
вмешательстве в дела других государств. Такое решение стало 
ошибкой Нессельроде, так как вскоре именно англичане выступили 
с поддержкой христиан, выставив Россию как вероломного завоева-
теля Порты21. Тридцатилетнее могущество Николаевской империи 
закончилось ее крахом.  

Тандем Николая и Нессельроде был плодотворным: имея во 
многом одинаковые представления о внешней политике России, 
они отлично дополняли друг друга. Нессельроде был чем-то вроде 
«компаса» в дипломатии для Николая Павловича. Разделяя взгляды, 
и чутко понимая идеи императора, он направлял его безудержную 
энергию в нужном направлении. 

 

                                         
20 Козьмин Б.П. Николай I и Мадзини в 1854 г. // Из истории общест-

венных движений и международных отношений. Сб. статей в память 
академика Е.В. Тарле. М., 1957. С. 437-444. 

21. См.: Николай Первый. Рыцарь самодержавия / Сост., вступит. ст. и 
коммент. Б.Н. Тарасова. М., 2007. С. 146-151. 
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В.В. Чиняева  
Саратов 

 
М.Н. КАТКОВ И В.П. МЕЩЕРСКИЙ: ДВЕ РАЗНЫЕ ДОРОГИ 

К КОНСЕРВАТИЗМУ 
 

История изучения русской консервативной мысли не представ-
ляет собой сложившейся историографической традиции: револю-
ция 1917 г., по сути, прервала начавшийся процесс осмысления кон-
серватизма в России, а в СССР эта тема в силу объективных причин 
не изучалась в должной мере. В конце XX и начале XXI века интерес 
к консервативным идеям набирает новые обороты. В настоящее 
время, несмотря на наличие обобщающих исследований, посвя-
щенных идеологии и практике российского консерватизма1, про-
должает сохранять актуальность научный интерес к взглядам и дея-
тельности его наиболее видных идеологов. К их числу, несомненно, 
относились М.Н. Катков и В.П. Мещерский.  

В советской историографии наиболее глубокое изучение дея-
тельность М.Н. Каткова получила в работе В.А. Твардовской2. Пер-
вым годам публицистической деятельности М.Н. Каткова посвяще-
на часть работы В.А. Китаева «От фронды к охранительству»3. При 
этом советская историография не располагала работами, которые в 
должной мере раскрывали бы взгляды князя Мещерского. Совре-
менная историография представлена целым рядом статей и моно-
графий, посвященных взглядам и деятельности двух идеологов кон-
серватизма4, но дискуссионность предложенных концепций и на-

                                         
1. См., напр.: Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., 

Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. 
М., 2000; Лукоянов И.В. Российские консерваторы (конец XVIII - начало XX 
вв.). СПб., 2003; Репников А.В. Консервативные концепции переустройства 
России. М., 2007; Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой четверти 
XIX в. Воронеж, 2011; Егерева Т.А. Русские консерваторы в социокультурном 
контексте эпохи конца XVIII - первой четверти XIX вв. М., 2014.  

2. Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Кат-
ков и его издания). М., 1978. 

3. Китаев В.А. От фронды к охранительству. Из истории русской либе-
ральной мысли 50–60-х гг. XIX в. М., 1972. 

4. См., напр.: Брутян А.Л. М.Н. Катков: социально-политические взгля-
ды. М., 2001; Изместьева Г.П. М.Н. Катков // Вопросы истории. 2004. № 4; 
Санькова С.М. Государственный деятель без государственной должности: 
М.Н. Катков как идеолог государственного национализма. СПб., 2007; 
Черникова Н.В. Князь В.П. Мещерский (к портрету русского консерватора) // 
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личие нерешенных проблем оставляют место для дальнейших ис-
следований.  

И М.Н. Катков, и В.П. Мещерский являлись представителями 
консервативной школы, оказывали огромное влияние на политиче-
ский курс государства, идейно подготавливая те или иные прави-
тельственные меры, к их мнениям в разные промежутки времени 
прислушивались не только министры, но и сами императоры. Оба 
они вызывали неприязненное отношение у своих идейных против-
ников и порой противоречивые чувства у друзей. И пути их к кон-
серватизму были совершенно различными: если Мещерский изна-
чально придерживался консервативных взглядов, то для Каткова 
была характерна эволюция от консервативно-либеральных идей к 
консервативным. Цель данного доклада рассмотреть, что представ-
ляли собой как личности М.Н. Катков и В.П. Мещерский и какие 
решающие факторы повлияли на становление идеологических 
взглядов двух крупнейших представителей консервативной мысли 
второй половины XIX века?  

М.Н. Катков по своему социальному происхождению принад-
лежал к разночинцам. Отец его был мелким канцелярским чинов-
ником. Детство и юность Каткова прошли в бедности, граничащей с 
нуждой. Михаил Никифорович учился в Преображенском сирот-
ском училище, затем около года в 1-й Московской гимназии и в пан-
сионе М.Г. Павлова, после окончания которого, поступил на словес-
ное отделение Московского университета. Как известно, в 30-е годы 
XIX века Катков стал вхож в кружок Н.В. Станкевича, где он позна-
комился с В.Г. Белинским, М.А. Бакуниным и другими членами 
кружка. Наибольшее влияние на него в тот момент оказывал Белин-
ский, который ввел его в журналистику и начал печатать его статьи. 
Но после возвращения Каткова из Берлина происходит разрыв с 
кружком Белинского, не принявшего его шеллингианства5.  

Михаил Никифорович признавал, что Шеллинг сыграл значи-
тельную роль в деле завершения формирования его мировоззрения. 
Он писал: «Шеллинговы лекции имеют для меня великое значе-
ние… У меня открылись глаза на многое, на что прежде были за-
крыты; много предчувствий моих уяснились и большая часть со-

                                                                                                                               
Отечественная история. 2001. № 4; Карцов А.С. Русский консерватизм второй 
половины XIX - начала XX вв. (князь В.П. Мещерский). СПб., 2004; Леонов М.М. 
Салон В.П. Мещерского: Патронат и посредничество в России XIX - начала 
XX вв. Самара, 2009.  

5. См.: Твардовская В.А. Указ. соч. С. 16-18. 
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мнений и вопросов моих получили по крайней мере более опреде-
ленный вид»6. 

В начальный период публицистической деятельности Каткова в 
некоторой степени можно назвать западником. Историк Д.И. Ило-
вайский  высказывал мнение, что идеи М.Н. Каткова это отражение 
той эпохи, в которой ему пришлось действовать. В период работы в 
«Русском Вестнике» и «Современной Летописи» (1856-1862), она 
представляла увлечение политическими идеями и формами запад-
ноевропейскими, преимущественно английскими, т.е. увлечение 
парламентаризмом, фритредерством, судом присяжных и тому по-
добными благами, о которых так много мечтали, говорили и писали 
в начале царствования Александра II. Он пишет, что «это было вре-
мя обманчивых надежд и заблуждений, но вместе и время благо-
творного оживления, свежей юношеской энергии … под влиянием 
этого радужного настроения совершились и приготовлялись важ-
нейшие реформы Александровского царствования»7. 

Современный исследователь консерватизма А.В. Репников по-
лагает, что «поначалу Катков пытался придать своим изданиям ли-
берально-консервативный характер. «Русский вестник» не только 
печатал «Губернские очерки» язвительного М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, но и «одним из первых выдвинул широкую программу пре-
образований, выступая за отмену крепостного права, развитие ме-
стного самоуправления, реформу суда, за расширение прав печати 
и отмену предварительной цензуры»8. 

Но уже в 1863 году вместе с П.М. Леонтьевым Михаил Никифо-
рович становится редактором «Московских Ведомостей». Переход 
газеты в их руки совпал с началом польского восстания. При этом 
ряд исследователей считает, что именно 1863 г. стал поворотным в 
оформлении истинно консервативных идей, сыграл определяющую 
роль в его становлении как идеолога пореформенного консерва-
тизма. Катков осознавал, что за польским вопросом стоит другой, 
более важный: способность сохранить империю и государствен-
ность в новых условиях - в России без крепостного права. Сам Кат-

                                         
6. Цит. по: Санькова С.М. Обучение М.Н. Каткова в Берлинском 

университете как переломный момент в становлении его мировоззрения // 
Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 12. С. 4. 

7. Иловайский Д.И. М.Н. Катков. Историческая поминка // Русский 
архив. 1897. Кн. 1. Вып. 1. С. 119-120. 

8. Репников А.В. Русский консерватизм: Михаил Никифорович Катков// 
URL:http://www.perspektivy.info/book/russkiiy_konservatizm_mihail_nikifor
ovich_katkov_2008-2-11-16-36.htm (дата обращения: 28.03.2016). 
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ков уподоблял польское восстание 1863 г. «очистительной грозе». 
«Очищение», или, как еще говорил Катков «обновление», было 
фактически для него преодолением его своеобразного консерватив-
ного либерализма конца 50-х годов. Его раздумья 1863 г. о роли «по-
слаблений» для Польши органически переплетались с мыслями  о 
перспективах развития империи в целом. Он писал: «Польше, равно 
как и России, нужны теперь не какие-либо так называемые либе-
ральные меры: той и другой стране в совокупности нужны более 
всего твердые и крепкие основы законного порядка»9.   

Катков уверял, что, получив желаемую свободу, Польша нахо-
дилась в обладании всеми условиями продолжать успешным обра-
зом свое национальное развитие; много было уже дано и еще боль-
ше было впереди, однако результат был прямо противоположный. 
Все предоставленные облегчения привели не к успокоению, а к вос-
станию10. Возможно, он опасался подобного сценария развития не-
посредственно на территории русских земель как результат либе-
ральных процессов, набиравших силу в обществе в 1860-е годы. 

Другой точки зрения на эволюцию взглядов Каткова придер-
живается его современник Б.Н. Чичерин. Отдавая дань уму, дарови-
тости и литературному образованию Каткова, он все же достаточно 
не лестно характеризовал его с моральной точки зрения, а эволю-
цию его идей связывал с изысканием личных выгод. Чичерин ут-
верждал: «Самые принципы менялись у него по воле ветра…у Кат-
кова повороты вызывались чисто практическими потребностями, к 
которым примешивались и личные расчеты. Они всегда клонились 
к его выгоде…ему нужны были власть и влияние. Пока он думал, 
что можно получить их, опираясь на общественное мнение, он был 
рьяным либералом; но как скоро он понял, что гораздо выгоднее 
опираться на правительство, он сделался проводником и глашатаем 
той тупой реакции, которая тяжелым бременем легла на Россию»11. 
На эти мысли также наложен отпечаток субъективности, и мнение 
Чичерина представляется не совсем обоснованным. 

Столь же известной фигурой был и князь Владимир Петрович 
Мещерский, приходившийся внуком знаменитому создателю «Ис-
тории государства Российского».  

                                         
9. См. Твардовская В.А. Указ. соч. С. 72-73. 
10. Катков М.Н. Империя и крамола. М., 2007. С. 9. 
11.Чичерин Б.Н. Русское общество 40-50-х годов XIX века. Воспоминания 

Б.Н. Чичерина. М., 1991. Ч. 2. С. 123, 126.  



 

 

115 

В.П. Мещерский являлся ближайшим другом великого князя 
Александра Александровича, оказывал на него огромное влияние и 
пользовался правом непосредственного общения с ним уже в каче-
стве самодержца Александра III. Сохранил он это право и при Ни-
колае II12. Детство В.П. Мещерского прошло в отцовском имении 
Мануйлово Ямбургского уезда Петербургской губернии, и жизнь 
там вспоминалась ему впоследствии как «земной рай». Восьми лет 
от роду Мещерский был отдан в Училище правоведения, где цари-
ли жесточайшая николаевская дисциплина, педагогия розог и бес-
смысленная зубрежка13. Как впоследствии вспоминал Мещерский, 
основные знания он приобрел уже вне училища во время чтения 
книг и в служебной практике14. 

Одним из решающих факторов становления мировоззрения 
Мещерского было его ближайшее родство с Н.М. Карамзиным. 
Н.П. Мещерский писал, что весь Петербург был пропитан либераль-
ным духом, что им невольно заражаешься. «Первый признак этого 
заражения – забвение настоящей, живой России, ее строя, ее нужд, ее 
духа…но наша семья, свято соблюдая, под охраной моей бабушки, 
вдовы Николая Михайловича, заветы Карамзина, конечно, мало 
подпадала этому влиянию»15. Отсюда следует, что в семье Мещер-
ских царил настоящий «культ Карамзина», культ «карамзинской 
любви к Царю». Впоследствии князь не уставал подчеркивать, что 
является «внуком Карамзина», пребывая в полной уверенности, что 
харизма великого деда обрела пристанище именно в нем, и мать 
служила для него живым воплощением этой мистической связи16. 
Но родственная связь князя Мещерского с Карамзиным являлась 
важным, но не решающим фактором в окончательном оформлении 
его мировоззрения.  

В 1861 г. Мещерский стал чиновником особых поручений при 
министре внутренних дел П.А. Валуеве. На новом месте князю 
пришлось много разъезжать по стране со служебными командиров-

                                         
12. См.: Черникова Н.В. Русский консерватизм от Карамзина до 

Мещерского // URL: http://refdb.ru/look/1280265.html (дата обращения: 
04.04.2016). 

13. См.: Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский //Вопросы 
истории. 2010. № 10. С. 58. 

14. Мещерский В.П. Мои воспоминания (1850-1865). Ч. 1. СПб., 1897. С. 57. 
15. Мещерский Н.П. Воспоминания о М.Н. Каткове. Письмо в Тверитино 

// Русский вестник. 1897. Т. 250. Кн. 8. С. 6-7. 
16. Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский // Вопросы 
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ками. Можно сказать, что его консерватизм укреплялся именно в 
этих поездках. Он видел изнутри все проблемы приложения либе-
рально-реформаторской практики к непосредственной реальности. 

Князь Мещерский был реалистом, трезво глядел на вещи и пре-
красно понимал, что российский политический строй далек от со-
вершенства и в реформах нуждается. Но для достижения успеха 
они должны проводиться сверху, твердой властью17. Поэтому на на-
чальном этапе воплощения реформ в жизнь Мещерский их всецело 
поддерживал. Это видно на примере его поездки в 1868 году и на-
шло отражение в письме наследнику из Харькова. Он писал: «Зем-
ство, по-моему, выше всех реформ царствования, после крестьян-
ской; она (земская реформа) не может сравниться ни с одною, с 
Петровского до нашего времени по своему значению в настоящем и 
для будущего… крестьянин так же, как и высший по образованию 
гражданин, одинаково доступны земству, так же как и земство дос-
тупно столь же крестьянину, сколько боярину и священнику»18. 
«Крестьянская реформа, - утверждал Мещерский в письме к цесаре-
вичу 1 июня 1871 г., - поставила на ноги 50 миллионов людей, сво-
бодных, мыслящих, которые со дня на день явились с правами. Су-
дебная реформа связала Самодержавную власть сущностью рефор-
мы и теми новыми понятиями о суде и праве на суд, которые теперь 
присущи каждому бобылю, каждому извозчику. Таков был процесс 
законный, спокойный, посредством которого Государственная 
Власть не могла не утратить часть своего неограниченного, едино-
личного и всегда тяжелого произвола»19. 

Впоследствии же, видя несоответствие задуманного реальному 
положению вещей, Мещерский в период кризиса самодержавия 
1879-1881 гг. вовсе отказался от прежней положительной оценки 
«Великих реформ». Новые учреждения (суды, земства и т. д.) оказа-
лись не зародышами какого-то особого «чисто русского» политиче-
ского строя, как когда-то надеялся Мещерский, а обыкновенными 
элементами гражданского общества, мало чем отличающимися от 
своих западных аналогов и прототипов. В годы народовольческого 
террора вместо того, чтобы безоговорочно поддержать правительст-
во в борьбе с «крамолой», они, с точки зрения князя, сами станови-
лись источниками смуты. В 1880 г. Мещерский в своей книге «О со-

                                         
17. Черникова Н.В. Русский консерватизм от Карамзина до Мещерского 

//URL: http://refdb.ru/look/1280265.html (дата обращения: 04.04.2016). 
18. Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу 

(1863-1868) / Под ред. Н.В. Черниковой. М., 2011. С. 594. 
19. Цит. по: Дронов И.Е. Указ. соч. С. 63. 
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временной России» публично объявил земскую реформу, которой 
раньше не уставал восхищаться, «комедией»20. 

Таким образом, два влиятельных общественных деятеля XIX ве-
ка пришли к консервативным взглядам разными путями, но, придя 
к ним, отстаивали свои идеалы до конца. Как известно, на становле-
ние взглядов любого человека влияет среда и эпоха, в которой он 
живет. Так Катков и Мещерский являлись представителями разных 
социальных слоев, разных поколений, отсюда и разные истоки 
формирования мировоззрения. Катков формировался в эпоху, ко-
гда все общество ждало перемен, когда составлялись и обсуждались 
первые проекты реформ. Мещерский же родился и вырос в семье, 
где царил «культ Карамзина», где он воспитывался в атмосфере 
«любви к царю». Окончательное становление его взглядов происхо-
дило уже на фоне реализации первых проектов реформ. Катков пе-
решел от умеренного либерализма к консерватизму, что сильно 
бросается в глаза при изучении его личности, эволюция же взглядов 
у Мещерского также присутствует, но она не была такой радикаль-
ной. Отсюда можно сделать вывод о более органичном развитии 
консерватизма у князя Мещерского.  

 

                                         
20. Подробнее см.: Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский// 

URL: http://historystudies.org/2012/06/dronov-i-e-knyaz-vladimir-petrovich-
meshherskij (дата обращения: 04.04.2016). 
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Самара  

 
А. ФОН ШЛИФФЕН - ОСНОВОПОЛОЖНИК КОНЦЕПЦИИ 

«ПРЕВЕНТИВНОЙ ВОЙНЫ» 
 
Фигуру генерал-фельдмаршала, графа Альфреда фон Шлиф-

фена без преувеличения можно назвать легендарной. В истории во-
енной мысли XX века он оставил весьма заметный след. Его имя тес-
но связано с Первой мировой войной (1914-1918), хотя непосредст-
венного отношения он к ней не имел. Но так называемая, «шлиф-
феновская» концепция «превентивной войны» - полное уничтоже-
ние вооружённых сил противника посредством его окружения - 
считается венцом развития Германской военной мысли второй по-
ловины XIX - начала XX вв., и основным учением ведения военного 
конфликта в немецкой военной науке накануне Первой мировой 
войны. 

Автор на основании ряда источников и исследовательской лите-
ратуры, хотел представить свою точку зрения на вышеуказанный те-
зис, по поводу концепции «превентивной войны», выполнив исследо-
вание, в частности, на основе анализа военно-теоретических работ А. 
фон Шлиффена, и хотел бы дать ответ на вопрос: что есть на самом 
деле концепция «превентивной войны» А. фон Шлиффена - ориги-
нальная трактовка ведения военного конфликта на основе как при-
родных, так и технических условий начала XX века, или всего лишь 
«военная утопия», которая являлась тупиком в развитии Германской 
военной мысли накануне Первой мировой войны? 

Следует отметить, что на рубеже конца XIX - начала XX вв., 
Германская военная мысль достигла пика своего развития. Покинув 
пост начальника Германского генерального штаба по состоянию 
здоровья в 1888 году, Х.К. фон Мольтке при этом оставил, для ос-
мысления будущему поколению штабных офицеров, большое во-
енно-теоретическое наследие, которое состояло из двух, противопо-
ложных друг другу, методов ведения военной кампании на опера-
тивном уровне - так называемой «народной войны» и «войны пре-
вентивной». 

Метод «народной войны», которому симпатизировал его созда-
тель - Х.К. фон Мольтке, состоял из следующих положений: 

1) Будущий военный конфликт будет включать в себя несколь-
ко направлений театра военных действий, и Германская империя, 
как «центральное государство» на карте Западной Европы, вынуж-
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дена будет вести военную кампанию на двух линиях противостояния 
- против Франции на западе, и против Российской империи - на вос-
токе1; 

2) Чтобы добиться решающей победы над многочисленными 
противниками, которые будут враждебно действовать против Гер-
манской империи со всех сторон, Германский генеральный штаб 
должен будет организовать «активную оборону» на линии фортифи-
кационных сооружений и крепостей на границе с Бельгией и в рай-
оне Эльзаса и Лотарингии на западе, и на территории Восточной 
Пруссии - на востоке, превратив данные регионы в «адские котлы» 
для неприятеля2. 

Таким образом, метод «народной войны» Х.К. фон Мольтке, ба-
зировался на вере в силу и опыт побед Германской имперской армии, 
в «дух нации» и в экономический потенциал Германской империи, 
которая по мнению Х.К. фон Мольтке, была в состоянии выдержать 
тяжёлые условия долгосрочной современной войны3.  

Метод «превентивной войны», который сформулировал как идею 
Х.К. фон Мольтке, а его сущность была разработана преемником 
Мольтке на посту начальника Германского генерального штаба, гене-
рал-фельдмаршалом А. фон Вальдерзее, не был сформулирован как 
концепция, состоящая из нескольких положений, а был организован в 
один «когнитивный постулат»: 

«Превентивная война - это натиск, который выражен «активным 
наступлением». То есть мощное государство, такое как Германская 
империя, обладающее огромным экономическим ресурсом и отмен-
ными бойцами, но которое со всех сторон будет окружено враждебно 
настроенными странами, должно быстрее мобилизировать всю на-
родную массу в несколько армий, чем его противники, и совершить 
молниеносный бросок на основных направлениях театра военных 
действий, будь то на западе - против Франции, или на востоке - про-
тив России, с такой силой, чтобы в кратчайший срок и одновременно 
уничтожить своих неприятелей»4. 

Следовательно, как отмечает автор, при явлении дуализма в Гер-
манской военной мысли, немецкая военно-теоретическая наука в на-

                                         
1. Moltke H.K. Notiz über den Krieg mit Russland und Frankreich // Gör-

litz W. The German generalstaff. Its history and structure (1657-1945). New-York., 
1953. S. 103. 

2. Moltke H.K. Notiz über den Krieg… S. 105. 
3. Ibid. S. 105. 
4. Waldersee A. Denkwürdigkeiten. Leipzig., 1902. S. 250; Görlitz W. The Ger-

man generalstaff. Its history and structure (1657-1945). New-York., 1953. S. 126. 
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чале XX века предполагала ведение военных действий в ходе совре-
менного военного конфликта при условии явления множественности 
фронтов на театре стратегического развёртывания, точнее сказать в 
условии возникновения двух фронтов, как на западе - против Фран-
ции, так и на востоке - против Российской империи, а образование 8 
апреля 1904 года военного блока Франции, Великобритании, и 
примкнувшего к нему в 1907 году, Российской империи лишь укре-
пило в умах офицеров Германского генерального штаба уверенность 
в ведении будущей войны только на два фронта. 

Именно в данный период истории развития Германской военной 
мысли, на авансцене военной истории Германии появилась фигура А. 
фон Шлиффена. Согласно В. Гёрлицу, будучи главой военно-
исторического отдела управления Генерального штаба Германской 
империи (с 1884 до 1889 гг.), а затем, занимая должность первого обер-
квартирмейстера начальника Германского генерального штаба (с 1889 
до 1891 гг.), он являлся сторонником идеи «превентивной войны», и 
всецело разделял мнение А. фон Вальдерзее. Пост начальника Гер-
манского генерального штаба А. фон Шлиффен занимал в течении 14 
лет (с 1891 до 1905 гг.)5. 

Следовательно, как отмечает автор, что в 1891 году произошла не 
только смена начальника Германского генерального штаба, но и ук-
репление позиций в Германской военной мысли идеи современного 
военного конфликта как «превентивной быстротечной войны». 

Согласно В. Гёрлицу, в первые восемь лет своей деятельности 
(1891-1899), начальник Германского генерального штаба А. 
фон Шлиффен совместно с группой офицеров-аналитиков разрабо-
тал концепцию «превентивной войны», опираясь на военно-
теоретическое наследие К.Ф. фон Клаузевица, Х.К. фон Мольтке, А. 
фон Вальдерзее, а также на собственные исследования в области во-
енной истории6. 

В концепции «превентивной войны» А. фон Шлиффена, совре-
менный военный конфликт трактовался как особый вид крайней 
прямолинейности, как неотвратимое веление судьбы. По мнению 
Шлиффена, современные войны, как и военные конфликты прошло-
го, происходили и будут происходить из-за противоречий «нацио-

                                         
5. Görlitz W. The German generalstaff. S. 129. 
6. Ibid. S. 132. 
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нальных идей» тех или иных стран, и невозможности дипломатиче-
ским путём, различным народам, договориться друг с другом7. 

Согласно А. фон Шлиффену, современная война будет представ-
лять собой «побоище многомиллионых армий, будучи вооруженны-
ми самым современным огнестрельным оружием, которое будет не-
сти массовую смерть». Но при этом, следует заметить, что современ-
ная война будет скоротечной и продолжаться не более 2-3 месяцев, 
так как противоборствующие стороны будут иметь в своём хранили-
ще современные образцы военного технического прогресса, и та про-
тивоборствующая сторона, которая будет обладать наибольшим ар-
сеналом надёжного современного огнестрельного оружия, а также ве-
сомым количеством хорошо обученных солдат, которые будут им 
пользоваться, то она и будет иметь хороший шанс одержать победу в 
современном военном конфликте8.  

Согласно К. Юстрову, А. фон Шлиффен определял на стратеги-
ческом уровне современного военного конфликта главными дейст-
вующими сторонами противоборствующие между собой страны или 
группы стран - военные коалиции, которые с помощью силы оружия, 
будут навязывать друг другу свои «национальные идеи» и решать в 
свою пользу важные внешнеполитические цели территориального 
характера9.  

Согласно А. фон Шлиффену, на стратегическом уровне совре-
менного военного конфликта, государство должно выполнить роль 
«матери», которое оберегает «своё детище» - армию, и в ходе воен-
ного конфликта «всегда созидать базовые ресурсы продовольствия 
и боеприпасов в должном состоянии – беречь и своевременно по-
полнять их в порядке надобности для нужд армии». Государство, 
точнее его руководство, не должно вмешиваться в дела руководяще-
го состава Генерального штаба армии, так как государственные дея-
тели должны выполнять роль «хозяйственных домоправителей», а 
не «защитников отечества» в ходе будущих войн.  

Таким образом, на оперативном уровне современного военного 
конфликта, А. фон Шлиффен главенство действий отдаёт руково-
дству Генерального штаба, так как на данном уровне военного кон-
фликта главной задачей будет являться уничтожение регулярных 
войск противостоящей страны или стран для всех противоборст-

                                         
7. Von Sharnhorst zu Schliffen. Hundert Jahre Preussich-Deutscher General-

stab. Sammlung von Dokumenten. Berlin., 1933. S. 305. 
8. Ibid. S. 303. 
9. Justrow K. Feldherr und Kriegstechnik. Berlin., 1925. S. 212. 
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вующих сторон, и данную задачу может выполнить только высоко-
профессиональные люди военной сферы - офицерский корпус Ге-
нерального штаба - как ответственные руководители военной кампа-
нии и хорошо обученные солдаты - как её главные исполнители10. 

По мнению А. фон Шлиффена: «основные задачи руководителя 
военной кампании будут заключаться в том, чтобы превратить проти-
востояние в единое сражение на уничтожение, и задолго до встречи с 
неприятелем указать всем армиям и корпусам дороги, пути и направ-
ления, по которым они должны продвигаться, а также назначить 
примерные цели движения на каждый день. Стягивание войск к полю 
сражения потеряет своё значение. Всё будут решать внезапность, чув-
ство темпа и расчёт выполнить цель малыми силами»11. 

Следует также отметить, что А. фон Шлиффен определил основ-
ным методом уничтожения противника так называемую «глубокую 
фланговую атаку», так как «при условиях современного сражения на 
уничтожение, неприятельский фронт не будет являться объектом 
главной атаки, а глубокая фланговая атака - как гарант успеха, долж-
на будет направлена не только на одну крайнюю точку фронта, но и 
на захват всей глубины расположения противника, при этом уничто-
жение будет законченным лишь после атаки неприятельского тыла»12.  

Таким образом, как замечает автор, А. фон Шлиффен формули-
руя сущность оперативного уровня современного военного конфлик-
та, использовал не только свои аналитические работы по военной ис-
тории, но и теоретическое обоснование «метода стратегического ох-
вата» К.Ф. фон Клаузевица. 

Следовательно, автор пришёл к мнению о том, что концепция 
«превентивной войны» А. фон Шлиффена являлась венцом развития 
Германской военной мысли второй половины XIX - начала XX вв., во-
плотившая в себе все лучшие идеи военно-теоретического наследия 
Клаузевица, Мольтке, Вальдерзее, и которая стала основным учением 
ведения военного конфликта для офицеров Германского генерально-
го штаба накануне Первой мировой войны (1914-1918), а также, наи-
более теоретически обоснованной и выполнимой на практике, воен-
ной доктриной ведения военного конфликта, среди всех существо-
вавших военных концепций в Европе первой половины XX века.   

                                         
10. Шлиффен А. Современная война // Шлиффен А. Канны. М., 1938. 

С. 195.    
11. Там же. С. 194.   
12. Там же. С. 192.  
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Е.А. Логунцова 
Самара 

 
ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 
 
Германская империя в конце XIX в.  последовательно проводила 

политику германизации Польских земель. В Германии начала XX в. 
сложились весьма сложные условия для польской национальной 
жизни. Власти не оставляли попыток германизации польского насе-
ления и усиления немецкого присутствия в восточных провинциях 
империи. Они увольняли поляков с государственной службы, вы-
тесняли из органов местного самоуправления, стремились полно-
стью устранить польский язык из школьного образования. Польские 
учителя переводились в центральные и западные районы Герма-
нии, на их место приглашались немецкие педагоги, получавшие 
дополнительные денежные выплаты. Учителя приносили присягу в 
том, что будут учить и воспитывать молодежь в духе верности не-
мецким идеалам, Германии и кайзеру.  

Немцы пользовались преференциями на выборах в органы ме-
стного польского самоуправления. Полякам трудно было устроить-
ся на работу в государственные и муниципальные предприятия, ко-
торыми руководили немцы. Националистически настроенные чи-
новники, полицейские использовали любую возможность для дис-
криминации поляков. Владельцев магазинов штрафовали за вывес-
ки, написанные по-польски, редакции польских газет наказывали за 
публикации, якобы оскорблявшие государство и императора.   

Многие государственные деятели Германии были настроены 
антипольски. На протяжении всех лет своего канцлерства Отто фон 
Бисмарк проводил в Познани и других районах проживания поля-
ков последовательную антипольскую политику. Он относил поля-
ков, наряду с социал-демократами и католиками, к силам, которые 
представляли угрозу созданной им империи. Кроме того Бисмарк 
обосновывал введение культуркампфа именно польским вопросом. 
Так как считал, что в Познани и Западной Пруссии тысячи немцев 
получали под воздействием католического департамента польское 
воспитание и становились поляками.  

Канцлер Б. Бюлов постоянно говорил о «социалистической и 
польской опасности для Пруссии и империи», считая положение в 
восточных районах страны одной из самых важных проблем внут-
ренней политики, от разрешения которой зависит будущее Герма-
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нии. В беседе с французским журналистом Бюлов сравнил поляков 
с кроликами, «размножение» которых следует остановить1. 

Не все в Германской империи были сторонниками германиза-
ции Польши. Социал-демократическая партия Германии в 80-х го-
дах выработала свою внешнеполитическую программу — альтерна-
тиву курсу правящих кругов на создание военных блоков, обра-
щенных против соседних стран. Эта программа СДПГ, в частности, 
предусматривала восстановление независимости Польши2. СДПГ 
приняла самое активное участие в дебатах по польскому вопросу в 
германском рейхстаге в конце 1885 — начале 1886 года. От имени 
германского рабочего класса выступали В. Либкнехт и А. Бебель. 
Либкнехт с парламентской трибуны выдвинул требование восста-
новления независимости Польши, заявив, что свобода Германии не-
возможна без свободы Польши3. Восстановление польской незави-
симости, говорил он, является «политической необходимостью», 
ибо свободная Польша будет союзником в непримиримой борьбе с 
Российской империей4. 

Кроме государственных деятелей, многие общественные орга-
низации, созданные в 1890-е гг. проводили антипольские мероприя-
тия. Одной из таких организаций стал Пангерманский союз, соз-
данный в 1894 году. Одним из основных направлений деятельности 
союза стала национальная консолидация и борьба против нацио-
нальных меньшинств Рейха, в том числе против поляков5. После 
принятия закона 1908 г. об изъятии земель у поляков, пангерман-
ский союз стал требовать лишения поляков имущественных и поли-
тических прав, также союз требовал отмены обязательного началь-
ного школьного образования для польских детей, а в случае нару-
шения ими дисциплины длительного отстранения от занятий6. 

                                         
1. История Германии. М., 2008. Т. 2: От создания Германской империи 

до начала XXI века. С. 35. 
2. «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы 1871-1918 гг. М., 1977. С. 24. 
3. Там же. С. 100. 
4. Wehler H.U. Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfragen in 

Deutschland 1840-1914. Göttingen, 1962.  S. 103.   
5. Солодовникова С.В. Эволюция политической программы Пангерман-

ского союза на рубеже XIX - XX веков // Вестник ВГУ. Серия: история. По-
литология. Социология. 2014. № 3. С. 44. 

6. Zwanzig Jahre alldeutscher Arbeit und Kämpfe. Herausgegeben von der 
Hauptleitung des Alldeutschen Verbandes. Leipzig, 1910. S. 277. 
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Накануне войны в Германии широкое хождение имела идея 
«Срединной Европы» пангерманистов, по которой Германия долж-
на была расширить свои границы, прежде всего за счёт славянских 
народов. Но не только пангерманисты придерживались данной 
идеи, также ее пропагандировали и интеллектуалы империи.  П. де 
Лагард,  известный немецкий историк - востоковед, писал: «немцы 
должны помочь украинцам, полякам, чехам, сербам исчезнуть с ли-
ца Европы, для которой они — излишнее бремя»7.  

Х. Дельбрюк, читая лекции о германизации восточных провин-
ций говорил: «Поляки — пруссаки по статистике. Они присягают 
конституции, выполняют свои обязанности, работают на решение 
сиюминутных задач государства. Благодаря голосам поляков в 
рейхстаге германский флот и реформа армии 1893 г. — и, тем не 
менее, если представить, что в мировой истории, или, как выража-
ются поляки, «если по воле Бога», однажды возникнет возможность 
создания польского национального государства, то они воспримут 
ее как высший закон и обратятся к этому государству»8. Говоря об 
отрицательных последствиях германизации польских земель, он 
отмечал, что все нежелательные последствия мероприятий по гер-
манизации сходятся в одном фокусе: возбуждении польского на-
ционального чувства»9. 

В годы Первой мировой идея «Срединной Европы» претерпела 
серьезную трансформацию. Новым ее выразителем стал Ф. Науман. 
Он писал, что Европа разделена на три изолированных блока: за-
падный, восточный и срединный. Науман желал экономического, 
политического преобразования Срединной Европы, чтобы в даль-
нейшем предотвратить войну, подобной нынешней10. «Почему 
нужна «Срединная Европа», - ставил вопрос Науман, - потому что 
опять священная Римская империя  немецкой нации хочет воскрес-
нуть в нынешнюю войну после долгого сна»…Война вселяет в нас 
желание объединиться в один неразделимый народ братьев. Это яв-
ляется основной мыслью на будущее… Теперь или никогда должно 
быть создано одно целое между Востоком и Западом, должна обра-
зоваться Срединная Европа между Россией и западными держава-

                                         
7. «Дранг нах Остен». С. 20. 
8. Из лекции профессора Ханса Дельбрюка о германизации восточных 

провинций (1913 г.) // Галактионов Ю.В. История Германии. Т. 3: Документы 
и материалы. С. 274. 

9. Там же. С. 275. 
10. Садовая Г.М. Германия: от Кайзеровской империи к демократической 

республике (1914-1922 гг.). Самара, 2009. С. 69. 
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ми»11. Но в отличие от пангерманистов, Науман считал, что Герма-
нии со своей политикой колонизации «нечего делать» в славянских 
областях12. На волне энтузиазма при создании своей концепции, Ф. 
Науман в 1917 г. посетил Польшу. Результатом этой поездки стало 
написание рукописи «Что станет с Польшей?», в которой он изло-
жил свои взгляды на польский вопрос. Он считал, что возрождение 
польской нации неизбежно, хотя и четко оговаривал, что поляки не 
должны претендовать на немецкие земли13. Стоит также отметить, 
что к 1917 г. большинство жителей Германии, уже не ассоциировали 
Польшу с концепцией срединной Европы. 

Первая мировая война принесла для немецкой Польши ожи-
даемые изменения. К 1915 г. существенно ослабла политика герма-
низации. Проводя политику экономической эксплуатации оккупи-
рованного Царства Польского, немцы и австрийцы позволили поль-
ским политическим партиям легально действовать, издавать прессу, 
если только она не имела враждебного им характера, разрешили 
образование всех уровней на польском языке. Несмотря на то, что 
немецкие власти были готовы пойти на уступки в создании незави-
симой Польши, не все политические и военные деятели разделяли 
данное мнение. П. Гинденбург, являвшийся в то время начальни-
ком генерального штаба, вспоминал: «Я никогда не испытывал не-
приязни к польскому народу, но в тоже время понимал, что нужно 
быть совершенно лишенным патриотического чувства, чтобы не 
разглядеть серьезную опасность, крывшуюся для моего Отечества в 
восстановлении Польши»14. Гинденбург справедливо полагал, что 
вновь восстановленная Польша будет бороться за независимость и 
воссоединение отторгнутых территорий в ходе разделов Речи По-
сполитой, и тем самым в первую очередь под ударом окажется 
Пруссия15. 

Существенные изменения в путях решения польского вопроса 
произошли в конце 1916 г., когда создание независимого Польского 
государства стало делом международным.  

Февральская революция в России, признание Временным пра-
вительством права Польши на самостоятельное существование из-

                                         
11. Науман Ф. «Срединная Европа». Петроград, 1917. С. 33-39. 
12. Цимбаев К. «Великая Германия». Формирование немецкой нацио-

нальной идеи накануне Первой мировой войны. М., 2015. С. 179. 
13. Meyer H. Mitteleuropa: In German Thought and Aktion 1815-1945. Dor-

drecht, 1955. P. 268-272. 
14. Гинденбург П. Из моей жизни. М., 2013 С. 179. 
15. Там же. С. 180. 
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менили ситуацию в польском вопросе. Дмовский подготовил специ-
альный меморандум для правительств западных стран, где детально 
проработал проблему будущих границ польского государства. Этот 
меморандум был издан в количестве 500 экз. на английском языке. 
На востоке Дмовский предполагал включение в состав Польши ог-
ромных территорий с преимущественно непольским населением, 
но близким к Польше цивилизационно. Речь шла о Ковенской, Ви-
ленской, Гродненской, Минской, Волынской губерниях. На западе 
предполагалось включение в состав Польши исторических польских 
земель: Познаньщины, Западной Пруссии с Гданьском, Верхней 
Силезии и южной части Восточной Пруссии16. 

По окончании Первой мировой войны, на Парижской мирной 
конференции была представлена Польская делегация, которую воз-
главил Р. Дмовский. Для поляков самым важным вопросом на кон-
ференции было удовлетворение своих территориальных претен-
зий. 

29 января 1919 г. Р. Дмовский выступил с докладом по польско-
му вопросу на заседании Верховного Совета конференции. Его док-
лад, сделанный на английском и французском языках, произвел 
большое впечатление. Польша получила Великую Польшу, Восточ-
ное Поморье, Верхнюю Силезию. На Мазурах предстояло провести 
плебисцит, а Гданьск получал статус свободного города. Правитель-
ство Германии, пользуясь поддержкой Ллойд Джорджа, добилось 
плебисцита и в Силезии17.   

Несмотря на то, что Первая мировая война явилась тем событи-
ем, которое подарило Польше возможность стать независимой, па-
мять о «великой войне» для поляков не является первостепенной. 
Причиной не слишком сильного интереса к Первой мировой войне 
является то, что для Польши война не закончилась в 1918 г., а про-
должалась еще несколько лет в виде борьбы с Германией и Россией 
за свои границы18. 

Таким образом, «Польский вопрос» в Германии имеет свою дав-
нюю историю. Долгое время он представлял собой германизацию 

                                         
16. Лыкошина Л.С. Основатель «пястовской» концепции развития Поль-

ши Роман Дмовский // До и  после Версаля. Политические лидеры и идея 
национального государства в Центральной и Юго-Восточной Европе. 
М. 2009. С. 264. 

17. Там же. С. 266. 
18. Рухневич К. «Великая война» в Центральной и Восточной Европе // 

Война и мир: Первая мировая война и ее влияние на развитие общественно-
го порядка и демократии. М., 2015. С. 90. 
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польских земель в составе Рейха. Лишь с началом Первой мировой 
войны «польский вопрос» начал свою трансформацию. Из регио-
нального он превратился в международный. Для Германии, незави-
симая Польша стала ударом, ведь создалась она за счет территорий, 
долгое время входивших в состав империи. Тем самым, польский 
вопрос для Веймарской республики трансформировался в комплекс 
международных факторов и внешних обстоятельств, способство-
вавших возрождению Польского государства. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ В КОНЦЕ 1920-Х ГГ. (НА ПРИМЕРЕ 
САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ) 

 
Саратовское Поволжье к концу 1920-х гг. изобиловало религи-

озным многообразием1. Имевшее место после революции противо-
стояние советской власти основным конфессиям (православию, лю-
теранству, католицизму, исламу, иудаизму) продолжалось и наби-
рало обороты. В то же время, большевики начали борьбу и с други-
ми верованиями, к которым ранее проявлялась относительная ло-
яльность. Речь идет о различного рода деноминациях и сектах. 

Израильский советолог М. Агурский утверждает: «Религиозный 
нигилизм и большевизм быстро обнаружили общность интересов, 
несмотря на кажущуюся противоположность». Эта общность, по 
словам историка, проявлялась в стремлении к «полному разруше-
нию старого мира», причем «нельзя обойти молчанием и их (боль-
шевиков) поддержку <....> баптистами, евангелистами, адвентиста-
ми седьмого дня». Последние, к примеру, даже утверждали, что на 
Ленине «почиет благодать Божия»2.   

По мнению Агурского, «вряд ли большевики смогли бы прийти 
и удержаться у власти, если бы среди прочих сил, которые их под-
держивали в первый период, не оказались многочисленные массы 
сектантов-нигилистов, принявших участие в процессе разрушения, 
носившем для них мистический характер»3.  

Не имеем возможности подтвердить или опровергнуть подоб-
ную значимость сектантов в революционном движении. Однако тот 
факт, что в течение 1920-х гг. в Саратовском Поволжье количество 
деноминаций и сект, а также их численность заметно выросли, они 
имели возможность действовать полулегально, а иногда и почти 
свободно, позволяет утверждать, что отношение государства к этим 

                                         
1. Подробнее об этом см.: Яковлева Ж.В. Религиозная жизнь в Саратов-

ском Поволжье в 1930-е гг. // Известия Саратовского университета. Серия 
История. Международные отношения. Т. 14. Выпуск 3. Саратов, 2015. 
С. 95-100. 

2. Агурский М. Идеология национал-большевизма // URL://http:// 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/agursk/02.php (дата обращения: 
20.06.2016)  

3. Там же. 
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деноминациям и сектам первоначально было достаточно спокой-
ным, об этом говорят многочисленные архивные свидетельства4. 
Возможно, в этих религиозных организациях большевики видели 
своих бывших союзников по противостоянию царской власти. В ка-
честве доказательства приведем цитату из отчета Саратовского губ-
кома ВКП(б) «Состояние религиозного движения» за 1927 год: 
«…сектантство в условиях царизма и буржуазной диктатуры <…> 
играло объективно-революционную роль» <…> в условиях проле-
тарской диктатуры оно превратилось в полную противополож-
ность»5. В отчете Краевого Совета Союза воинствующих безбожни-
ков за 1928 - начало 1929 года говорится о том, что необходимо «раз-
венчивать мифы» о революционных заслугах сектантов в борьбе с 
самодержавием, а также «лицемерное заявление» о поддержке сек-
тантами советской власти6.  

Различного рода деноминации и секты существовали практиче-
ски во всех районах Саратовского Поволжья. Однако центром сек-
тантского движения саратовские руководители считали Балашов-
ский район. Здесь были баптисты, евангельские христиане, молока-
не, субботники, адвентисты, сионисты, хлысты, толстовцы и др. Од-
них только учтенных сектантов было свыше 3 тыс. человек. Как от-
мечали представители местной власти, «это видимо только активи-
сты, всю массу учесть не поддается возможным»7. В Балашовском 
районе было 13 населенных пунктов, где действовали религиозные 
молодежные организации, еще в 14 велась работа по их созданию8.  

В первой половине 1920-х гг. нередки были случаи постройки 
новых молельных домов для различных сект, передача им зданий 
под молельные дома. Например, такие случаи имели место в посел-
ке Ртищево Ртищевского района, в селе Софьино Аркадакского 
района9.  

Однако ближе к концу 1920-х гг., по мере нарастания решимо-
сти власти осуществить социалистический переворот в деревне и 
начать форсированную модернизацию страны, отношение к дено-
минациям и сектам стало меняться. Все больше стала утверждаться 
идея, что любая сектантская община управляется кулаками или 
контрреволюционными элементами на службе Запада - классовым 

                                         
4. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94об; Д. 79. Л. 48 и др. 
5. ГАНИСО. Ф.  27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12-12об 
6. ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д. 147. Л. 69 
7. ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48 
8. Там же. 
9. ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 1А. Л. 48-49 
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врагом, другими словами, у большевиков стал преобладать классо-
вый принцип отношения к таким религиозным организациям. Курс 
партии на ограничение «кулацких элементов», а затем переход к 
социалистической реконструкции деревни и на ее основе «ликви-
дации кулачества как класса» создавал новую обстановку, что отра-
жалось на взаимоотношениях с сектантами. Они стали обостряться. 

Наиболее активно из неосновных конфессий в Саратовском По-
волжье проявляли себя баптисты – представители одной из ветвей 
протестантизма. Как уже отмечалось, их численность за 1920-е гг. 
заметно выросла. Причем подавляющая часть баптистов были рус-
скими. Они в основной своей массе проживали в Саратовском, Но-
воузенском, Вольском, Екатерининском, Балашовском районах10. 
Местные религиозные общины получали выходивший централизо-
ванно в СССР журнал «Баптист»11, другую религиозную литерату-
ру, значительная часть которой поступала из-за рубежа.  

В баптистской общине г. Саратова, насчитывавшей до 180 чело-
век, примерно 20% составляли рабочие и столько же служащие. 
Общину возглавлял некий Мароков - «хитрый и пронырливый», как 
говорится в отчете Саратовского Губкома12.  

Вероятно, что не только внешние факторы в лице большевиков, 
но и внутренние противоречия и разногласия в религиозных груп-
пах вызывали их дробление. Так, например в 1925 г., от баптистской 
общины в г. Саратове отделилась группа «прохановцев» и возглав-
лял ее Поляков13. Разногласия часто возникали в сектантских общи-
нах, в силу чего они делились на левое и правое крыло (кулаки и 
беднота)14. 

В сельской местности баптистские общины более чем наполо-
вину состояли из середняков и бедняков. Зажиточных крестьян в 
общинах насчитывалось примерно от 20 до 40%. Значительная часть 
баптистских общин существовала в форме промышленных артелей, 
производя продовольственные и промышленные товары. Так, на-
пример, баптистские кооперативы в Летяжевке и Малиновке Бала-

                                         
10. ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48 
11. «Баптист» - «духовно-назидательный» журнал, печатный орган рос-

сийских баптистов. Издавался в 1907-1912, 1914, 1917, 1925-1929 годах. Изда-
вался в разных городах. В 1926 г. он вышел в Москве тиражом 10 тыс. экзем-
пляров. См.: Сперанская Е.С., Леоненкова И.Р. Баптизм // Православная эн-
циклопедия. Том IV. М., 2002. 

12. ГАНИСО. Ф.  27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13. 
13. ГАНИСО. Ф.  27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13. 
14. ГАНИСО. Ф.  27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12. 
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шовского района производили сыр, а также баптистские артели за-
нимались ткацким производством15.  

Баптисты и некоторые другие деноминации копировали все ос-
новные формы большевистской работы и противопоставляли рево-
люционным праздникам новые религиозные праздники. Праздни-
ку 1 Мая противопоставлялся праздник «Братской внеклассовой со-
лидарности всех верующих во Иисуса Христа», Международному 
дню солидарности трудящихся женщин 8 марта - «Международный 
день женщин христианок», Дню Урожая - «Жатва Евангелия» и др. 
В противовес большевистскому «культпоходу» в деревню евангели-
сты устраивали «ликвидацию библейской неграмотности», а также 
ездили по районам и показывали религиозные представления. 
Школам-передвижкам противопоставлялись библейские школы пе-
редвижки, которые разъезжали в сопровождении хоровых и музы-
кальных кружков. Такие школы побывали в Ртищево, в селах На-
рышкино, Макарово, Львовка, Большая Грязнуха и др16. 

Баптисты и молокане организовывали молодежные и детские 
религиозные организации: вместо комсомола - «христомол», вместо 
пионерской организации - организации «христианские зернышки» 
или «белые пионеры». Сектанты активно пропагандировали свои 
вероучения в школах, техникумах и вузах.  

Для молодежи организовывались религиозные литературные и 
музыкальные вечера, оказывалась материальная помощь нуждаю-
щимся юношам и девушкам, оказывалось содействие в поиске рабо-
ты и бесплатного жилья. Для девушек организовывались бесплат-
ные курсы кройки и шитья, курсов «изящных рукоделий». С моло-
дежью проводили индивидуальные беседы на квартирах, заинтере-
совывали их религиозными постановками, библейскими вечерами17.  

В «Христомоле» существовали особые правила поведения, свое-
образный устав: членам этой религиозной молодежной организа-
ции запрещалось посещать советские театры, кино, концерты, лек-
ции, дабы они не действовали разлагающе на юные умы. Члены 
«Христомола» давали при вступлении в эту организацию торжест-
венное обещание не пить, не курить, не сквернословить, строго со-
блюдать правила гигиены: тщательно мыть руки и лицо, чистить 
зубы, ходить не менее раза в неделю в баню, тщательно следить за 
чистотой и санитарным состоянием своего жилища. «В квартирах 

                                         
15. ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94. 
16. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48. 
17. ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48 об. 
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членов «Христомола» совершенно не должно быть тараканов, кло-
пов и прочей нечистоты», - отмечалось в уставном документе18. 
Членам «Христомола» вменялась забота об улучшении своего хо-
зяйства, земледелия и скотоводства. Использовать они должны были 
новейшие технологии в хозяйстве, куры, овцы, свиньи должны были 
быть только лучшими и породистыми. Одним словом, их хозяйства 
должны были быть образцово-показательными для окружающего 
населения19. Тех, кто посещал советские мероприятия - театр, кино, 
обращался в советский суд, баптисты исключали из своей общины20. 

Большевики, делая акцент на классовой сущности религии, в 
своих документах указывали, что руководили религиозными орга-
низациями, в том числе и «Христомолом» - «нэпмановские элемен-
ты», то есть зажиточные крестьяне, предприниматели (бывшие 
купцы, торговцы), а также бывшие жандармы, эсеры, одним словом 
- недруги советской власти21.  

В 1928 г., когда власть активизировала борьбу с баптистами и 
другими религиозными деноминациями и сектами на территории 
СССР, среди баптистских общин распространялось письмо, в кото-
ром содержались такие строки: «Мы, проповедники Евангелия в 
СССР, находимся в огненном кольце антихристова окружения <…> 
для того, чтобы побеждать врага, нам нужно овладеть его оружием, 
изучить его приемы, тактику, методологию. Мы, проповедники 
Евангелия, в условиях переживаемого момента должны заняться 
серьезным и основательным изучением безбожной печати и литера-
туры»22.  

Деятельность баптистов не встречала сопротивления среди на-
селения, а нередко, наоборот, поощрялась и приветствовалась. На-
пример, в селе Качеевка Екатерининского района в 1928 г. состоялся 
съезд баптистов Поволжья, на котором звучали песни баптистов, как 
отмечалось в донесении местных «безбожников» - «боевые, зовущие, 
явно контрреволюционного характера»23.  

Влияние баптистов на население в местах их проживания было 
очень велико. Советские же детские массовые организации часто не 
приживались среди населения. Как отмечается в одном из докумен-
тов региональной организации Союза воинствующих безбожников, 

                                         
18. ГАНИСО.  Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38. 
19. Там же. 
20. ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48. 
21. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38. 
22. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38. 
23. ГАСО Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34. 
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баптисты «недавно развалили пионерский отряд путем разных уг-
роз, уговоров»24.  

В местах проживания баптистов дети не пели советские песни – 
«отец не велит». В дни религиозных праздников дети не ходили в 
школу. Отмечается факт, когда баптисты вечерами молились в по-
мещении школы, а «завшколой им не мешала», даже, наоборот, пе-
решла в другое помещение. То есть здание советской школы было 
предоставлено верующим под религиозные мероприятия25.  

Значительной протестантской деноминацией в Саратовском 
Поволжье являлись меннониты, переселившиеся в регион из Прус-
сии в середине XIX века. Меннониты были крупными производите-
лями сельскохозяйственной продукции, применяли передовые ме-
тоды и технологии выращивания зерна. Большинство их являлось 
зажиточными крестьянами. И если в разгар нэпа власть изучала 
производственный опыт меннонитов как представителей «культур-
ных хозяйств» для его распространения26, то в конце 1920-х гг. на 
меннонитов начались гонения как на «кулаков». 

«Кулаков-меннонитов» лишали избирательных прав. Им вме-
нялось в вину владение сельскохозяйственной техникой и использо-
вание наемного труда. Так, например, в с. Балаши, недалеко от Но-
воузенска, сельский избирком лишил избирательных прав сразу 50 
человек меннонитов, в число которых вошли как зажиточные, так и 
середняки. Как отмечается в изученном документе, такое постанов-
ление взволновало местных меннонитов, и они на собрании обсуж-
дали вопрос об эмиграции в Америку27.  

Не только саратовские, но и все другие меннониты, проживав-
шие в СССР в конце 1920-х гг. окончательно пришли к выводу, что в 
советской стране для них нет будущего. В 1929 г. началось мощное 
эмиграционное движение меннонитов. Свыше 13 тыс. меннонитов 
организовали так называемое «московское сидение», осаждали пра-
вительственные учреждения и германское посольство28, требуя вы-
езда из СССР «к своим братьям» в Канаду и США. Лишь небольшой 
части меннонитов удалось выехать. Остальные были подвергнуты 

                                         
24. ГАСО Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34. 
25. Там же. 
26. См., например: Зюрюкин В.Е. Меннониты Кеппентальского района 

Области Немцев Поволжья в бытовом и хозяйственном отношении: иссле-
дования и материалы. Покровск, 1923.  

27. ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1315. Л. 16. 
28. Германское посольство представляло в то время интересы США и 

Канады в СССР. 
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репрессиям и принудительно возвращены в места прежнего прожи-
вания29. Эти события нашли отражение в секретном письме секре-
тарю немецкой секции при Нижневолжском Крайкоме ВКП(б) Бер-
геру от секретаря Центрального Бюро немецкой секции при агита-
ционно-пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) Гебгарда, который 
требовал усиления работы с меннонитами и подавления эмиграци-
онных настроений30. 

Активными в Саратовском Поволжье были адвентисты, которые 
также издавали и распространяли свою литературу. В немецких по-
селениях большую активность проявляли штундисты, бетбрудеры 
(молящиеся братья) и танцбрудеры (танцующие братья). Эти за-
падно-христианские секты также были не особенно терпимы к со-
ветской власти.  

В 1926 г. в немецком селе Побочное Ягодно-Полянской волости 
состоялся неразрешенный съезд штундистов, на котором присутст-
вовали 502 человека. На съезде штундисты обсуждали приближаю-
щийся конец света и приводили доказательства в пользу этого. В са-
мом же селе Побочное 95% семей и весь сельский совет состоял из 
членов этой религиозной организации31.  

В отчете о прошедших в 1927 году в АССР немцев Поволжья вы-
борах в местные Советы говорится, что в день выборов в Мар-
ксштадтском и Зельманском кантонах проводились конференции 
бетбрудеров «с целью отвлечь трудящихся от перевыборов»32. Кон-
ференции являлись важной частью механизма функционирования 
бетбрудерских организаций, на них координировалась их религи-
озная политика и жизнь. 

В партийных отчетах секты бетбрудеров и танцбрудеров фигу-
рируют постоянно. Так на заседании Бюро Обкома ВКП(б) Респуб-
лики немцев Поволжья от 19 сентября 1928 г. обсуждался вопрос о 
запрещении бетбрудерам устраивать свои конференции чаще од-
ного раза в три года33. Кроме того, партийной фракции ЦИКа по-
ручалось разработать особое постановление о том, чтобы заявление 
на разрешение созыва бетбрудерских конференций подавались не 
позднее, чем за два месяца до ее проведения, чтобы иметь возмож-

                                         
29. Подробнее об эмиграционном движении меннонитов в 1929 г. см.: 

Белковец Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири: ко-
нец 1920-х – 1930-е гг. М., 1995. С. 39-66. 

30. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 64. Л. 173-174. 
31. ГАНИСО. Ф.  27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13. 
32. ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1314. Л. 7. 
33. ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1545. Л. 72. 
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ность своевременно ставить в известность соответствующие канто-
нальные комитеты ВКП(б), агитационно-пропагандистский отдел 
обкома и республиканскую организацию Союза воинствующих без-
божников для принятия мер к проведению антирелигиозной про-
паганды накануне и во время этих конференций в местах, где наме-
чалось их проведение34. 

Активно вели себя в Саратовском Поволжье также деномина-
ции и секты православного происхождения: старообрядцы (попов-
цы, беспоповцы), духовные христиане (молокане), илиодоровцы, 
толстовцы, скопцы, федоровцы, хлысты и другие. Имелись также 
маленькие группы чуриковцев (последователи Чурикова из Ленин-
градской области), гермогеновцы, а «в одном из мест» существовала 
религиозная группа из 6 человек «за веру и царя», на Увеке в при-
городе Саратова имелась «секта свободной любви», которая (по 
мнению местных функционеров) напоминала танцующих братьев 
и хлыстов. 

Наиболее опасными для себя власти считали духовных христи-
ан (молокан), проживавших в Балашовском, Аткарском, Екатери-
новском районах. Молокане имели молочные хозяйства, объединя-
лись в кооперативы. Руководили молоканами балашовские купцы: 
Елистратов, Осипов, Молоканов. Активных молокан - тех, кто нега-
тивно относился к советской власти, насчитывалось 446 человек. 
Среди молокан были и люди, положительно воспринимавшие со-
ветскую действительность35. 

25 ноября 1928 г. в с. Упоровка молокане устроили «вечер люб-
ви». Рассказывали об истории их преследования. «Мы были «упоро-
тыми», от этого пошло название села - Упоровка», - говорили орга-
низаторы мероприятия. Рассказывали интересно и их слушали «с 
вниманием и трепетом». Они рассказывали о том, как при царской 
власти молокане подвергались репрессиям: ссылкам и истязаниям - 
из их спин вырезали ремни.  

Село было поделено молоканами на 5 участков, к каждому уча-
стку был прикреплен проповедник. Объединение детей Упоровки 
состояло из 270 человек с названием «Отряд белых пионеров». Мо-
локане собирались в избах, пели псалмы, угощались кренделями, 
конфетами, вели беседы с родителями детей. Говорили о всемогу-

                                         
34. ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1545. Л. 72. 
35. ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13. 
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ществе Бога и о последствии безбожия, что, естественно восприни-
малось большевиками как контрреволюционная деятельность36.  

На детей мероприятия оказывали неизгладимое впечатление и 
с большим трудом местные ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ «путем уже уг-
роз разогнали эту организацию». Руководители религиозной органи-
зации, боясь ареста, временно перестали работать. В то же время, как 
отмечали местные «безбожники», взамен мероприятиям молокан «ни 
ячейка, ни школа ничего не дали» детям. Наоборот, по мнению «без-
божников», школа внушала слушаться старших, отцов и матерей и 
тем самым способствовали распространению сектантства37.  

Сохранились свидетельства о деятельности хлыстов. В частно-
сти, в Саратове хлыстовская община «постников» насчитывала 100 
человек. Один из членов общины в Саратове даже занимал «руко-
водящий пост» в системе советских органов власти38.  

В Саратовском Поволжье имелась и секта иудаистского проис-
хождения - религиозные сионисты, которые признавали советскую 
власть, но воспринимали ее как неизбежное зло и ожидали ее паде-
ния. Также они призывали бороться с сектантством и церковью, и 
после падения советской власти сионисты должны были организо-
вать «новое царство»39. 

Большинство рассмотренных выше религиозных организаций 
исповедовало непротивление злу насилием, пацифизм, в большин-
стве случаев не оказывало прямого сопротивления советской власти, 
тем не менее, занималось распространением своего религиозного 
мировоззрения. Вера запрещала членам этих деноминаций и сект 
держать в руках оружие.  

Вопрос о воинской службе сектантов постоянно находился во 
внимании власти, и советское законодательство по этому вопросу 
постоянно претерпевало изменения. Так, в мае 1926 г. начальник 
ГПУ АССР немцев Поволжья сообщил Председателю ЦИК респуб-
лики о необходимости издания соответствующего распоряжения 
НКВД, на основании циркулярного распоряжения ОГПУ № 66551 
от 18 мая 1926 г. об антимилитаристических религиозных организа-
циях, которые по своим религиозным убеждениям не хотят служить 
в армии40.  

                                         
36. ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34. 
37. ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34 об. 
38. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94 об. 
39. ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 94 об. 
40. ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1152. Л. 60. 
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Требовалось издать распоряжение, на основании которого все 
вновь образующиеся религиозные организации должны при реги-
страции (перерегистрации) подписаться за безоговорочное служе-
ние в рядах Красной Армии с оружием в руках. Исключение дела-
лось лишь для меннонитов и духоборов, к которым в этом вопросе 
традиционно относились более лояльно. «Если большинство общи-
ны не признает безоговорочно военной службы и меньшинство на 
этой почве отколется, объявить перерегистрацию всей общины и 
требовать признания, как от большинства, так и от меньшинства» - 
говорилось в документе41. В противном случае, руководство религи-
озной организации должно быть привлечено к ответственности. Это 
был прямой путь на раскол религиозных общин, ослабление наи-
более непримиримых по отношению к советской власти сил.  

Постепенно развертывая борьбу с сектантством, в конце 1920-х 
гг. большевики ставили перед собой задачу тщательного его изуче-
ния, выявления его сущности. На такой основе формировались и 
новые методы работы с представителями религиозных меньшинств. 
В организациях Союза воинствующих безбожников создавались 
секции по работе среди сектантов. Инструкции по борьбе с сектант-
ством требовали «развенчивать мифы о его, якобы революционных 
заслугах в борьбе с самодержавием, его лицемерное заявление о 
поддержке советской власти в борьбе против войны» 42.  

Таким образом, на примере Саратовского Поволжья хорошо 
видно изменение политики государства в отношении неофициаль-
ных конфессий в СССР. Если в период расцвета нэпа к различным 
деноминациям и сектам такого рода и их действиям относились 
достаточно сдержанно, то в конце 1920-х гг. при переходе к «развер-
нутому наступлению социализма по всему фронту» они стали 
жертвами общей единой политики партийно-государственного ру-
ководства СССР на искоренение всякой религии из жизни советско-
го общества. 

                                         
41. ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1152. Л. 60. 
42. ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 3. Д 147. Л. 45, 69. 
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РЕЦЕПЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТАХ 

Г. САРАТОВА НАЧАЛА 1930-Х ГГ. 
 
Советская идеология всегда уделяла большое внимание фор-

мированию человека нового типа. Пропаганда здорового образа 
жизни, развитие массовой физкультуры заняли достойное место в 
идеологии и политике Советского государства. Пожалуй, одним из 
ключевых моментов в пропагандистском дискурсе СССР стала «мас-
совость» занятий спортом. Практическим воплощением реализации 
концепта «массовости» стало движение за создание физкультурных 
бригад на производстве под лозунгом «Каждый физкультурник - 
ударник, каждый ударник - физкультурник». 

Естественно, что это движение коснулось и высших учебных за-
ведений, что позволяло акцентировать внимание не только на «мас-
совости» здорового образа жизни в «государстве нового типа», но и 
внедрять в подсознание граждан идеологему «новое государство – 
новое поколение». Знаковой вехой на этом пути стало введение с 
1929 г. в учебных планах всех ВУЗов физической культуры как 
учебного предмета. В связи с этим, как писали в саратовской вузов-
ской прессе, «введена в обязательном порядке утренняя зарядка по 
физкультуре и для всех куплены спортивные костюмы»1. Весной 
1930 г. создаются органы государственного руководства физкульту-
рой и спортом – советы физической культуры. В 1931 г. вводится 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), в котором были 
заложены и отражены основные принципы всестороннего физиче-
ского воспитания. Но помимо собственно «физкультуры», пропа-
гандировался и непрофессиональный (другого просто не было) 
спорт. Старшему поколению фактически предназначалась лишь 
«физкультура», а молодежи еще и спорт. 

История развития физкультуры и спорта в СССР давно стала 
предметом пристального внимания исследователей. Имеется лите-
ратура, как самого общего характера, так и посвященная отдельным 
периодам, регионам и видам спорта. Объектом же моего внимания 
стало развитие вузовского спорта в Саратове в начале 1930-х годов. 

                                         
1. Кузнецов П. Ростки нового социалистического быта требуют ухода. В 

студенческой коммуне // За пролетарские кадры. № 3. 27.04.1930. С. 3. 
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Выбор темы определен тем, что хотя по истории саратовского 
спорта и есть исследования2, но в них вузовскому спорту указанного 
периода либо уделено мало внимания, либо он вообще остался за 
рамками внимания авторов3. Между тем, имеющиеся в моем распо-
ряжении источники позволяют во многом восполнить имеющийся в 
литературе пробел. 

Основным источником для достижения поставленной цели бу-
дет периодическая печать указанных годов. Поэтому, строго говоря, 
речь пойдет, скорее, о рецепциях развития физкультуры и спорта в 
вузах г. Саратова на страницах региональной периодики и, в пер-
вую очередь, вузовской. 

Это не означает, что областная пресса обходила молчанием эту 
сторону жизни советского человека. Например, областная газета 
«Поволжская правда» в 1930–1933 гг. регулярно информировала чи-
тателей об успехах физкультурно-оздоровительного движения в ре-
гионе. 

Многочисленные материалы ежедневной областной газеты со-
общали, как формируется комплекс городской или областной спор-
тивных учреждений, проводятся массовые спортивные мероприя-
тия и т. п. Из них саратовцы могли, например, узнать, что «общее 
собрание физкультурников завода им. Ленина решило организо-
вать физкультурные кружки во всех цехах завода»4, или что «в Са-
ратове будет организован семинарий по подготовке 50 преподава-
телей педагогической гимнастики»5. 

Кроме того, газета буквально пестрила небольшими сообще-
ниями о предстоящих или уже проведенных хоккейных матчах, со-
ревнованиях конькобежцев, лыжных походах и пр. 

Вузовская пресса начала 1930-х гг. также старалась не обделить 
вниманием проблему здорового образа жизни молодежи и студен-

                                         
2. Гимнастика в Саратове: справочник в помощь тренерам по спортив-

ной гимнастике / сост. Г.П. Липин, В.Я. Киселев, М.М. Круглый. Сара-
тов, 1961; Липин Г.П. Страницы из истории спорта в Саратове и Саратовской 
области. Саратов, 1968; Матюшкин А.А. Энциклопедия саратовского спорта. 
Саратов, 2004; Яковлев Ю.А. Физкультура и спорт // Энциклопедия Саратов-
ского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). 2-е изд., переработ. Сара-
тов, 2011. 

3. См. например: Аврус А.И. Курс лекций «История Саратовского госу-
дарственного университета». Саратов, 2011. 

4. Физкультура // Поволжская правда. № 2 (471). 02.01.1930. С. 4. 
5. Организуются курсы инструкторов физкультуры // Поволжская 

правда. № 43 (807). 13.02.1931. С. 4. 
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тов. Начнем с газеты Саратовского госуниверситета. В упомянутой 
мной историографии сложилось мнение, что история периодиче-
ской печати СГУ начинается с газеты «За научные кадры», которая 
издавалась с 1934 года. Однако это не так: в Государственном архиве 
Саратовской области хранятся номера газеты «За пролетарские 
кадры», издававшейся в СГУ с 18 марта 1930 по июль 1931 годов. 

Понятно, что этот источник, отражая основные события, проис-
ходившие в ВУЗе, насквозь пропитан идеологией своего времени. 
Идеологический подтекст просматривается даже в рекомендациях 
по формированию здорового образа жизни у студентов, в описании 
того, как создавались условия для спортивных достижений. 

В годы активной пропаганды коммунистической идеологии и 
погони за улучшением производительности труда, воспитание фи-
зически развитой личности играло особую роль, важность которой 
красноречиво изложена на страницах газеты «За пролетарские кад-
ры». Радостная новость о «закупке спортивных костюмов» для сту-
дентов соседствует с вполне прагматической задачей подготовки из 
студентов-коммунаров вероятных командиров для Красной Армии: 
«Только полная гармония академических военных занятий с физ-
культурой <…> гарантирует нам высоко сознательного командира, 
могущего руководить частями РККА, знающего и умеющего при-
менять технику в боевых условиях»6. Поэтому при обустройстве 
студенческого городка-коммуны было профинансировано и поме-
щение для физкультуры7. 

Помимо поощрения занятий физкультурой в студенческой 
среде, открывались специализированные кружки и секции, которые 
претендовали уже на развитие спорта в стенах университета. «За 
пролетарские кадры» сообщает о том, что 4 марта 1930 г. при фа-
культете хозяйства и права начала работать группа гимнастов, в ко-
торой занималось пока всего 15 человек. Ставилась задача обеспе-
чить этот кружок хорошим руководителем и специализированной 
литературой для того, чтобы он из факультетского кружка перерос 
в общеуниверситетскую секцию8. 

Риторика развития физкультуры и спорта в вузах вполне соот-
ветствовала общей риторике достижений «государства нового ти-

                                         
6. Есин Д. Стать боевым штабом обороны // За пролетарские кадры. 

№ 21. 23.02.1931. С. 1. 
7. Рыков П. Новый студенческий городок-коммуна // За пролетарские 

кадры. № 9. 06.07.1930. С. 2. 
8. Филатов М. Физкультура // За пролетарские кадры. № 2. 04.04.1930. 

С. 4. 
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па»: пред студентами Саратовского госуниверситета ставилась зада-
ча «проявлять инициативу и не отставать от общего темпа»9. На-
сколько «общего»? Абсолютно: «ни одного студента не должно быть 
вне кружка физической культуры»10. Коллективистская идеология 
не оставляет места индивидуальному, девиантному, даже по объек-
тивным физическим показателям отличающемуся от массы: в духе 
древних спартанцев, больные или «освобожденные» рискуют ос-
таться вне рамок перманентно оздоровляемого и оздоровляющегося 
студенчества. 

Нельзя сказать, что газета Саратовского госуниверситета «За 
пролетарские кадры» слишком баловала читателей описанием физ-
культурно-спортивных достижений. Другое дело газета другого са-
ратовского вуза - Нижне-Волжского коммунистического универси-
тета им. В.И. Ленина11 «Комвузовец», которая выходила с января 
1931 г. каждую декаду. 

Коммунистический университет на партийном, советском, 
профсоюзном и пропагандистском отделениях готовил не просто 
руководящие кадры для партийной работы, не просто руководя-
щих работников исполкомов, пропагандистов и преподавателей 
общественно-политических дисциплин, а одновременно еще и «бу-
дущих командиров запаса РККА»12. Поэтому вопросам физической 

                                         
9. Пчелин Б. Дан старт эстафете // За пролетарские кадры. № 15. 

20.11.1930. С. 4. 
10. Там же. 
11. Саратовский областной коммунистический университет переимено-

ван в 1928 г. в Нижне-Волжский (Саратовский) коммунистический универ-
ситет имени В.И. Ленина, затем в 1932 г. - в Нижневолжскую высшую ком-
мунистическую сельскохозяйственную школу имени В.И. Ленина, ныне - 
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. См.: Ковалевский И. Поволжский институт 
управления имени П.А. Столыпина // Большая энциклопедия Саратова. 
Саратов, 2014. См. также: Абакумов О.Ю. Первые годы работы Саратовского 
Комвуза: становление системы подготовки кадров // Вестник Поволжской 
академии государственной службы. 2012. № 4. С. 4-14. В имеющейся по ис-
тории Комвуза исследовательской литературе вопрос о развитии в этом вузе 
физкультуры и спорта не затрагивался. 

12. В. Н. Е. О физической подготовке студентов // Комвузовец. № 4. 
23.02.1931. С. 3. Конечно, задачи университета были шире: в них входила 
подготовка «коммунистически воспитанных и серьезно образованных мар-
ксистов-коммунистов, а также партийных и советских работников, работни-
ков профдвижения, кооперативов, советских юристов, банковых деятелей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Столыпин,_Пётр_Аркадьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_народного_хозяйства_и_государственной_службы_при_Президенте_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_народного_хозяйства_и_государственной_службы_при_Президенте_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_народного_хозяйства_и_государственной_службы_при_Президенте_Российской_Федерации
http://saratovregion.ucoz.ru/saratov/education/pags.htm
http://saratovregion.ucoz.ru/saratov/education/pags.htm
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Абакумов,%20Олег%20Юрьевич
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подготовки здесь уделялось большое внимание. На страницах уни-
верситетской газеты об этом тогда писали чаще, чем в других вузах 
города. Соответственно задачам вуза была подчинена и кружково-
спортивная работа. 

17 января 1931 г. в тире Комуниверситета начался стрелковый 
конкурс для военнообязанных запаса. Университетская газета, анон-
сируя конкурс, с тревогой напоминала, что на прошлых стрельбах 
«многие командиры стреляли хуже, чем рядовые бойцы. Такая 
стрельба - позор для командиров, и те командиры, которые себя счи-
тают действительными командирами, должны принять в конкурсе 
активное участие и вовлечь в него всех пассивных»13. Не совсем по-
нятно, как такое «пропесочивание» могло улучшить меткость стрел-
ков, но массовость, видимо, должно было увеличить. О значимости 
этого вида соревнований для вуза говорит тот факт, что следующее 
внутривузовское стрелковое соревнование было запланировано уже 
на 1-е мая с выездом на 2-е мая в район14. 

Тринадцатая годовщина образования РККА стала в феврале то-
го же года поводом для подведения итогов по физической подго-
товке. За зиму выявился ряд активных студентов-физкультурников 
(называются 13 фамилий), которые «несмотря на нагрузки, активно 
повернули Ф. К. в сторону обслуживания средствами Ф. К. целям 
обороны СССР и строительства социализма…»15. Активных в День 
Красной Армии похвалили и опубликовали фотографии некото-
рых из этих «первачей». 

В том же номере газеты подведены и некоторые общие итоги, 
выявлены передовые направления развития физкультуры в вузе: 
такие как гимнастика и особенно лыжная подготовка (почти все 
студенты усвоили лыжную ходьбу и бег). Выявили и 16 прогульщи-
ков, по неуважительным причинам пропускавшим лыжные трени-
ровки, и пообещали им «об этом напомнить»16. 

Естественно, что подведение итогов не может обойтись без пер-
спективных планов, без новых ориентиров. Во-первых, ставилась за-

                                                                                                                               
газетчиков, работников пропаганды и агитации». См.: Абакумов О.Ю. От 
Комвуза до Президентской академии // URL: http://komvuz.ru/-
musey_soku/ (дата обращения: 09.04.2016). 

13. Шабардин. Комвузовец // Внимание стрелковой подготовке. № 2. 
13.01.1931. С. 4. 

14. Комиссия. План по проведению 1 мая в Комвузе // Комвузовец. № 9. 
21.04.1931. С. 4. 

15. Наши первачи // Комвузовец. № 4. 23.02.1931. С. 3. 
16. В. Н. Е. Указ. соч. С. 3. 
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дача «добиться 100% посещения физкультуроков всеми студентами 
и студентками»17. Добиться же таких результатов предполагалось 
при помощи военрука, который бы объявлял студентам выговоры, 
вплоть до их исключения. Помимо уроков физкультуры с весны 
планировалось еще ввести ежедневную зарядку перед занятиями. И, 
наконец, третья задача: «Прекратить хождение к врачу за освобож-
дением, прекратить попытки использовать лазейку для освобожде-
ния в формах общественной работы во время урока, работы в мест-
коме, по газете и т. д.»18. 

Что получилось с закрытием освобождающих от уроков физ-
культуры «лазеек» неизвестно, а вот всеобщую зарядку перед уро-
ками, действительно, ввели. Заместитель ответственного редактора 
писал: «С 16-го апреля с. г. для всех студентов, проживающих в об-
щежитии № 1 вводится 15 минутная утренняя зарядка, которую 
должны посещать в обязательном порядке»19. Техническую же сто-
рону проблемы предлагалось решить революционно и безапелля-
ционно: вселить в общежитие № 1 преподавателя по физической 
культуре, чтобы он проводил зарядку по утрам и консультировал 
студентов по вопросам индивидуальной гимнастики20. 

Никто не мог уклониться от всеохватывающего коллективного 
оздоровления, даже больные. В вузе насчитывалось от 100 до 120 
студентов, освобожденных от занятий физкультурой из-за болезней 
сердца. Со страниц «Комвузовца» звучит предложение организо-
вать для них «лечебную гимнастику с комбинацией водных проце-
дур». В духе врачей, что лечили приятелей бравого солдата Швейка, 
автор идеи полагал, что «это поможет им излечиться от недугов»21. 
Но уже через месяц в статье «Наши проблемы» констатировалось, 
что дела с посещением физкультуры и утренней зарядки обстоят 
неважно, многие студенты отсутствуют без уважительной причи-
ны22. 

                                         
17. В. Н. Е. Указ. соч. 
18. В. Н. Е. Указ. соч. 
19. Задорожний П. Новости по Комвузу // Комвузовец. № 9. 21.04.1931. 

С. 4. 
20. Бюро Ф.К. Необходимо ввести // Комвузовец. № 5. 08.03.1931. С. 4. 
21. Узкое место в военной работе // Комвузовец. № 9. 21.04.1931. С. 3. 
22. «Легкая кавалерия». Наши проблемы // Комвузовец. № 12. 

29.05.1931. С. 3. 
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Вскоре после первомайских соревнований по стрельбе при-
шлось откликнуться на предложение комиссии С.С. Каменева23 и не 
позднее августа в целях «оздоровления» сдать нормы ГТО. Одно-
временно предлагалось создать отдельную программу военных и 
спортивных кружков для каждого курса и предполагалось насытить 
программы по физической подготовке военизированными элемен-
тами, оздоровить быт студента и пр.24 

Но с «оздоровлением быта» что весной, что летом дело шло не 
гладко. Анонимный «Старый физкультурник», призывая устранить 
недостатки в этом отношении, писал, что утреннюю зарядку посе-
щают только 40% студентов, а иногда и меньше, а «в выходные дни 
валяются целыми днями в комнатах»25, вместо того, чтобы заняться 
активным отдыхом на свежем воздухе. 

Не устраивало «Старого физкультурника» и то, как вела себя 
беззаботная молодежь на занятиях в спортивных секциях по гребле 
и плаванию: «прыгают на лодку с размаху, ходят по банкам (сиде-
ниям), во время гребли - разговор, смех»26. 

Однако были и ответственные, сознательные студенты как не-
кий С. Петров, который объявил себя ударником, взял обязательст-
во посещать все занятия по физкультуре и призывал всех студентов 
следовать его примеру27. 

Подводя итоги 1931 г., «Комвузовец» уверенно констатировал, 
что «1931 год явился годом укрепления физической подготовки 
студентов»28. В подтверждение тому приводились количественные 
показатели. Были созданы отдельные программы физических уп-
ражнений для разных курсов, к 7 ноября 1931 г. 17 студентов сдали 
нормы ГТО по всему комплексу, 87 студентов сдали все нормы, кро-
ме лыж. Помимо этого было проведено две спартакиады, в которых 
участвовало 216 студентов. 

Физкультурное бюро вуза сделало решительный шаг к увели-
чению массовости занятий спортом, был открыт ряд секций: 1) гим-

                                         
23. Правительственная Арктическая комиссия была образована поста-

новлением СНК СССР от 31 июля 1928. Комиссию возглавил С.С. Каменев.  
24. Ефремов В.Н. По-боевому перестроимся // Комвузовец. № 12. 

29.05.1931. С. 4. 
25. Старый физкультурник. Устраним недостатки по физкультуре // 

Комвузовец. № 15. 26.07.1931. С. 3. 
26. Там же. 
27. Там же. 
28. Ефремов В. Наши очередные задачи // Комвузовец. № 26. 02.12.1931. 

С. 2. 
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настическая - женская и мужская группы, 2) спортивных игр - волей-
бол и баскетбол, 3) конькобежная и хоккейная, 4) лыжная, 5) тяжелой 
атлетики (борьба, бокс и поднимание тяжестей), 6) фехтования, 7) 
массовых действий - проведение игр на вечерах, зарядка и т. д. 

Партком поставил контрольную цифру: добиться охвата секция-
ми 500 человек, но проблема состояла в том, что студенты записыва-
лись единицами29. Поэтому в целом результаты по развитию физиче-
ской подготовки студентов были оценены как удовлетворительные30. 

Третья вузовская газета, ставшая предметом моего внимания, - га-
зета «Ленинский путь» Саратовского государственного медицинского 
института31. В ней, так же как и в «Комвузовце», необходимость заня-
тий физкультурой увязывалась со спецификой вуза: «без физкульту-
ры не может быть врача-профилактика»32. 

Видимо, далеко не все студенты так думали: проблем с посещени-
ем секций было не меньше, чем в Коммунистическом университете, а 
то и больше. В тот же стрелковый кружок «из тысячи с лишним чело-
век студентов записалось всего около 20 человек, да и то из них ходят 
10%»33 (иными словами, 2 человека…). В Коммунистическом универ-
ситете, как мы видели, хоть на лыжах научились ходить почти все, а 
тут… К февралю была проведена только одна курсовая лыжная «вы-
лазка». 

Видимо, отсутствием на физкультурном фронте каких-либо ви-
димых перемен к лучшему можно объяснить отсутствие в газете 
вплоть до начала лета какой-либо информации по интересующему 
нас вопросу. 

Косвенное отношение к стрелковому, да и к лыжному кружкам 
имеет проблема военной подготовки: «Самыми основными формами 
военной работы в наших условиях – кружки. Они организованы с тем, 

                                         
29. Бюро Ф. К. Все в секции физкультуры // Комвузовец. № 27. 19.12.1931. 

С. 2. 
30. Там же. 
31. Саратовский государственный медицинский институт отделился в 

1930 г. от Саратовского государственного университета в составе трех фа-
культетов: лечебно-профилактического, санитарно-гигиенического, охраны 
материнства и младенчества. Первая вузовская газета появилась здесь в ян-
варе 1931 года. 

32. Нацаренус Н. Без физкультуры не может быть врача-профилактика // 
Ленинский путь. № 23. 10.10.1931. С. 3. 

33. Марунова, Раздьяконова, Кукушкина. Гольдштейн. На фронте военной 
подготовки - прорыв // Ленинский путь. № 2. 20.02.1931. С. 2; Михайлова. 
Стрелковый кружок в загоне // Ленинский путь. № 2. 20.02.1931. С. 2. 
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чтобы в кратчайший период мы сумели выковать из себя бойца тео-
ретика и практика, способного действительно грудью постоять за де-
ло социализма»34. Поэтому в летние каникулы постарались организо-
вать несколько «выездных» физкультурно-санитарно-гигиенических 
мероприятий. 

За пешим походом с имитацией военных маневров35, последовала 
череда санпоходов, в частности, на Тракторный завод, в ходе которого 
«убрали мусор и провели сангигиенические мероприятия». Утро в 
таких санпоходах начиналось с зарядки: «Свежий воздух прорезывает 
команда “на зарядку становись”. В стройной колонне, под команду, 
сгоняется сонная вялость и в загорелые тела вливается бодрость, све-
жесть и энергия»36. 

Осенние выпуски газеты лишь констатировали неблагополучное 
состояние дел с физкультурой, а потому ставили цели, формулирова-
ли задачи, разрабатывали планы и призывали, призывали, призыва-
ли. Дело-то нешуточное: развитие физкультуры и спорта являлось 
неотъемлемой частью советской системы воспитания. 

И вот очередная октябрьская статья сообщает о постановлении 
Саратовского краевого комитета ВКП(б) от 24 июля 1931 г. о проведе-
нии физкультпохода37. Предполагалось, что студенты Саратовского 
государственного медицинского института должны развернуть уси-
ленную работу за создание мощного спортивного движения. Как пи-
шет автор статьи: «В авангарде похода должно находиться все студен-
чество нашего края и, особенно, студенты Мединститута»38, аргумен-
тируя это тем, что физкультура является огромной составной частью 
профилактической работы в медицине, вот почему каждый студент-
медик должен быть в первых рядах физкультпохода. 

Необходимо создать «единый институтский план» по внедрению 
физкультуры в жизнь студенчества в целях «их оздоровления, вовле-
чения в социалистическую стройку и консолидации усилий для пред-
стоящего физкультпохода». Для этого, как писал автор статьи: «Необ-
ходимо отвести один день 5-дневки с 5 ч. до 9 час. вечера для работы 

                                         
34. Часовников Д. Внимание военной работе // Ленинский путь. № 8. 

19.04.1931. С. 1. 
35. Клуг. В поход // Ленинский путь. № 16. 10.07.1931. С. 4. Хотя, откро-

венно говоря, «отмахать 2,5 км» - не такое уж большое достижение, чтобы 
хвалиться о нем в газете. 

36. Н. Ш. Дни штурма // Ленинский путь. № 17. 20.07.1931. С. 2. 
37. Нацаренус. Будь готов к труду и обороне // Ленинский путь. № 23. 

10.10.1931. С. 3. 
38. Там же. 
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коллективов в кружках по физкультуре, что даст возможность 100% 
охвата желающих работать»39. 

В конце концов, избрали более логичный и действенный путь - 
создали кафедру физкультуры, на которой внимание уделялось не 
только практике, но и теории40. Задачи кафедры состояли, во-первых, 
в физическом воспитании студенчества для культурно-хозяйственной 
и военной деятельности, как это делалось и в прочих ВУЗах. Во-
вторых, в подготовке будущего врача к его непосредственно профес-
сиональной лечебно-профилактической деятельности. Решение по-
следней задачи виделось в достижении «посредством прохождения 
студенчеством Мединститута теоретического (курсив мой. - Д. К.) кур-
са физической культуры»41. 

Накануне четырнадцатой годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции страницы «Ленинского пути» пестрят со-
общениями о разносторонних мероприятиях, приуроченных к этому 
событию. В статье от 20 октября 1931 г. читателю весьма лаконично и 
туманно сообщалось: «Подготавливаются физкультурные кружки и 
организуются их выступления»42. 

В номере от 7 ноября констатировалось создание ряда спортив-
ных секций и кружков: в стрелковый кружок записались 238 человек, в 
Авиахимический (команда самозащиты ПВО) - 150 человек, в - Сани-
тарно-тактический 181 человек и в секцию «связи» - 50 человек43. По-
мимо этого, «учитывая интересы отдельных групп студентов» к спе-
циальным видам военной подготовки, на очередь выдвигается созда-
ние кружков по изучению автомоторного дела, конного спорта, 
снайперской работы и т. д. 

                                         
39. Ларин. Физкультуру в быт студенчества // Ленинский путь. № 23. 

10.10.1931. С. 3. 
40. С 1936 г. в Медицинском институте г. Саратова стал преподаваться 

курс врачебного контроля и лечебной физкультуры, который вел заведую-
щий кафедрой физической культуры. 

41. Нацаренус Н. Без физкультуры не может быть врача-профилактика // 
Ленинский путь. № 23. 10.10.1931. С. 3. 

42. Горелов. По ударному готовимся к XIV-й годовщине // Ленинский 
путь. № 24. 20.10.1931. С. 1. 

43. Г-Н. Военная работа в 14-ой годовщине // Ленинский путь. № 26. 
07.11.1931. С. 2. 
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Э.И. Савенков 
Саратов 

 
ВЛИЯНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ТАНКОСТРОЕНИЕ 

БОЕВОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТАНКОВ В ВОЕННЫХ 
КОНФЛИКТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1930-Х ГГ. И В ПЕРВЫЕ 

ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Начавшаяся гражданская война в Испании стала серьезным ис-
пытанием не только для отечественного танкостроения, но и для 
танков всех стран мира. Если советские танки, преимущественно Т-
26, успешно боролись с немецкими и итальянскими танкетками, то 
с развитием полевой артиллерии стало понятно, что противопуль-
ная броня толщиной в 15 миллиметров абсолютно не защищала 
экипаж. По окончанию этого конфликта, а в некоторых случаях и 
во время него, ведущие страны, имевшие танки у себя на вооруже-
нии, стали модернизировать свою бронетехнику.  

К примеру, 20 октября 1937 года в министерстве обороны Чехо-
словакии прошло совещание с участием представителей генераль-
ного штаба, командиров танковых полков и представителей про-
мышленности. На нем рассматривался вопрос о заказе дополни-
тельных количества танков LT. vz. 35. Но было принято решение 
открыть тендер на проектирование нового легкого танка, так как у 
последнего оказалось большое количество недостатков.1  

На основе анализа опыта этой войны подполковником Г.М. Барн-
сом 15 апреля 1938 года был сделан доклад - «Программа развития 
танков для Армии США», в котором делался вывод о несоответствии 
вооружения и защиты существующих лёгких танков США требова-
ниям современной войны. В частности, оценивалось, что 16-мм лобо-
вая броня этих танков может быть пробита противотанковыми ору-
диями на любых реальных дистанциях боя.2 

СССР оказался фактически проигравшей стороной, и война в 
Испании отразилась на нем сильнее всего. Тогда стало понятно, что 
время Т-26 и БТ прошло, не успев даже начаться.  

Инженеры стали проектировать танки с противоснарядной 
броней, впоследствии появились на свет следующие машины: Т-46-
5, Т-100, СМК, КВ и другие.  

                                         
1. Асломовский С. Легкий танк Pz 38 (t). М., 2005. С. 13. 
2. Hunnicutt R.P. Sherman: A History of American Medium Tank. Novato, 

1976. Р. 576. 
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Однако военные не спешили списывать Т-26 и БТ со счетов, бы-
ли предприняты попытки модификации Т-26. Например, в про-
грамме по модернизации Т-26 было сказано: «Поднять мощность 
двигателя до 105-107 л. с; усилить подвеску танка; улучшить броне-
вую защиту корпуса и башни установкой более толстых броневых 
листов преимущественно под наклоном; улучшить возможности 
безопасной эвакуации из танка под обстрелом»3. 

Однако ни наклонные листы, ни новый карбюратор не спасали 
эту машину по причине устаревшей ходовой, которая уже не была 
рассчитана на модификации.  

События на озере Хасан, а впоследствии и на Халхин-Голе толь-
ко подтвердили печальный опыт в Испании.  

Примером тому служит фрагмент из документа «Опыт исполь-
зования автобронетанковых войск на р. Халхин-Гол», составленного 
инспектором АБТВ Фронтовой группы Дуговым, в котором он со-
общает: «Броня в 20 миллиметров у БТ-5 и БТ-7 крупнокалиберным 
пулеметом не пробивается. Японская 37-мм пушка пробивает бро-
ню любого нашего танка свободно»4. 

Потери танков и броневиков от огня различных родов войск 
примерно распределяются так: от противотанковой артиллерии - 
75-80%; от «бутылочников» - 5-10%; от огня полевой артиллерии - 
15-20%; от авиации, ручных гранат и мин 2-3%5. 

Советско-финская война, или как её еще называют, «Зимняя 
война» окончательно доказала, что время «легких-средних» танков 
закончилось. 

Броня Т-26 имела толщину в 15 миллиметров и спасала только 
от пуль и осколков, финские 37 миллиметровые пушки системы 
«Бофорс» пробивали Т-26 без особых проблем. Отрощенков Сергей 
Андреевич вспоминал: «Т-26 даже крупнокалиберный пулемет 
прошивал в борт насквозь. Разве это броня — 15 миллиметров?! Мой 
танк тоже был подбит, снаряд сбил подвесную каретку на гусени-
це»6. Драгунский Давид Абрамович в своих мемуарах описывал Т-26 
так: «Т-26 и БТ-5 — машины уже давно устаревшие и, как мы шути-
ли, «с фанерной броней»»7.  

По окончанию войны в докладе особого отдела НКВД ЛВО от 5 
апреля 1940 года отмечалось следующее: «Опыт боевой эксплуата-

                                         
3. Коломиец М. Т-26 тяжелая судьба легкого танка. М., 2007. С. 49. 
4. Коломиец М. Танки на Халхин-голе. М., 2013. С. 86. 
5. Там же. С. 86. 
6. Драбкин А. Я дрался на танке. М., 2012. С. 239. 
7. Драгунский Д.А. Годы в броне. М., 1983. С. 16. 



 

 

151 

ции машин показал, что самым уязвимым местом существующих 
типов танков является их недостаточная бронировка. Броня даже 
таких танков как Т-28, не говоря уже о БТ и Т-26, легко пробивалась 
37-мм снарядом»8. Схожий вывод можно увидеть и в докладе 50-й 
стрелковой дивизии9. 

В ходе боев на Халхин-Голе и на Карельском перешейке выяви-
лась еще одна проблема. Бензиновый двигатель был очень капризным 
в плане топлива, он ходил только на высокооктановом топливе, и лег-
ко не заводился, или вовсе выходил из строя из-за высоких или низких 
температур, да и был легко воспламеняемым. Архипов В.С. вспоми-
нал: «Завести двигатель на морозе – проблема. Приходилось таскать 
танк танком. Поэтому мы вынуждены были держать боевую машину 
круглые сутки на газу с работающим двигателем. Расход горючего 
громадный, а ведь Т-26 ходит на высокосортном бензине»10.  

Немаловажной проблемой была и работоспособность экипажа: 
несмотря на всю отличную выучку экипажей, компоновка танка была 
сама по себе проблемой, танки Т-26 и БТ вмещали в себя только три 
члена экипажа. Помимо командования танком, командиру приходи-
лось наводить орудие и стрелять из него, вести при необходимости 
огонь из пулемета, следить за полем боя в целом и передавать коман-
ды по рации. А если командир танка является командиром взвода или 
роты, то танк уже попросту мешал ему; для сравнения, в Германии к 
этому времени уже решили проблему экипажей.  

Перед началом Великой Отечественной войны в танковом пар-
ке СССР появились машины, которые соответствовали новым тре-
бованиям: Т-34 и КВ-1. В этих машинах отсутствовали все те недос-
татки, которые проявились в Т-26 и БТ. 

Т-34 был оснащен дизельным двигателем В-2. Это обусловило 
его высокую пожаробезопасность и достаточный запас хода. Броня в 
45 миллиметров под углом давала необходимую защиту. Танк был 
оснащен новым мощным 76-миллиметровым орудием Л-11, которое 
позднее было заменено на 76-миллиметровое длинноствольное ору-
дие Ф-3411. 

Из недостатков Т-34 стоит отметить малый внутренний объем 
башни, это связанно с тем, что башня изначально разрабатывалась 
под 45 миллиметровое орудие, но позднее с установкой 76 милли-

                                         
8. Иринчеев Б. Танки в зимней войне. Боевые операции. М., 2013. С. 179. 
9. Там же. С 180. 
10. Архипов В.С. Время танковых атак. М., 2009. С. 28. 
11. Ларин А.А. Танки Второй Мировой войны. М., 2013. С. 226. 
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метрового орудия, башня стала тесновата для двух членов экипажа. 
Осталась проблема экипажа, командир все еще выполнял функцию 
наводчика. 

Ария Семен Львович вспоминал: «Что это такое, быть команди-
ром танка? Это отвратительно! Это все равно, что быть солдатом, но 
ко всему прочему еще и отвечать за всех!» 

 Добавился новый член экипажа, стрелок-радист, который по 
многим мнениям, был не нужен в танке. 

Кириченко Петр Ильич был стрелком-радистом в Т-34. Он 
вспоминает, что его обязанности как члена экипажа, это в первую 
очередь обслуживание радиостанции, однако из-за малой дально-
сти связи и прерывания сигнала из-за рельефа местности, она была 
не особо эффективна в бою, и связь между машинами была посред-
ственной. Но Петр Ильич рассказывает и о другой стороне стрелка-
радиста: например, после боя ему приходилось по приказу началь-
ства настраивать радиостанцию на новости и сводки, из-за чего ему 
часто приходилось перезаряжать аккумуляторы, а весили они нема-
ло. 

Проблема с обзором также осталась актуальной, модное новше-
ство - командирская башенка - не была установлена в Т-34, из-за че-
го обзор оставался ограничен. 

Танк КВ-1 был боевой машиной, воплотивший в себе самые пе-
редовые идеи того времени: индивидуальная торсионная подвеска, 
надежное противоснарядное бронирование толщиной в 75-
миллиметров во лбу, дизельный двигатель В-2К мощностью 600 л.с. 
Как и у Т-34, на КВ-1 первых выпусков устанавливалось орудие Л-11 
калибром 76 миллиметров, впоследствии Л-11 заменили на Ф-32. 

Экипаж состоял уже из пяти человек: это механик-водитель, 
стрелок-радист, командир, наводчик и заряжающий. Это давало 
плюсы командиру в плане удобства управления машины. Однако 
проблемы с оптикой все так же были. Панорамный перископ, хоть и 
был модифицирован, но не давал возможность следить за полем 
боя, находясь постоянно в танке, и отсутствие обзора в 360 градусов, 
сказывалось на слабости машины при обходе с флангов. 

Новые танки стали неприятным сюрпризом для немецких и их 
союзных частей, однако постепенно на советские машины стали на-
ходить управу. Советским танкам категорически остро не хватало 
новшеств, которыми обладали немецкие танки. 

К концу 1942 года началась модернизация танков. В танке Т-34 
для увеличения свободного объема в башне опоры пушки были вы-
несены вперед за ее лобовую часть. Литая башня получила шести-
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гранную форму. На ее крыше теперь было уже два люка — для ко-
мандира и для заряжающего, что повысило выживание экипажа 
при пожаре. Была заменена радиостанция.  

Так же в конце 1942 г. Челябинскому Кировскому Заводу (ЧКЗ) 
было предложено оснастить Т-34 командирской башенкой, разрабо-
танной для экспериментального среднего танка KB-13. Ее стали ус-
танавливать на танках выпуска 1943 года. Неподвижная башенка 
имела по основанию 5 смотровых щелей со стеклоблоками, а в 
крыше — перископический прибор наблюдения МК-4. Заряжаю-
щий имел свой круглый люк справа от командирской башенки, и 
тоже получил свой прибор МК-4 в крыше башни. На части танков 
ставилась новая литая башня более округлых очертаний. 

От танка КВ-1 и вовсе отказались, однако, как и было с Т-26, пе-
ред отказом его попытались модифицировать, и эта модификация 
прошла более-менее удачно. В связи с условиями маневренной вой-
ны, с фронта стали поступать жалобы на низкую подвижность по 
сравнению с Т-34, в мае 1942 года были пересмотрены некоторые 
характеристики танка КВ-1.  

Слюсаренко Захар Карпович вспоминал: «Танки КВ были очень 
сильными машинами, а вот скорости и поворотливости им явно не 
хватало»12.   

В воспоминаниях Катукова так же можно встретить не самые 
лестные отзывы о КВ. 

Ослабив бронирование, и тем самым уменьшив массу танка до 
42,5 тонн, увеличили удельную мощность и максимальную скорость 
танка. Установка новой КПП повысила общую надежность машины 
в боевых условиях. Башню стали изготавливать литой, появилась 
командирская башенка, улучавшая обзор танка. Новая машина по-
лучила название КВ-1С13.  

Подводя итог, можно сказать, что период 1936-1945 годов стал 
насыщенным и очень важным в развитии отечественного танко-
строения. Войны в Испании, Монголии и Финляндии показали, что 
тогдашний парк машин устарел по всем показателям, и необходимо 
было предпринимать меры.  

На основе полученного опыта были сделаны правильные выво-
ды. Благодаря таким конструкторам, как Ж.Я. Котин и 
М.И. Кошкин, и их командам из различных КБ на свет появились 
танки Т-34 и КВ. Однако первые годы Великой Отечественной вой-

                                         
12. Слюсаренко З.К. Последний выстрел. М., 1974. С. 11. 
13. Ларин А.А. Танки Второй Мировой войны. С. 240. 
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ны показали, что даже у этих машин существовали очень серьезные 
недостатки, которые нужно было устранить. Уже к 1943 году про-
шли модернизацию и вышли такие машины, как Т-34-85, КВ-1С и 
КВ-85, которые полностью соответствовали современным требова-
ниям «войны моторов». 
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С.Г. Крючкина 
Саратов 

 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ Н.С. НОВОСЕЛОВ. 
  
Нам известно большое количество героев Великой Отечествен-

ной войны. Однако имена многих героев нам совсем не известны. 
 9 декабря 2016 года исполнится 75 лет со дня героической бит-

вы и гибели 26 бойцов стрелкового взвода под командованием лей-
тенанта Николая Сергеевича Новоселова, доцента кафедры всеоб-
щей литературы Педагогического института. Уверенна, что боль-
шинству из нас сегодня его имя и фамилия ничего не скажут. Но 
совершенный им подвиг должен быть известен каждому из нас. 

Николай Сергеевич родился в 1903 году в городе Волоколамске. 
«После обучения в средней школе поступил в Волоколамский тех-
никум, где учился на педагогическом отделении. В 1922 году начал 
обучение в Московском литературном институте имени 
В.Я. Брюсова»1. После его окончания служил в армии. Демобилизо-
вавшись, отдался любимой работе: руководил литературными и 
рабкоровскими кружками в рабочих клубах Москвы, публиковал 
рассказы, очерки, стихотворения и рецензии в газетах и журналах 
«Смена», «Красноармеец», «Экран», «Октябрь». Сотрудничал в га-
зетах «Комсомольская правда» и «Московский ленинец». 

Долгие годы он учительствовал в сельских школах в Нижнем 
Тагиле. Ехал туда, где, по его убеждению, он был нужен, мог при-
нести больше пользы. В 1928 году Николай Сергеевич уезжает в Ар-
хангельск, где молодого учителя направляют в Чекуевскую школу 
крестьянской молодежи. Отсюда он посылает своё первое письмо в 
Италию - Алексею Максимовичу Горькому. «Вам надо осознать и вве-
сти в плоть и кровь свою простейшую идею, неоспоримую в истинно-
сти: всё создано и создаётся трудом. Таланты и гении - это просто лю-
ди, которые умели трудиться с великой любовью к процессу труда, к 
цели труда и к людям». Эти строки из письма Максима Горького, на-
писанного в Сарренто 28 марта 1929 года. Переписка, продолжавшая-
ся на протяжении 1928-1930 годов, сыграла исключительную роль в 
становлении личности ученного и гражданина. 

                                         
1. Перекатов В. У деревни Зайцево погибает взвод // Репортер. 2013. 

№ 5. С. 5. 
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Подтверждением случит следующая веха в жизни Николая Сер-
геевича. В 1934 году он был зачислен в аспирантуру при кафедре 
зарубежной литературы Московского педагогического института 
имени В.И. Ленина, где кропотливо изучал западную литературу, 
параллельно выступал с разборами и рецензиями в журнале «Лите-
ратурный критик». Преподавательская биография Николая Сергее-
вича связана с Кабардино-Балкарским, Курским, Фрунзенским пе-
дагогическими институтами. Последнее место работы доцента 
Н.С. Новоселова – Саратовский Педагогический институт. Работая 
здесь, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гуманизм 
Мопассана», здесь начата была подготовка к докторской диссерта-
ции... Но началась война.  

Призванный во Фрунзенском райвоенкомате, 38-летний доцент 
оказался сначала в Балашове, а затем был переброшен в чувашский 
Канаш. Несмотря на это, в письме жене - Марине Александровне 
Яхонтовой - он с юмором описывал трудности, с которыми он 
столкнулся. Марина Александровна отмечала, что в его последнем 
письме, присланном за месяц до гибели, проявилась «способность 
даже в такое трудное время и в таких условиях любоваться звездным 
небом, заснеженными деревьями - красотой русской природы. А 
главное - ощутимое буквально в каждой строчке... стремление успо-
коить близкого человека, внушить, что за него болеть душой не 
нужно, у него все отлично: и одет тепло, и питается наилучшим об-
разом, и природа вокруг хороша». Это свойство искренне любящего 
человека, который в трудных для него условиях заботится о моло-
дой жене и ещё не рожденном ребёнке. 

Немногого мы будем стоить, если позволим себе, своим детям, 
внукам и правнукам забыть о смертельной схватке с врагом, про-
изошедшей 19 декабря 1941 года в 12 километрах от Тулы, на стра-
тегически важном Одоевском шоссе у села Зайцево. Танки Гудериа-
на рвались к Москве. Путь им преградили 26 бойцов стрелкового 
взвода под командованием лейтенанта Николая Новоселова. Все 
они видели, каково превосходство сил противника, каждый пони-
мал, что их ждет. Но даже истекая кровью, ни один не оставил поле 
боя. Отдавая боевой приказ на оборону, лейтенант Новоселов пре-
дупредил: «Что бы ни случилось - отступать не будем. У нас только 
один путь - к победе». 

Враг не заставил ждать. Рано утром на шоссе показались немец-
кие танки. Новоселов решил подпустить врага поближе, чтобы 
стрелять наверняка. Танки обрушили на участок обороны ураган-
ный огонь. Стреляли из пушек и пулеметов. Некоторые из бойцов 
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взвода Новоселова растерялись. Огонь прижал их к земле, парали-
зовал действия. Казалось, поднимешь голову над окопом - и смерть. 
Вот танки уже метрах в пятистах. И тут прозвучала команда: «Ис-
требителям танков - огонь»! Николай Орлов взял на мушку перед-
нюю машину. Целился в гусеницу. Выстрел - и фашистский танк 
закрутился на месте. Вторую пулю Николай послал в моторную 
часть танка и поджег его. Выскочивших из машины танкистов при-
кончили пулеметчики. Осташев поджег второй танк. Остальные 
машины остановились, усилили огонь по обороне взвода. Некото-
рые переменили направление атаки, стремясь обойти позиции но-
воселовцев. Но там наткнулись на артиллерийскую батарею и вы-
нуждены были отойти с серьезными потерями. Так захлебнулась 
утренняя атака гитлеровцев. 

Часа через два танки фашистов снова атаковали позиции Ново-
селова. Теперь они шли на полной скорости, стремясь прорваться 
сквозь оборону взвода с ходу. Солдаты Новоселова открыли огонь из 
всех видов оружия. Взвод поддержали только что прибывшие сюда 
артиллеристы. Прорвавшиеся танки были уничтожены огнем на-
шей артиллерии позади позиций Новоселова. 

Третья атака врага началась уже на закате. К этому времени во 
взводе Новоселова оставалось всего три бойца - Яков Лягущенко, 
Сомов и Николай Королёв. Новоселов лежал на правом фланге. В 
диске автомата еще было несколько патронов. Но тут шли танки… 
У Новоселова одна связка гранат. «Не пройдешь», - кричит Новосе-
лов. Он вскакивает навстречу танку и вместе со связкой гранат ки-
дается под гусеницу… 

 О том, что произошло 19 декабря 1941 года у деревни Зайцево, 
жене Новоселова вскоре после войны рассказал Яков Лягущенко. По 
его словам, все солдаты взвода Новоселова погибли в тот день. Но 
редакцию «Коммунара» посетил бывший помощник командира 
взвода Николай Матвеевич Королев. Он второй человек, оставший-
ся в живых. Николай Матвеевич был ранен в этом бою, лечился в 
Туле. После излечения снова сражался в рядах советских воинов, 
вернулся из армии после победы над гитлеровской Германией. 
«Бойцы нашего взвода, - вспоминает он о павших у деревни Зайце-
во, - сражались с большим мужеством. Клятву свою они выполнили. 
Особенно мужественно вел себя наш командир Николай Сергеевич 
Новоселов. Человек большой души, очень внимательный к подчи-
ненным, он всегда был образцом поведения». 

Но ведь это повторение хорошо известного из истории Великой 
Отечественной войны подвига 28 бойцов дивизии генерала Панфи-
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лова! - скажет читатель. Что ж, сходство действительно поразитель-
ное даже в деталях. Тем не менее, говорить в данном контексте о 
«повторении», быть может, не совсем корректно. Потому что под-
виг, тем более совершённый с такой степенью самоотречения, все-
гда неповторим и феноменален.  

 Феномен совершенного Н.С. Новоселовым заключатся, думает-
ся, в том, что он до ухода на фронт добровольцем был абсолютно 
далек от мысли стать военным, отличался сугубо мирными устрем-
лениями, характером, не говоря уже об избранных профессиях - 
учителя, литератора, исследователя русской и зарубежной словес-
ности. Но как же «перевернула» внутренний мир этого человека 
надвинувшаяся на Родину опасность! Когда сравниваешь воспоми-
нания о Новоселове Н.М. Королёва и М.А. Яхонтовой, отмечаешь в 
начале их некоторую противоречивость. Сослуживец характеризует 
Николая Сергеевича не только как «человека большой души, вни-
мательного к подчиненным, но и как волевого командира, умелого 
организатора». Марина Александровна рисует образ «типично 
мирного, созданного для спокойного труда человека». Но дальше 
узнаем из ее письма: «От природы мягкий человек с застенчивой 
улыбкой и негромким голосом совершенно преображался, когда 
читал в газетах о фашистских злодеяниях, о том, как задушена была 
Испания, захвачена Чехословакия. Все мы негодовали по этому по-
воду, но не помню человека, у которого это негодование проявилось 
так бурно, как у него. Поэтому я не была удивлена, когда он после 
нападения Германии на СССР стал рваться на фронт... Иначе не 
могло и быть!» 

 Описание подробностей героической битвы даёт основание го-
ворить о том, что подвиг бойцов стрелкового взвода внес сущест-
венную лепту в исход героической Тульской оборонительной опе-
рации, не дал немцам взять в кольцо с юга столицу нашей Родины. 
Не удивительно поэтому, что много лет спустя лейтенант - Новосе-
лов Указом Президиума Верховного совета СССР от 15 февраля 1968 
года был посмертно награжден орденом Великой Отечественной 
войны первой степени. Благодарные жители села Зайцево в память 
о защитниках, повторивших подвиг 28 панфиловцев под Москвой, 
не позволивших врагу топтать их родную землю, заботливо ухажи-
вают за братской могилой. Одну из улиц они назвали в честь 
Н.С. Новосёлова. Его имя запечатлено на обелиске во дворе бывше-
го Педагогического института и в 29 томе областной Книги Памяти. 

На углу улиц Радищева и Московской есть, к примеру, мемори-
альная доска, посвященная героям-панфиловцам. И, слава богу, что 
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есть, но не известно ничего подобного о памятнике в честь 
Н.С. Новоселова. Не услышишь его имени на официальных меро-
приятиях по случаю победны, на «уроках мужества», которые про-
водятся со школьниками в рамках их патриотического воспитания. 
А между тем место ему в одном ряду с именами других наших на-
циональных героев Великой Отечественной войны.  
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С.В. Кулинок 
Минск 

 
МЕРОПРИЯТИЯ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН  

ПО РАЗОБЛАЧЕНИЮ РАЗВЕДЧИКОВ И ДИВЕРСАНТОВ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ В НЕМЕЦКИХ СПЕЦШКОЛАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РСФСР 
 

Одной из форм борьбы немецких оккупационных и военных 
органов с партизанским движением была засылка в формирования 
«народных мстителей» специально подготовленных и обученных 
агентов с заданиями разведывательного и диверсионного характера. 
На оккупированных территориях эта работа приняла практически 
«конвейерный» характер. По самым последним подсчетам автора, 
немецкие спецслужбы за период оккупации организовали на тер-
ритории Беларуси от 40 до 50 школ и курсов, где готовились буду-
щие шпионы и террористы1. Это цифра значительно больше той, 
которой оперирует советская, российская и белорусская историче-
ская наука, а именно - 22 и 25 школ и курсов2. 

Отметим характерную для Беларуси особенность деятельности 
этих школ и курсов - подготовка агентуры не для действий в совет-
ском тылу, а, в первую очередь, для работы против партизанских 
формирований. Безусловно, в наиболее крупных разведывательно-
диверсионных школах (в Борисове, Минске, Гомеле) готовились 
шпионы для последующей засылки в действующую армию или в 
тыл, но основным направлением была борьба с «народными мсти-
телями». В этих условиях белорусским партизанам приходилось 
прилагать очень большие усилия для выявления и разоблачения за-
сылаемых к ним агентам. По данным начальника разведывательно-
го отдела Белорусского штаба партизанского движения (БШПД), 

                                         
1. Кулинок С.В. К вопросу о количесте разведывательно-диверсионных, 

полицейских, казачьих и других школ на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны // Беларусь і Германія: гісторыя і 
сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 10 крас. 2015 г. Вып. 14. 
Мінск, 2016. С. 140. 

2. Например: Киселев В. К. Партизанская разведка. Сентябрь 1943 - июль 
1944.  Минск, 1980. С. 115; Коровин В.В. Советская разведка и контрразведка в 
годы Великой Отечественной войны. М., 2003. С. 170; Иоффе Э.Г. Абвер, по-
лиция безопасности и СД, тайная полевая полиция, отдел «Иностранные 
армии - Восток» в западных областях СССР. Стратегия и тактика. 
1939-1945 гг. Минск, 2007. С. 219–220. 
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«только за 1943-1944 гг. партизанскими бригадами выявлено на ок-
купированной территории Беларуси до 2200 вражеских агентов, из 
них разоблачено и расстреляно 1219»3. 

Немецкие спецслужбы помимо «местной» агентуры активно за-
сылали в БССР разведчиков и диверсантов, которые прошли подго-
товку в спецшколах на территории других советских республик - в 
Прибалтике, на Украине и в РСФСР. Уже в конце 1942 в одно из 
партизанских формирований был принят некто Власенко, который 
с первых дней начал проявлять большой интерес к делам отряда. За 
ним было установлено наблюдение, и вскоре он был арестован при 
попытке ухода из партизан. На допросе он показал, что «окончил 
спецшколу полиции в г. Клинцы и проник в наш отряд с целью раз-
ведки». Разоблаченный агент был расстрелян4.  

Одной из крупнейших школ, открытых немецкими секретными 
органами на территории России, была Смоленская. Она была соз-
дана в декабре 1941 г. абверкомандой-203 и имела условное наиме-
нование «Лагерь МТС». Школа готовила агентов для диверсий и ор-
ганизации повстанческого движения в тылу Советского Союза, а 
также проводила засылку своей агентуры в партизанские соедине-
ния. Срок обучения составлял два месяца5. Уже в декабре 1942 г. в 
отчете разведывательно-диверсионной группы «Вперед» указыва-
лось, что «в октябре 1942 года в наш отряд был принят бывший пер-
вый секретарь Пречистенского РК ВКП(б) Смоленской области 
Прохоренко, вскоре разоблаченный нашей разведкой». Это оказал-
ся агент-разведчик, подготовленный в спецшколе, который получил 
задание установить численность, вооружение, места базирования и 
командный состав партизанских соединений6. 

В марте 1943 г. в одной из разведывательных сводок штаба пар-
тизанского движения на Калининском фронте отмечалось: «В Смо-
ленске и Ярцево работают школы разведчиков. В Смоленской школе 
обучаются лица, отобранные в лагерях русских военнопленных из 
числа бывших командиров РККА по званию от лейтенанта и выше. 
Отбор производился офицерами гестапо. Летом 1942 года из этой 
школы было выпущено 32 человека»7. Часть агентов была послана в 
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войны. Т. 3. Кн. 1. М., 2003. С. 149. 
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советский тыл с различными заданиями, а часть – направлена в пар-
тизанские отряды, в том числе и на территорию Беларуси. 

В июне 1943 г. в докладной записке начальник Особого отдела 
Первомайской бригады Диаков сообщал, что «в настоящее время 
очень много прибыло беженцев из Минска и Смоленска, которые 
специально засланы для шпионской работы в партизанские отряды. 
Особенно девушки и мужчины под видом нищих»8. Еще одним на-
правлением деятельности Смоленской спецшколы была подготовка 
лжепартизанских отрядов для засылки на сопредельные террито-
рии с целью дискредитации партизанского движения. Один из та-
ких отрядов, численностью около 100 человек, в июле 1943 г. был 
направлен на территорию Витебской области. В результате прове-
денной операции сотрудником органов госбезопасности П. Голо-
козом, этот лжеотряд практически в полном составе перешел на 
сторону партизан9. 

В октябре 1943 г. в связи с наступлением Красной Армии школа 
передислоцировалась в д. Курганы под Минском, где продолжала 
свою профильную деятельность до конца июня 1944 года. Интерес-
но, что теперь в Беларуси школа готовила диверсантов для засылки 
на территорию Смоленщины. В мае 1944 г. партизанской бригадой 
«Смерть фашизму» был разоблачен агент С. П., который в своих по-
казаниях отметил, что «он окончил школу диверсантов-террористов 
в д. Курганы», а в конце мая с Минского аэродрома планировалась 
организовать выброску 130 диверсантов этой школы в Смоленские 
леса10. 

Еще одной крупной разведывательно-диверсионной школой на 
территории РСФСР, которая готовила агентуру для действий про-
тив белорусских партизан, была Спас-Деменская. 27 мая 1943 г. на-
чальник разведывательного отдела БШПД полковник Скрынник 
направил докладную записку на имя Наркома государственной 
безопасности В. Меркулова, в которой указывал, что «по сведениям, 
полученным партизанской разведкой, в г. Спас-Деменск работает 
школа гестапо, подготавливавшая секретных агентов для борьбы с 
партизанским движением и засылкой на нашу территорию с разве-

                                         
8. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 60. Л. 140. 
9. Кулинок С.В. Подготовка немецкими спецслужбами лжепартизанских 
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дывательными заданиями. Школа комплектуется в основном за счет 
молодежи, жителей Всходсского, Семлеского и Спас-Деменского 
районов Смоленской области. Школа рассчитана на 3-х месячный 
срок обучения. За период с ноября 1942 г. по 25.01.1943 г. было вы-
пущено большое количество секретных агентов, часть которых че-
рез линию фронта направлены в расположение действующих час-
тей Красной Армии в район Масальск - Сухиничи, остальные в зону 
партизанских отрядов, в частности на территорию Минской облас-
ти»11. В этом документе также передавались установочные данные 
на 25 агентов, выпущенных данной школой. Руководителям БШПД 
также было известно, что в январе 1943 г. из данного учебного заве-
дения было выпущено 60 человек, которые были целенаправленно 
заброшены с разведывательными заданиями на территорию Мин-
ской области12. 

Засылая свою агентуру на оккупированную территорию Бела-
руси, немецкие спецслужбы значительно усложняли деятельность 
партизан по разоблачению данных агентов, так как в основном это 
были жители отделенных областей и республик. Для подтвержде-
ния тех или иных биографических данных необходимо было от-
правлять запрос в БШПД, а затем далее в соответствующую инстан-
цию и учреждение. Этот процесс занимал много времени. Кроме 
того, практически исключалась возможность быть опознанным зна-
комыми или соседями, что давало агенту время для внедрения в 
партизанские формирования. 

Активная деятельность немецких спецслужб по засылке агенту-
ры в партизанские формирования не осталась без внимания и у ру-
ководителей партизанского движения. В декабре 1943 г. заместитель 
начальника Центрального штаба партизанского движения С. Бель-
ченко направил секретное донесение представителям БШПД на 
фронтах, в котором сообщал, что «из партизанских отрядов посту-
пают агентурные данные и показания разоблаченных агентов гес-
тапо, что немцы усиленно вербуют и обучают в школах большое 
количество своей агентуры с целью засылки в наши тылы, проник-
новения в части Красной Армии и внедрения в партизанские отря-
ды для ведения разведки, совершения диверсий на коммуникациях 
и террористических актов над видными партийно-советскими ра-
ботниками… Для усиления розыска вражеских разведчиков пере-
брошенных в наши тылы и партизанские отряды, прошу дать ука-
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зания командирам вверенных Вам отрядов и аппарату Вашего раз-
ведотдела, как от агентуры, так и путем допроса разоблаченных 
разведчиков гестапо, добиваться получения на переброшенную 
агентуру или внедренную в партизанские отряды подробных све-
дений с указанием: а) полных установочных данных; б) характери-
зующих данных агента и его приметы; в) район предполагаемой 
деятельности агента и его связи»13. 

Осенью 1943 г. белорусскими партизанами была раскрыта дея-
тельность немецкой спецшколы в г. Рославль. В спецсообщении в 
ЦШПД указывалось, что «по ул. Брянское шоссе в бывшем доме 
«Ударник» находится школа гестапо, шпионско-диверсионного на-
правления со сроком обучения в 6 месяцев. В школе обучаются во-
еннопленные из числа лиц среднего комсостава Красной Армии. По 
окончании школы слушатели направляются через линию фронта с 
задачей проникновения в ряды Красной Армии под видом парти-
зан, бежавших из лагерей военнопленных, беженцев из оккупиро-
ванных городов с целью совершения террористических актов над 
офицерским составом путем отравления, морального разложения 
офицерского состава и организации массовых переходов бойцов 
Красной Армии на сторону немцев в период их наступления». От-
дельные группы диверсантов засылались в партизанские зоны на 
территории Беларуси с аналогичными заданиями14. 

Значительную часть засылаемой агентуры составляли молодые 
девушки и женщины. Это было вызвано рядом объективных факто-
ров. Во-первых, женщинам-агентам гораздо легче было составить 
легенду для их внедрения в партизанские отряды, к примеру, под 
видом спасающихся от отправки в Германию, бежавших с принуди-
тельных работ, прячущихся от карателей. Для большей достоверно-
сти им давались малыши из детских домов15. Во-вторых, возможно-
сти для подбора агентов из числа женщин были большими, чем 
агентов-мужчин. На оккупированной территории остались стари-
ки, подростки, инвалиды. Каждый новый человек мужского пола в 
партизанском соединении невольно вызывал подозрение и серьез-
ную проверку. Кроме того, женщины представлялись более уязви-
мыми для вербовки. Никаких правил «fair play» немецкие спец-
службы не соблюдали. В партизанские соединения неоднократно 
приходили предупреждения о том, что засылаемых «агентов в юб-

                                         
13. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 886. Л. 52. 
14. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 21. Д. 1. Л. 133 об. 134. 
15. НАРБ. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 79. Л. 53. 
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ках» умышленно заражают различными болезнями. Так, в марте 
1944 г. во многие отряды и бригады была разослана радиограмма из 
ЦШПД, в которой отмечалось: «В последнее время немецкая раз-
ведка усиленно забрасывает в партизанские зоны агентов-женщин, 
зараженных сифилисом. В некоторых бригадах заболело большое 
количество партизан. Женщины заражаются сифилисом путем 
прививки и после выполнения задания немцы им гарантируют ле-
чение, прививки делают также молодым девушкам. Заражение пар-
тизан сифилисом стало возможным только благодаря потере бди-
тельности, половой распущенности, недисциплинированности»16. 

Только на территории Беларуси было открыто более 10 школ 
(специальных и смешанного состава), где готовились женщины-
агенты17. Аналогичную работу проводили немецкие органы госу-
дарственной безопасности и в других оккупированных республи-
ках. В апреле 1943 г. в разведывательной сводке представительства 
БШПД на Калининском фронте отмечалось, что 2 апреля отделени-
ем гестапо из Пустошки (Гатчинский район) направлено в парти-
занские отряды 170 человек диверсантов и шпионов, окончивших 
месячные курсы, преимущественно женщины, с задачей внедриться 
в отряды, вести разведку и убивать командный состав»18. В сентябре 
1943 г. это же представительство доносило, что « по донесению зам-
начальника разведгруппы т. Ковалевского в Опочке в начале августа 
1943 года 20 девушек окончили школу шпионажа, которой руково-
дил офицер гестапо Карлхерн, и направлены для собирания дан-
ных о дислокации партизанских бригад с целью вступления в отря-
ды»19. 

Интересные сведения в БШПД передали сотрудники Особого 
отдела соединения партизанских отрядов Минской области. В отче-
те за июнь-июль 1943 г. они отмечали, что «гестапо в последнее вре-
мя усиливает контрреволюционно-шпионскую деятельность, засы-
лая в партизанские отряды своих агентов и диверсантов. В боль-
шинстве случаев вербует нашу молодежь насильно эвакуированных 
из восточных областей Белоруссии и Украины, а также Смоленской 
и Орловской областей, лиц, ранее обиженных советской властью 
(раскулаченных и судимых)»20. В этом же документе указывалось, 

                                         
16. НАРБ. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 357. Л. 158. 
17. Кулинок С.В. Агенты в юбках // Беларуская думка. 2014. № 11. 

С. 85-86. 
18. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 857. Л. 50. 
19. Там же. Л. 141–142. 
20. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 27. Л. 5. 
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что засылкой агентуры в советский тыл и партизанские формиро-
вания занимаются немецкие спецшколы в Гатчине и Пскове. Ос-
новной контингент агентуры в них - советские военнопленные. 
«Шпионы с поддельными документами РККА попадают во фрон-
товые госпитали, а по выздоровлению попадают в пересылочно-
сортировочные пункты, а из последних - в совершенно иные части, 
где их не знают и нет возможности разоблачить по поддельным до-
кументам. Таким образом, попав в новые части, шпионы начинают 
свою работу. Все засылаемые шпионы, выполнив свое задание, воз-
вращаются обратно или же имеют связь со связными. Связники пе-
реправляются через фронт также с ложными документами и с лож-
ным направлением в военную поликлинику для прохождения вре-
менного лечения»21. 

Также в архивных документах партизанских формирований 
Беларуси можно встретить упоминания о деятельности школы в 
Брянске22 и Орле23. 

Подводя итог, отметим, что белорусскими партизанами была 
проведена значительная работа по выявлению и разоблачению не-
мецкой агентуры, которая готовилась в спецшколах на территории 
России. Результатом этой деятельности было не только обеспечение 
собственной безопасности, но и получение ценных разведыватель-
ных и установочных данных на немецкую агентуру. Эти сведения 
затем передавались либо по линии БШПД-ЦШПД, либо по линии 
НКВД-НКГБ для дальнейшего уточнения и работы.  

                                         
21. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 27. Л. 6-7. 
22. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 41, 48-49. 
23. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 854а. Л. 19. 
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РАЗВЕНЧАНИЕ ИЛЛЮЗИЙ О «ЧИСТОТЕ» ВЕРМАХТА: 

СЛОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ГЕРМАНСКОГО ОБЩЕСТВА ОБ ОТНОШЕНИИ АРМИИ К 

НАЦИСТСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ГОДЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В ушедшем 2015 году мировой общественностью отмечался 70-

летний юбилей победы союзных войск держав Антигитлеровской 
коалиции над нацистской Германией. Уходящие в «анналы истории» 
события тех лет имеют общую тенденцию к замалчиванию и 
забвению болезненных для немецкого общества тем. Одной из 
наиболее травматических проблем, включенных в общий контекст 
исторической памяти германского общества о Второй мировой войне, 
является вопрос о вооруженных силах Третьего рейха. 

1990-е гг. в длительном процессе эволюции политики памяти в 
ФРГ ознаменовались резким поворотом в осмыслении роли вермахта 
в годы войны, уходом от представлений о незапятнанности и 
«чистоте» как его верховного командования, так и простых солдат, от 
откровенного нежелания признавать факты совершения им военных 
преступлений и преступлений против человечности на фронтах 
ведения Второй мировой войны. Можно утверждать, что только 
спустя годы историческая справедливость частично восторжествовала: 
в массовом сознании был преодолен длительный путь с момента 
признания на Нюрнбергском процессе непреступной роли вермахта 
до невозможности отрицания его роли в нацистской преступной 
политике террора и геноцида спустя полвека. Перед 
общественностью предстала целая палитра злодеяний - от 
осведомленности о преступных решениях руководства вермахта до 
присутствия солдат при массовых расстрелах и их возможной 
поддержке на уровне логистики и, наконец, до прямого участия в 
массовых убийствах или убийстве отдельных людей1.  

Причинами продолжительного замалчивания преступлений 
вермахта в годы Второй мировой войны, по мнению историка В. 
Ветте, является тот факт, что через эту армию прошли 18 млн. 

                                         
1. Эхтернкамп Й. «Немецкая катастрофа»? О публичной памяти о Вто-

рой мировой войне в Германии // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 
(40-41). // URL: http://old.magazines.russ.ru:8080/nz/2005/2/ek9.html (дата 
обращения: 25.03.2016). 

http://old.magazines.russ.ru:8080/nz/2005/2/ek9.html
http://old.magazines.russ.ru:8080/nz/2005/2/ek9.html
http://old.magazines.russ.ru:8080/nz/2005/2/ek9.html
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человек, а это означает, что практически на каждой семье в Германии 
лежит доля ответственности за причастность к гибели миллионов 
людей2. Поэтому основной вектор стратегии возвратившихся с войны 
бывших солдат и членов их семей заключался в вытеснении из 
сознания «нежелательных» воспоминаний о совершенных 
злодеяниях. Свою роль сыграло и то, что образ врага, 
сформировавшийся в годы нацистской диктатуры, оказался вновь 
востребованным в антикоммунистическом климате холодной войны3. 

Напомним, что эволюция массового сознания немцев в 
отношении проигравшей армии после окончания Второй мировой 
войны имела общую тенденцию к героизации вермахта. 
Распространению легенды о «чистоте» германских вооруженных сил 
Третьего рейха способствовал преемник Гитлера на посту главы 
государства - гросс-адмирал Карл Дёниц. В последнем докладе о 
состоянии вермахта от 9 мая 1945 г. Дёницем было заявлено, что 
несмотря на факт капитуляции вермахта во Второй мировой войне 
перед победителями, последний сражался «с честью», «изо всех сил», 
понеся большие потери, всегда оставаясь верным воинской присяге, а 
«результаты его военных действий незабываемы». В своих мемуарах 
он напишет: «Верный клятве, немецкий солдат верой и правдой 
служил своей стране, и это никогда не будет забыто… теперь каждый 
солдат, матрос и летчик может сложить оружие, испытывая гордость 
за то, что сделал все возможное для спасения нашей нации. Тогда я 
думал, что эти слова уместны и справедливы. И сегодня я не изменил 
своего мнения»4. 

Вермахт добился победы в борьбе за отношение к себе в глазах 
германской и мировой общественности. На международном процессе 
над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге, а позднее 
на отдельном процессе над армейским командованием вермахт не 
был причислен к преступным организациям, следовательно, состава 
преступления в действиях вермахта не было выявлено. Отдельные 
эксцессы вооруженных сил на театрах военных действий 
воспринимались, скорее, как неизбежные исключения, вызванные 
условиями военного времени. Была сформулирована общая 

                                         
2. Ветте В. Цепкие легенды о войне против СССР. // URL:http:-

//scepsis.net/library/id_3032.html (дата обращения: 26.03.2016). 
3 Ветте В. Война на уничтожение: вермахт и Холокост URL: http:-

//scepsis.net/library/id_695.html (дата обращения: 29.03.2016). 
4. Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главно-

командующего военно-морскими силами Германии 1935-1945. М., 2004. 
C. 470. 
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концепция относительно вермахта: во-первых, он не всегда 
подчинялся приказам верховного главнокомандующего, допуская 
неповиновение, а, следовательно, выражал несогласие с общей 
политикой государства. Во-вторых, вермахт был не причастен к 
политике Холокоста, в-третьих, поскольку вермахт с 1939 по 1945 гг. не 
совершал военных преступлений, а выполнял лишь свой воинский 
долг, то и о нарушении международных военных конвенций не могло 
идти речи5. Представители бывшего генералитета вооруженных сил 
Третьего рейха, взяв за руководство к действию старый солдатский 
принцип «лучшей обороной является нападение», принялись писать 
апологетические мемуары и воспоминания6. 

Историческая наука ФРГ изначально не могла трансформировать 
такое представление о вермахте. Долгое время тема ведения войны 
вермахтом, а также целенаправленность политики Холокоста 
оставались «белыми пятнами» науки, тогда как в сфере интересов 
ученых находились проблемы Веймарской республики, прихода 
Гитлера к власти и наиболее общие оценки его деятельности. 
Попытки альтернативного взгляда после окончания войны 
незамедлительно пресекались, обвинению и обструкции подлежал 
всякий, усомнившийся в правильности действий вооруженных сил 
Третьего рейха на фронтах ведения войны. Ярким 
историографическим примером тому может служить работа 
«Вермахт в нацистском государстве» 1969 г. западногерманского 
профессора М. Мессершмидта, описавшего механизм подчинения 
германских вооруженных сил гитлеровскому политическому 
руководству, где ученый доказывал, что вермахт выполнял приказы, 
следуя верховному главнокомандующему. Оправдательная версия о 
частом сопротивлении «второй колонны» политическому 
руководству в принятии решений начисто отсутствовала. Книга 
получила резко негативные оценки и в среде интеллигенции, и в 
политических кругах, а это означало, что должного влияния на 
общественность произведено не было7.  

В 1978 году вышла работа К. Штрайта «Они нам не товарищи. 
Вермахт и советские военнопленные в 1941-1945 гг.», рассказывающая 

                                         
5. Ветте В. Гитлеровский вермахт. Этапы дискуссии вокруг одной 

немецкой легенды // Память о войне 60 лет спустя. М., 2005. С. 542. 
6. Дениц К. Указ. соч.; Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1999; 

Маннштейн Э. Утерянные победы. Ростов н/Д., 1999. 
7. Борозняк А.И. «Это была преступная расово-идеологическая война». 

Нацистская агрессия против СССР в исторической памяти современных 
немцев // Российская история. 2012. № 3. С. 174-176. 
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об отношении руководства вермахта к советским военнопленным на 
Восточном фронте в годы войны. Взятая за основу директива 
А. Гитлера о том, что «они [советские солдаты] нам не товарищи… 
Речь идет о борьбе на уничтожение»8, на совещании командующих и 
начальников штабов армий Восточного фронта стала руководством к 
действию для вермахта. После опубликования книга вызвала жесткое 
неприятие со стороны военных историков ФРГ, лишь немногочис-
ленное число историков было готово согласиться с содержанием кни-
ги, но с отнесением преступлений немцев на Восточном фронте на 
счет СС, СД, айнзатцкоманд, чья деятельность была признана пре-
ступной еще на Нюрнбергском процессе. И снова «чистота» и непри-
косновенность вермахта на Востоке сохраняли свою актуальность в 
среде интеллектуалов германской исторической науки, и как следст-
вие, данная работа осталась неоцененной и недоступной для боль-
шинства граждан ФРГ. 

Наряду с этим, предпринимались смелые попытки историков 
Г.А. Якобсена, А. Хилльгрубера, Д. Айххольца, К. Гесснера по изу-
чению причин вытеснения из социальной памяти представлений о 
преступлениях вермахта, предпосылок подобной коллективной 
культурно-исторической «амнезии», по реконструкции стереотипов, 
динамически продвигавшихся от образа вермахта как жертвы 
гитлеровского режима до мифа о ведении немецкой армией 
оборонительной войны на Востоке9. 

Широкий резонанс в немецком обществе вызвал показ 
совместного американо-советского документального сериала «Неиз-
вестная война» 1981 г. о событиях войны на Востоке. Сериал был 
смонтирован из многочисленных кадров видеосъемок телерепортеров 
из эпицентра показанных в фильме событий. Изначально трансляция 
данного сериала столкнулась с серьезным сопротивлением: бывшие 
офицеры нацистской армии в десятках агрессивных писем угрожали 
расправой руководителю телекомпании WDR, выпустившей фильм 
на экран. Еженедельник «Die Zeit» констатировал, что результатом 
просмотра телефильма были «ужас и стремление понять прошлое, в 
особенности у молодежи, которая знает о войне только пона-
слышке»10. 

                                         
8. Штрайт К. Они нам не товарищи. Вермахт и советские военно-

пленные в 1941-1945 гг. / Пер. с нем. И. Дьяконова. М., 2009. 
9. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 176. 
10. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 176. 
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Настоящим прорывом для преодоления исторических представ-
лений о «чистоте» вермахта стала передвижная документальная вы-
ставка «Преступления вермахта», показанная (в ее первой редакции) в 
1995-1999 гг. в 32 городах ФРГ, подготовленная Гамбургским институ-
том социальных исследований11. Парадокс выставки состоял в том, что 
основные факты, отраженные в экспозиции, не единожды станови-
лись предметом острых дискуссий в среде германских интеллектуа-
лов, однако просто не воспринимались и игнорировались большинст-
вом немцев. Выставка демонстрировала факт того, что верховное ко-
мандование еще накануне нападения на Советский Союз дало ряд 
противоречащих нормам международного права распоряжений, вы-
брав тактику войны на уничтожение: приказ «об особом отношении» 
к советским комиссарам, судопроизводство над партизанами на месте 
ведения боевых действий, отношение к гражданскому населению и 
военнопленным, участие в Холокосте.  

В качестве обсуждаемой темы возникал вопрос о том, почему ге-
нералы вермахта не выступили против расистски направленной по-
литики уничтожения оккупированных территорий. Ответом на этот 
вопрос служит политика и особое место идеологического аппарата 
власти, который с самого начала ведения боевых действий основную 
стратегию своей деятельности усматривал в целенаправленном раз-
жигании расовых, антисемитских и антибольшевистских взглядов, ос-
тавшихся у многих генералов еще со времен Первой мировой войны, 
поощряя отдельные преступления и делая их образцами героизма12.  

В то же время в идеологической пропаганде Третьего рейха  осо-
бую роль играл миф о превентивном ударе Германии против ожи-
даемой агрессии с Востока от власти большевиков, поэтому долгом 
каждого солдата вермахта предписывалось недопущение распростра-
нения «красной угрозы» в Германии. Между верховным  командова-
нием и партией не было непонимания в том, что все важные вопросы 
можно решить только с помощью военной силы. Этот тезис имеет 
глубокие исторические корни в особенностях воспитания и организа-
ции военной системы в Пруссии, являвшейся эталоном для военного 
командования Германии. Отсюда можно сделать вывод, что в среде 
военной  элиты Германии преобладали неуважение к демократиче-

                                         
11. Кёниг Х. Память о национал-социализме, Холокосте и Второй 

мировой войне в политическом сознании ФРГ // Неприкосновенный запас. 
2005. № 2-3 (40-41). // URL: http://old.magazines.russ.ru:8080/nz/2005/2/ke-
11.html (дата обращения: 01.04.2016). 

12. Ветте В. Гитлеровский вермахт. С. 544. 
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скому устройству государства и международным военным конвенци-
ям в противовес авторитету «сильной руки» лидера.  

Поворотным моментов выставки стал 1997 год, когда она была по-
казана в Мюнхене. В записях книг посетителей выставки – неопро-
вержимого доказательства сдвигов в общественном мнении на дан-
ную проблему - оказалось больше половины отзывов ветеранов быв-
шего вермахта. Общее настроение достаточно было передать сле-
дующими записями: «Все это ложь, ничего этого не было»; «Через 
полвека после окончания войны организован крестовый поход против 
германского вермахта. Позор!»; «Выставку надо запретить!»13. Выстав-
ка способствовала подъему проблем вины и ответственности за со-
вершенные преступления, а также проблемы отцов и детей, конфлик-
ту поколений воевавших и знавших о происходившем только в пере-
сказах, которые неизбежно вызывали много вопросов у бывших воен-
нослужащих вермахта. Однако некоторые неточности в деталях вы-
ставки дали моментальную почву для эрозии ожидаемых выводов, на 
которые рассчитывали ее организаторы, и вызвали всплеск работ (как 
правило, правого толка) по реактивации памяти показа жертв среди 
нацистов. 

Новая редакция выставки успешно действовала в ФРГ с 2001 по 
2004 гг. с суммарным посещением обеих редакций около 1 млн. 200 
тыс. человек, не беря во внимание многочисленные телешоу, интер-
вью, обсуждения данной проблематики в СМИ14. 

«Франкфуртская всенародная газета» была вынуждена признать, 
что выставка «Преступления вермахта» оказалась «самой успешной 
исторической выставкой в ФРГ», ставшей «фактом общественного 
сознания»15. Выставка способствовала углублению интереса общества 
к сложной историко-этической и культурно-философской проблеме 
преступлений вермахта, а также возникновению «дифферен-
цированного подхода» к вопросу об ответственности немецкой армии 
в годы Второй мировой войны за свершенные преступления, обнажив 
вопросы о различиях в степени причастности миллионов рядовых 

                                         
13. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 177. 
14. Es ist nie zu Ende. "Verbrechen der Wehrmacht": Die spektakuläre 

zeithistorische Ausstellung wird jetzt in Hamburg zum letzten Mal gezeigt. Ein 
ZEIT-Gespräch mit Ulrike Jureit, Jan Philipp Reemtsma und Norbert Frei zieht 
Bilanz // Die Zeit. 2004. 24. Januar. // URL: http://www.zeit.de/2004/05/-
Wehrmacht (дата обращения: 01.04.2016). 

15. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 177. 
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военнослужащих и высшего командования16, об особых методах 
ведения войны вермахтом на Востоке17. 

С самого начала работы выставка имела большое число 
оппонентов, оценки которых колебались от крайне негативных до 
положительных. Профессор К. Хартман из Института современной 
истории Мюнхена признавал важность выставки, которая 
способствовала донесению до общества точки зрения о том, что 
вермахт действовал «под знаком античеловеческой идеологии и 
последовательного отказа от правовых норм», но поставил новый 
поворотный для исторической памяти неоднозначный вопрос: если 
говорить о вермахте как о преступной организации, то какова степень 
ответственности миллионов солдат за войне на Востоке, которые были 
обязаны строго и безукоризненно выполнять приказы старших по 
званию? Или же ответственность за преступления лежит на узком 
круге генералов и штабных офицеров? Ученый был убежден в 
главном, что легкомысленно «мести всех одной метлой» недопустимо, 
необходим дифференцированный подход к проблеме18. 

Историк способствовал распространению своих взглядов в интел-
лектуальной среде института, он разделял точку зрения о том, что 
вермахт действовал в союзе с правящим режимом и карательными 
подразделениями власти, проследив путь пяти германских дивизий в 
составе армии «Центр» в своем труде «Вермахт в войне на Востоке. 
Фронт и тыл в 1941-1942 гг.», сделав вывод о виновности дивизий в со-
вершенных преступлениях против коренного населения СССР, не 
выделив существенных различий между ними19. 

По теме оккупации вооруженными силами Третьего рейха СССР 
труд Д. Поля «Власть вермахта. Германская военная оккупация и со-
ветское местное население в 1941-1944 гг.» на основе анализа герман-
ских и российских архивов был признан газетой «Tageszeitung» об-
разцовым трудом по истории германской военной оккупации совет-
ских территорий»20.  

Если теме исторической памяти о разгроме германских воору-
женных сил под Сталинградом есть место в ФРГ (о чем может свиде-
тельствовать большое количество немецкоязычной литературы 

                                         
16. Hartmann Ch. Wehrmacht im Ostkrieg. Front und militärisches Hinterland 

1941/42. München, 2009. III. S. 1-75. 
17. Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und 

einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941-1944. München, 2008. S. 337. 
18. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 178. 
19. Hartmann Ch. Op. cit. S. 791. 
20. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 179. 
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вплоть до наших дней), то о блокаде Ленинграда первая работа со-
трудника Иенского университета И. Ганцемюллера «Блокадный Ле-
нинград 1941-1944. Город в стратегиях оккупантов» вышла лишь в 
2007 году. Причиной тому является тот факт, что в истории битвы на 
Волге по-прежнему остается место мучениям и жертвенности солдат 
вермахта, тогда как под Ленинградом ни о какой жертвенности со 
стороны немцев говорить не приходится. Автор с сожалением конста-
тировал: в целом, в обществе  нет места культурной памяти о блокаде 
Ленинграда, так как до сих пор продолжают превалировать стереоти-
пы, сложившиеся под влиянием мемуаров генералов вермахта о не-
привычных для немцев условиях ведения войны, жестоком сопротив-
лении Красной армии и т.п.21. 

Однако и по данному вопросу наблюдается позитивная динами-
ка. Так, 27 января 2014 года в день памяти жертв блокады Ленинграда 
почетным гостем Бундестага явился писатель, в годы войны имевший 
«окопный опыт младшего офицера» Д. Гранин, который выступил с 
речью об условиях выживания в блокадном Ленинграде. В предва-
ряющей выступление Гранина речи президент бундестага Норберт 
Ламмерт особо акцентировал внимание на том факте, что нацистское 
командование в годы войны ставило своей целью не простой захват 
города, а именно его уничтожение вместе с населением. 

Таким образом, исторические представления германского 
общества о причастности вермахта к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества в годы Второй мировой войны 
прошли сложную трансформацию от вытеснения из коллективной 
памяти «нежелательных» воспоминаний о преступлениях немецкой 
армии, от мифа о «чистоте» вермахта до поворота к признанию факта 
причастности последнего к политике террора и геноцида, 
осуществлявшихся нацистским режимом. Важную роль в данном 
повороте сыграла выставка «Преступления вермахта» второй 
половины 1990-х гг., всколыхнувшая массовое сознание германского 
общества. В настоящий момент окончательное преодоление 
предшествующих исторических мифов еще не осуществлено 
(несмотря на все значительные шаги в данном направлении), что 
обусловливает и дальнейшую актуальность как историко-
исследовательских, так и этико-культурных разработок в 
направлении сложной и многогранной проблемы ответственности 
вермахта во Второй мировой войне. 

                                         
21. Борозняк А.И. Указ. соч. С. 180. 



 

 

175 

А.Ю. Мельников 
Самара 

 
МЕСТО БРИТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА В 

ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НЕОФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Научные вопросы, связанные с историей итальянского неофаши-

стского движения или германских неонацистских партий и организа-
ций, являются в относительной мере проработанным сюжетами как в 
российской, так и в зарубежной исторической науке, что очевидно 
связано с существованием в первой половине XX столетия в Италии и 
Германии режимов «классического» фашизма. В то же время, уровень 
исследованности неофашистского движения в Великобритании и ос-
новных тенденций его развития на протяжении послевоенных деся-
тилетий в российской исторической науке достаточно низок. Лишь 
недавно (в 2001 г.) увидела свет монография А.Ю. Прокопова, посвя-
щенная Британскому союзу фашистов (1932-1940 гг.) во главе с 
О. Мосли, тогда как британский неофашизм до настоящего момента 
так и не стал предметом изучения на монографическом уровне. Это 
обусловливает собою актуальность настоящей работы. 

В истории развития неофашистского движения в Великобрита-
нии особая роль принадлежит Национальному фронту, образовав-
шемуся 7 февраля 1967 г. на основе объединения нескольких правора-
дикальных групп. 

Еще ранее, во второй половине 1940-х гг. британский неофашизм 
переживал период своей новой политической структуризации. Вслед 
за появлением ряда ультраправых организаций и возвращением в ак-
тивную политическую жизнь бывших лидеров Британского союза 
фашистов, в том числе и О. Мосли, в 1948 г. происходит объединение 
более полусотни неофашистских групп в «Юнионистское движение», 
образование которого «знаменовало собой завершение этапа возрож-
дения и организационного становления британского фашистского 
движения в первые послевоенные годы»1. В дальнейшем, в 1950-е гг. 
происходит выдвижение нового поколения лидеров неофашистского 
движения, пришедшее на смену бывшим главам и активистам БСФ, а 
также рост численности неофашистских организаций Британии. 
«Юнионистское движение» теряет свои позиции, и после выхода 

                                         
1. Жигалов И.И. Неофашизм в Великобритании: истоки, цели, особенно-

сти // Вопросы истории. 1980. № 7. С. 64. 
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Мосли из организации и эмиграции во Францию в конце 1960-х гг. 
оно входит с политической сцены. 

Середина 1960-х гг. становится периодом, когда среди крупней-
ших британских неофашистских организаций усиливаются центро-
стремительные тенденции. В феврале 1967 г. несколько десятков пра-
ворадикальных групп, среди которых наиболее значительными явля-
лись «Движение за великую Британию», Британская национальная 
партия и «Лига имперских лоялистов», объединяются в Националь-
ный фронт2. Период наибольшей общественно-политической актив-
ности и наивысшего влияния НФ приходится на вторую половину 
1970-х гг. 

Советские публицисты и исследователи, рассматривая идеологию 
Британского Национального фронта, отмечали преобладающую роль 
«патологического антикоммунизма, милитаризма, глубинного анти-
демократизма, расизма и культа силы в сочетании с антикапитали-
стической демагогией и ханжеским морализаторством»3. В постсовет-
ский период историки особо подчеркивали расистскую составляю-
щую идеологии НФ, строившуюся также на отрицании либерализма 
и характеризующуюся апелляциями к необходимости «сильной авто-
ритарной власти, которая будет руководствоваться в своих действиях 
интересами британской расы, выраженными установкой “Британия 
превыше всего!”»4. Ряд зарубежных исследователей (как, например, 
В. Випперман) также особо акцентируют внимание на том, что про-
грамма и пропаганда Национального фронта преимущественно «ок-
рашена в националистические и расистские тона»5. 

Действительно, если обратиться к работам идеологов НФ, содер-
жащим основные программные идеи данной организации, то нацио-
нальный и расовый вопрос стоит в них на первом месте. Так, в бро-
шюре лидера Национального фронта Дж. Тиндалла «Шесть принци-
пов британского национализма» провозглашается следующее поли-
тическое кредо: «Мы считаем, что национализм – это наилучший 
путь. Мы, британские националисты, в первую очередь и прежде все-

                                         
2. Жигалов И.И. Основной очаг британского неофашизма // Вопросы 

истории. 1986. № 4. С.30. 
3. Абдуллаева Г.И. Английский неофашизм 70–80-х годов: критика идео-

логии и политики // Научный коммунизм. 1985. № 3. С. 139. 
4. Ларионов И.С. Британский Национальный фронт - проблема идеоло-

гии (1970–1980-е гг.) // Известия Самарского научного центра Российской 
Академии наук. 2010. Т. 12. № 2. С. 200. 

5. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982 / Пер. с 
нем. А.И. Федорова. Новосибирск, 2000. С. 171. 
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го, настроены сохранить нашу британскую цивилизацию во многих 
областях мира, где она укоренилась»6. Далее Тиндалл также утвер-
ждает, что «расовая интеграция, которую преследуют марксисты, ли-
бералы и сторонники единого для всех мира, ведет к потере нашей 
идентичности как народа и того особо гения, который история пода-
рила Британии»7.  

В целом, вся идеология Британского Национального фронта 
строилась на доктрине националистического расизма, в соответствии 
с которой декларировалось существование определенной иерархии 
рас, обусловленной разницей в их уровне развития и способностях в 
соответствии с генетическими, предопределенными принадлежно-
стью к той или иной расе, отличиями (что характеризует расово-
генетические концепты, начиная с рубежа XIX и XX вв.), причем каче-
ство и культурные особенности наций находится в непосредственной 
зависимости от того, к какой расе данные нации принадлежат. На 
вершине расово-национальной иерархии находятся «нордические 
арийцы» (или «англосаксы»), принадлежащие к наиболее развитой 
белой расе8. 

При характеристике Национального фронта как неофашистской 
организации неизбежно возникает вопрос о правомерности подобной 
оценки. Для понимания данной проблемы необходимо предвари-
тельное выявление сути фашизма как особого социоисторического 
феномена. Филадельфийский историк М. Лайонс в своем историо-
софском эссе «Что такое фашизм?», размышляя над основными родо-
выми характеристиками фашистской идеологии, отметил, что «фа-
шизм является формой крайне правой идеологии, которая превозно-
сит нацию или расу как органическое сообщество, первичное по от-
ношению ко всем остальным. Фашизм основывается на мифе о на-
циональном или расовом возрождении после периода упадка или 
разрушения»9. Помимо этого, фашистская идеология строится на ра-
дикальном отрицании социализма и демократии, которым противо-
поставляется традиционализм и элитистская концепция жесткой со-
циально-политической иерархии, на превознесении «мужественно-
сти, молодости, мистического единения и воскрешающей мощи наси-

                                         
6. Tyndall J. Six Principles of British Nationalism. L., 1970 // URL:// 

http://www.aryanunity.com/sixprincip4.html (дата обращения: 20.06.2016). 
7. Tyndall J. Op. cit. 
8. Ignazi P. Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford, 2003. 

P. 180-181. 
9. Лайонс М. Что такое фашизм? / Пер. с англ. К. Харитонова, К. Мед-

ведева. М., 2010. С. 49. 
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лия»10. По данным критериям Британский Национальный фронт, как 
представляется, может быть отнесен к числу неофашистских органи-
заций: обоснованные националистическим расизмом призывы к со-
хранению британской цивилизации путем сохранения национальной 
и расовой идентичности и противодействия попыткам межкультур-
ной интеграции были скреплены общей идеей о возрождении былого 
«имперского величия Британии, обусловленного всей ее историей и 
традициями»11. Парламентской демократии идеологи НФ противо-
поставляли концепции свободы, по которой подлинное освобождение 
индивида достигается путем «слияния» с сильным и выражающим 
национальные интересы государством, и социального «аристокра-
тизма», при котором управление государством и обществом должно 
находится исключительно в руках компетентной элиты, отличаю-
щейся более высоким уровнем культуры, интеллекта, понимания 
стоящих перед страной задач12. 

В 1970-е гг. руководители Национального фронта, наряду с тра-
диционными для неофашистских политических движений насильст-
венными методами воздействия на оппозиционные силы и «чуждые» 
элементы, придавали большое значение электоральным успехам сво-
ей организации. Вторая половина 1970-х гг. становится для НФ вре-
менем активного участия в выборах различных уровней. «На парла-
ментских выборах 1979 г. НФ выставил рекордное для себя количество 
кандидатов - 303 человека, в надежде заявить о себе, как об одной из 
ведущих политических сил страны, но, вопреки ожиданиям, резуль-
таты выборов стали для партии сокрушительным поражением, после 
которого она так и не смогла оправиться»13.  

Поражение 1979 г. привело к расколу в руководстве НФ, смеще-
нию и выходу из организации ее лидера Дж. Тиндолла, основавшему 
затем Британскую национальную партию, а дальнейшее углубление 
раскола в 1980-е гг. привело к разделению НФ на две отдельные орга-
низации в 1987 г., одну из которых (штрассерианского направления) 
возглавил Д. Пирс, а другую (концептуально более близкую к тради-
ции Ю. Эволы) - Н. Гриффин14. В 1990-е гг. данные организации фак-

                                         
10. Лайонс М. Указ. соч. С. 49-50. 
11. Ларионов И.С. Указ. соч. С. 198. 
12. Жигалов И.И. Основной очаг британского неофашизма... С. 32; Абдул-

лаева Г.И. Указ. соч. С. 138. 
13. Ларионов И.С. Указ. соч. С. 197. 
14. Copsey N. Contemporary British fascism. The British National Party and 

the Quest for legitimacy. N-Y., 2004. P. 21–22; Edgar D. Racism, fascism and the 
politics of the National Front. L., 1977. P. 19. 
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тически исчезают с политической арены Великобритании, сохранив-
шись лишь в качестве маргинальных и малозначительных политиче-
ских групп. 

Несмотря на фактическое исчезновение НФ после произошедше-
го раскола, его двадцатилетнее существование (1967-1987 гг.) оказало 
значительное влияние на эволюцию праворадикального фланга по-
литической жизни послевоенной Великобритании. В 1970-е гг. НФ 
была наиболее быстрорастущим британским политическим форми-
рованием, превышая в несколько раз по численности БСФ О. Мосли15, 
а время его деятельности связывает период организационных оформ-
лений и политического структурирования неофашистского движения 
Великобритании (т.е. период зарождения, деятельности и распада 
«Юнионистского движения» и ряда других ультраправых организа-
ций) с предшествующим настоящему моменту четвертьвековым эта-
пом, характеризующимся «обновлением» праворадикальной БНП, 
руководство которой выработало курс отказа «от явных экстремист-
ских проявлений, переноса акцента с расистской и антисемитской на 
исламофобскую риторику и вариативной электоральной тактики»16. 
Стремление к «респектабельному» политическому образу в сочета-
нии с концепцией этнонационалистической партии и внешнеполи-
тической самодостаточности Великобритании, пропаганда против 
мультикультурализма и трудовых мигрантов, электоральная тактика 
стали теми элементами идеологии и политического курса НФ, кото-
рые непосредственно перешли к современной Британской нацио-
нальной партии, также генетически связанной с Национальным 
фронтом. 

 

                                         
15. Жигалов И.И. Неофашизм в Великобритании... С. 61. 
16. Курносов Д.Д. Эволюция праворадикальных партий и движений в со-

временной Великобритании. Диссерт. на соиск. … канд. политич. наук. 
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Ю.А. Ефремова  
Саратов 

 
ОДЕЖДА ИЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СТИЛЯ И МОДЫ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 1950-1970-Х ГОДОВ 
 
История советской повседневности на сегодняшний момент яв-

ляется одним из самых изучаемых направлений в исторической 
науке. Выходит большое количество работ связанных как с матери-
альной культурой, так и с процессами, происходящими в обществе.  

Фундаментальной считается работа П. Вайля и А. Гениса «60- е. 
Мир советского человека», где на широком круге источников рас-
сматриваются третья Программа КПСС и характер отражения этого 
документа в общественном сознании; реальные и вымышленные 
культурные герои 1960-х, поэзия и поэты, освоение Сибири и др. 
Воспроизводя атмосферу 1960-х, описывая не столько события, 
сколько нравы, образ жизни, общественные идеи и стиль эпохи, ав-
торы затрагивают и повседневную хозяйственную культуру в аспек-
те идеалов, ценностей и реальности1. 

Для выявления советской специфики домашнего хозяйства ин-
терес представляет исследование организации быта и жилища. В 
исследовании Е.Ю. Герасимовой «Советская коммунальная кварти-
ра как социальный институт: историко-социологический анализ» 
реконструируется история возникновения коммунальной квартиры 
как типа жилья в контексте советской модернизации и трансфор-
мации социальной структуры; исследуются стили жизни разных со-
циальных групп в коммунальной квартире. Исследование комму-
нальной квартиры как социального института помогает понять 
функционирование советской социальной структуры на уровне по-
вседневности2.  

В труде Н.Н. Козловой «Советские люди. Сцены из истории» 
получило продолжение исследование общественного сознания, со-
ветского недавнего прошлого, советской повседневности в ее много-
численных проявлениях. Картина российской повседневности, 
главным образом, 1970-х годов, реконструировалась по семейной 
переписке – письмам, поздравительным открыткам и телеграммам 
рядовых советских людей3. 

                                         
1. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1999. 
2. Герасимова Е.Ю. Советская коммунальная квартира как социальный 

институт: историко-социологический анализ. М., 1998. 
3. Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. 
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Петербургские историки Н.Б. Лебина и А.Н. Чистиков в моно-
графии «Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни го-
рожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия»  размышляют над 
вопросом: как живется обычным людям, «обывателям», в условиях 
крупных реформ4.   

В «Энциклопедии банальностей» Н.Б. Лебина рассмотрела со-
ветскую историю как совокупность окружающих человека житей-
ских мелочей на широком круге источников - официальных доку-
ментов, воспоминаний, кинофильмов. Повседневная жизнь совет-
ских людей от 1920-х до 1980-х гг. представлена как некое множество 
вещей, понятий, знаков и символов, образующих единую систему со 
своей внутренней логикой. 

Все эти работы касаются темы моды в советском обществе. Ав-
торы переходят от описания официальной идеологии и визуальных 
репрезентаций к описанию повседневности и субъективного опыта 
советских людей через вещи. Однако в этих монографиях не уделя-
ется внимание развитию в СССР химической промышленности, по-
явлению новых искусственных материалов. 

Одним из важнейших компонентов хрущевских реформ была 
«всеобщая химизация народного хозяйства». Она была направлена 
на улучшение жизни советского человека. В 50-е. гг. явно прослежи-
вается тенденции усиления внимания к роли науки и техники в со-
циальной сфере.  

На Западе в это время активно внедрялись в повседневную 
жизнь синтетика и пластик. Это явление отмечает французский 
философ Р. Барт. Он все варианты использования химии в быту на-
звал понятием «пластмасса». Синтезированные материалы оказа-
лись способны заменить почти все в мире вещей5. Это стало акту-
альным для  социалистического общества 1950-1970-х годов, ориен-
тированного, главным образом, на достижение благосостояния на-
рода быстрым способом. 

В постановлениях ЦК КПСС явно прослеживается развитие это-
го направления. В мае 1955 г. принимается постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство 
опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной тех-
ники». На пленумах поднимаются вопросы, касающиеся развития 

                                         
4. Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повсе-
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5. Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 212-213. 
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промышленности, улучшения организации производства. Напри-
мер, на пленуме в июле 1955 года, было отмечена необходимость 
удовлетворить: «непрерывно растущие потребности советского на-
рода, быстрее создавать изобилие предметов потребления»6. Актив-
но развивается химическая промышленность. В мае 1958 года выхо-
дит постановление пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития хи-
мической промышленности и особенно производства синтетиче-
ских материалов и изделий из них для удовлетворения потребно-
стей населения и нужд народного хозяйства»7. В данном документе 
отмечается, что использование синтетических материалов, поможет 
наладить производство одежды, обуви и тканей. 

В Саратовской области в 1950-1960-х гг. строятся химические 
предприятия. Синтетические материалы выпускали на Энгельском 
заводе искусственного и синтетического волокна, на Саратовском 
заводе «Нитрон», Балашовском комбинате плащевых тканей. 

Химизация проникает в повседневную жизнь. Появляются но-
вые материалы и ткани. В очередном номере газеты «Коммунист» 
от 9 января 1963 года сообщалось, что «в четвертом году семилетки 
сверх плана советские люди получили более 55 миллионов метров 
тканей»8. В той же статье особо подчеркивается активное примене-
ние синтетических и искусственных материалов в текстильном 
производстве: «лавсан, капрон, новое интересное волокно - 
энид…»9. Женский журнал «Работница» за 1961 г. сообщает об от-
крытие магазина «Синтетика» в Москве. В этом магазине можно бы-
ло приобрести товары из новых, искусственных материалов: блузки, 
джемперы, игрушки, домашнюю утварь10. Появление новых мате-
риалов связано и с изменениями формы модной одежды. Требова-
лись ткани отличающиеся прочностью, эластичностью, способные 
держать форму, легко стирающиеся, не мнущиеся.  

Самым популярным синтетическим материалом стал капрон. 
Первоначально, из этого материала выпускали чулки. Как отмечено 
в журнале «Работница», чулки эти не рвались, их не нужно было 
штопать, отсутствовал блеск11. Но со временем в разы снизилось их 
качество, это зависело и от плохо качества сырья, и от недостаточ-

                                         
6. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. Издание восьмое. М., 1971. Т. 7. С. 73. 
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9. Там же. 
10. Работница. 1961. № 10. С. 28. 
11. Работница. 1957. № 6. С. 29. 
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ной технической оснащенности предприятий12. Кроме того, первый 
капрон плохо впитывал влагу, это могло привести к переохлажде-
нию ног, поэтому рекомендовалось носить чулки только в теплое 
время года13. В 1950-е гг. женщины остро ощущали нехватку чулоч-
ных изделий, об этом пишет Ю.П. Герман в последней части своего 
романа «Я отвечаю за всё». Он описал, как героиня Варвара летом 
красила ноги в коричневый цвет и рисовала сзади шов, чтобы соз-
дать иллюзию чулок на ноге. 

Капрон усиленно рекламировали в прессе. В майском номере 
журнала «Работница» за 1957 г. в статье «Ваше новое платье» даются 
рекомендации шить выпускные платья из капрона. Перечисляются 
существенные плюсы нового материала: «ткань - легкая, прозрач-
ная… хорошо держит форму платья…»14, а также «ткани бывают 
прозрачные, гладкие и более плотные с рельефным рисунком, с 
клеточками, полосочками и цветами»15. В этой же статье предлагают 
сшить из этой ткани различные блузки: с маленькими воротничка-
ми, на застежке, с короткими рукавами и т.д. 

Государство наращивало производство капроновой ткани, а на-
селение ее с удовольствием покупало. На Энгельском заводе искус-
ственного и синтетического волокна первая нить капрона была по-
лучена в апреле 1960 года, но только в марте 1963 года Энгельский 
гигант химии полностью войдет в строй16.   

Капрон не мялся, легко стирался, долго не терял внешней при-
влекательности. Все это вносило в повседневные практики советских 
людей элементы свободы17. Однако, прозрачная ткань имела очень 
узкое применение. В 1960 году журнал «Работница» уже настоя-
тельно внушал своим читательницам: «Платья из очень прозрачных 
тканей, таких как капрон, на работу носить не принято», «Прозрач-
ные блузки из капрона предназначены только для ношения под жа-
кет» 18. 

Советская промышленность только начала осваивать новые ви-
ды крученой капроновой нити, что в свою очередь позволило повы-
сить прочность изделий. Например, в 1964 г. усилиями Института 
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элементно-органических соединений, Всесоюзного научно-
исследовательского института искусственного волокна и Государст-
венного института азотной промышленности было выпущено новое 
волокно - энант. Он прочнее капрона, в полтора раза меньше по-
глощает влаги, более стоек к действию кислот и ультрафиолетовых 
лучей, эластичен19. На Западе в это время уже производили чулки 
из более прогрессивных материалов, их называли «безразмерные» 
за умение растягиваться. Они считались престижными, достать их 
было очень трудно.  

Синтетика начинает входить и в мужскую моду. С конца 50-х гг. 
в СССР начинается выпуск безразмерных мужских носок в отличие 
от натуральных, их не нужно было удерживать на ноге с помощью 
своеобразного приспособления. Описание такого приспособления 
оставил литератор А. Найман. Он вспоминал внешний облик своего 
знакомого по институту, раздевшегося перед занятием физкульту-
рой: «Кроме трусов и майки, он оставил на себе носки на резинках. 
Резинка вокруг икры, от нее вниз к носку другая, с пряжкой, - то-
гдашняя техника»20. Первый раз носки для мужчин поступили в 
продажу в 1957 году, их изготовляли из креп-нейлона. Вплоть до се-
редины 1970-х гг. наблюдался дефицит, поэтому такие носки были 
нередко предметом спекуляции, часто неудачной, например такой, 
как описал  С. Довлатов в повести «Чемодан». 

К синтетическим материалам стали активно приобщаться и 
мужчины, которые стали носить нейлоновые рубашки. Пик моды 
на них в СССР пришелся на начало 1960-х годов, когда в мире в це-
лом синтетические изделия, тем более предназначенные для ноше-
ния непосредственно на тело, стали уступать место вещам из нату-
ральных тканей21. Довольно точные сведения о появлении нейлоно-
вых рубашек в обиходе советских модников дает художественная 
литература. Во второй половине 1950-х годов СССР был наводнен 
китайским импортом, среди которого были и мужские рубашки из 
поплина. Алексей Максимов, один из трех героев аксеновской по-
вести «Коллеги», стирая такую рубашку, сочиняет экспромт: 

 
Прислали мне друзья китайцы 
Рубашку из своей большой страны. 
И я купил ее в универмаге 

                                         
19. Работница. 1964. № 1. С. 30. 
20. Найман А.Г. Славный конец бесславных поколений. М., 1999. С. 76. 
21. Лебина Н.Б. Мужчина и женщина. С. 117. 
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И заправляю каждый день в штаны22. 

 
Для женщин стирка поплина, а главное, его подкрахмаливание 

и разглаживание составляли нелегкую работу. Именно поэтому 
мужские рубашки предпочитали отдавать в прачечные. В той же 
повести Аксенова другой «коллега» Саша Зеленин на вечер в сель-
ский клуб надевает «белую, накрахмаленную еще в ленинградской 
прачечной рубашку»23. Но даже поплиновые изделия были боль-
шой редкостью в советских магазинах 1950–1960-х годов. Неудиви-
тельно, что в 1957 году журнал «Работница», правда, со ссылкой на 
французское издание «Фамм франсэз», предлагал своим читатель-
ницам чинить воротнички и манжеты мужских рубашек, перелицо-
вывая их24. Однако эта практика, присущая повальному увлечению 
ремонтом предметов быта, что было характерно не только для Со-
ветского Союза, но и для послевоенной Европы, просуществовала 
недолго.  

В мире появились рубашки из нейлона - ткани, разработанной 
во Франции в фирме «Дюпон» еще в 1927 году. Они привлекали не 
только блеском, что казалось безумно красивым, но и тем, что легко 
стирались и не нуждались в отглаживании. Внедрение синтетики в 
мужскую одежду облегчило домашний труд женщины. Из арсенала 
привычных навыков хорошей хозяйки исчезло владение техникой 
подкрахмаливания тканей. Ненужными становились и плоские гут-
таперчевые, а затем пластмассовые палочки, которые вкладывались 
в кончики воротничков мужских рубашек, чтобы они казались не-
мятыми и хорошо держали форму. В повести В.П. Аксенова «Апель-
сины из Марокко» нейлоновая рубашка предстает почти традици-
онной частью мужского костюма: «Нина тихонько рассказывала… 
про Ленинград… про Мраморный зал, куда она ходила танцевать, и 
как после танцев зазевавшиеся мальчики густой толпой стоят возле 
дворца… и в темноте белеют их нейлоновые рубашки»25. Но совет-
ская легкая промышленность не могла удовлетворить спрос на ней-
лоновые рубашки. Они становились предметом спекуляции и фар-
цовки.  

В конце 50-х гг. в руководимой академиком В. Куршаком лабо-
ратории высокомолекулярных соединений Академии наук было 

                                         
22. Аксенов В.П. Коллеги. М., 1964. С. 83. 
23. Там же. С. 99. 
24. Работница. 1957. № 4. С. 30. 
25. Аксенов В.П. Апельсины из Марокко. М., 2005. С.  407. 
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создано новое синтетическое волокно - лавсан26. Самым главным его 
достоинством была несминаемость. Платью из лавсана не страшен 
дождь, «стирка не способна уничтожить его отутюженного вида - 
оно остается таким же, каким было куплено в магазине»27. Большой 
популярностью вначале 1960-х гг. пользовался материал для блузок 
и мужских рубашек под названием «стирай - носи». Изделия из лав-
сана не требовали каждодневного глажения. Со временем появля-
лись различные модификации. Например, создаются образцы тка-
ней - «гибридов», льняные волокна смешиваются с лавсаном. В ито-
ге получается ткань, которая почти не мнется, долго сохраняет за-
утюженные складки, лучше льняной ткани противостоит истира-
нию, имеет в пять раз большую стойкость к многократным изги-
бам28. 

Появляются и шерстяные ткани с лавсаном, в январском номере 
журнала «Работница» за 1963 год отмечено: «Вы не будите знать ни-
каких забот, если сошьете себе костюм или платье из шерстяной 
ткани с лавсаном»29. Однако лавсан и другие материалы на основе 
полимеров были тяжелы для шитья дома и даже в ателье. Требова-
лись особые нитки и швейные машины, что возможно было реали-
зовать лишь в условиях массового пошива одежды. Но и в промыш-
ленном производстве на первых порах обработка синтетических 
тканей требовала больших усилий. В скором времени на страницах 
«Комсомольской правды» представители сразу нескольких швейных 
фабрик страны заявили о том, что на пошив костюма из обычной 
ткани они затрачивают 7-9 часов, а из лавсана - 1630. Таким образом, 
введение в жизнь лавсановых материалов подталкивало к реконст-
рукции системы швейной промышленности. 

На рубеже 1950-60-х годов советский человек знакомится еще с 
одним новшеством – искусственным мехом. Он наиболее ярко де-
монстрировал присущее всем синтетическим материалам свойство 
имитатора благосостоя. Наиболее рекламируемым был мех из ис-
кусственного каракуля. Планировалось, что он будет в десятки раз 
дешевле натурального. Популярный журнал «Работница» заверял, 
что «только опытный специалист сможет отличить эти темно-серые 
шкурки с блестящими кольцами лежащих плотными рядами неж-

                                         
26. Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: 

Контуры, символы, знаки. СПБ., 2016. С. 213-214. 
27. Работница. 1963.№ 12. С. 16. 
28. Работница. 1963. № 1. С. 27. 
29. Там же. С. 32. 
30. Комсомольская правда. 1967. 26 января. 
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ных завитков от шкурок натурального каракуля»31. Этот же журнал 
дает советы по чистки и уходу за искусственным мехом32. 

Хрущев был увлечен идеей одеть людей с помощью достиже-
ний химии. По воспоминаниям А.И. Аджубея: «Синтетика была у 
него под особым контролем. Хрущев говорил, что без развития про-
изводства синтетических материалов вопрос с одеждой решить бу-
дет невозможно»33. Советский лидер продемонстрировал мужскому 
населению преимущества синтетики и оделся в папаху из искусст-
венного барашка, особенно гордясь тем, что многие не могли отли-
чить его шапку от натуральной. Эта рекламная компания не срабо-
тала.  

В СССР в 1960-е годы появились изделия из орлона - полимер-
ного волокна, привезенного с запада. Он в 1948 г. был синтезирован 
в США, позднее его будут массово использовать в СССР, однако на-
зовут иначе - нитроном. Журнал «Работница» сообщал: «Трудно 
удержаться от похвал, глядя на красивую шубку из орлонового меха 
с ярко-голубой подкладкой. Чудо-шуба: вывернешь ее наизнанку, 
получается пальто, опущенное белым мехом. Детские вещи, сшитые 
из орлона и искусственного меха, дешевле, красивее и практичнее, 
чем, скажем, суконные и бархатные»34. 

Производство синтетического волокна – нитрона - было нала-
жено в Саратове на предприятии с аналогичным названием. 14 де-
кабря 1962 года в газете «Коммунист» вышла статья «Первая нить 
нитрона», тем самым было положено начало производства нового 
синтетического волокна. В этой статье говорилось о том, что «нит-
рон - прочное и красивое шелковистое волокно, по своим качествам 
не уступает натуральной шерсти. Ткани, трикотаж, мех, ковры - что 
только из него не делают!»35. Кроме того, нужно перечислить его 
существенные достоинства: «мягок на ощупь, не раздражает кожу, 
стоек к бактериям и микроорганизмам, к кислотам и органическим 
растворителям, к воздействию тепла и света; не гнеет; изделия из 
него хорошо сохраняют складки и плиссе, промываются водой, бы-
стро сохнут; хорошо сохраняют тепло»36. Изделия из этой ткани не 
только украсят туалеты модниц в виде шубок, шапок, красивых 
платьев, но и подойдут для изготовления спецодежды. 

                                         
31. Работница. 1956. № 5. С. 28. 
32. Работница. 1963.№ 2. С. 29. 
33. Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1989. С. 98. 
34. Работница. 1960. № 12. С. 31. 
35. Коммунист. 1962. № 292. С. 1. 
36. Коммунист. 1963. №  40. С. 3. 
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И все же люди, вынужденные заботиться об одежде на зиму в 
разгар хрущевских реформ, не помнят, чтобы магазины ломились 
от искусственных шуб. Чаще шубки и жакеты из псевдонорки, ква-
зикаракуля, якобы мутона привозили те, кто побывал за рубежом.   

Еще одной разновидностью новых тканей была джинса. В СССР 
джинсовый бум начался во второй половине 1970–х годов. До этого 
момента, с конца 1950-х гг., советские люди иногда позволяли себе 
надеть некое подобие джинсов - «техасы». Старшее поколение, на-
зывало их брюками со швами наружу. «Техасы» носили обычно до-
ма, реже на отдыхе, надевали их пока только мужчины. В середине 
1960-х годов слово «джинсы» - «узкие брюки из плотной хлопчато-
бумажной ткани, прошитые цветными нитками»37 - лингвисты от-
несли к неологизмам конца эпохи хрущевских реформ. 

Одновременно в годы оттепели в Советском Союзе стал попу-
лярен материал, обладающий выраженной функциональностью - 
синтетическая ткань «болонья», названная по имени итальянского 
города, где впервые было налажено ее производство. В СССР «боло-
нья» появилась во времена хрущевских реформ. А.И. Аджубей 
вспоминал: «Он [Хрущев] стал активно принимать западных биз-
несменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промыш-
ленник… поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так 
вошла в наш быт ткань «болонья»38. Она, вернее, плащи из нее, сра-
зу стали дефицитом, предметом вожделения и фарцовки. 

В Балашове в 1968 году вступил в строй комбинат плащевых 
тканей, единственный в стране, выпускающий ткань типа «боло-
нья». На этом предприятие создавались и рисунки, которые укра-
шали ткань, делали ее более привлекательной. Газета «Коммунист» 
сообщает: «Среди гладкокрашеных тканей есть и набивные, на ко-
торых напечатаны рисунки геометрического и цветочного орна-
мента, «шотландка», обращающая внимание разнообразием кле-
ток»39. Из такой ткани изготовляли куртки, плащи, зонтики, платки, 
фартуки, хозяйственные сумки. На предприятии находился специ-
альный красильный цех, там не только занимались разработкой 
нужных красящих веществ, но и испытывали ткань на стойкость 
«против мыла, света, трения»40. 

                                         
37. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы 

и литературы 60-х гг. М., 1971. С. 155. 
38. Аджубей А.И. Указ. соч. С. 99. 
39. Коммунист. 1974. № 89. С. 2. 
40. Коммунист. 1978. № 109.С. 2. 
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Универсальные изделия из химических производных были вос-
требованы для создания иллюзии всеобщей обеспеченности в за-
падном мире, но еще большую значимость они приобрели в совет-
ской действительности 1960-х годов в контексте идеи построения 
некоего однородного общества в социальном и экономическом 
смысле. В годы хрущевских реформ синтетика в СССР оказалась 
своеобразным подобием не столько роскоши, сколько материально-
го равенства. И все же внедрение достижений химической науки в 
быт способствовало постепенной смене канонов повседневности, ба-
зирующихся на таких традиционалистских практиках, как утоми-
тельная стирка, подкрахмаливание и обязательное глажение белья, 
штопка чулок и носков. Это в первую очередь отразилось на струк-
туре свободного времени женщин. Именно они ощутили преиму-
щества синтетических тканей, за которыми было проще ухаживать. 
Одновременно материалы с применением синтетических волокон 
меняли представления об эстетике одежды и в целом внешнего об-
лика и женщин и мужчин. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Е.А. Коновалова 
Саратов 

 
НАСЛЕДИЕ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ В РАЗВИТИИ 

ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ САРАТОВА И ПОСЕЛКА РЕЙНИК) 

 
В последнее время в обществе наметился устойчивый интерес к 

традициям других народов и поиску собственных корней. Этническое 
сознание и самосознание является мощным стимулом для развития 
этнического туризма, распространения этнической культуры, поиска 
ее истоков и знакомства с самобытными чертами.  

По данным современных справочников, 25-30% народов мира 
свойственен этноцентризм, вне зависимости от географических, кон-
фессиональных, социальных факторов1. Понимание того, что туризм 
расширяет границы наших познаний, а также осознание ответствен-
ности за сохранение этнокультурных ресурсов определяют перспек-
тивы этнического туризма в качестве фактора устойчивого регио-
нального развития.  

 В настоящее время в интересующей нас Саратовской области эт-
нический туризм не рассматривается как определяющий фактор раз-
вития туризма. Тем не менее, в перспективе существенную часть 
въездного турпотока могли бы составить потомки немцев Поволжья, 
история которых уходит в середину XVIII столетия. 

Хотелось бы отметить, что исследованием истории немецкой 
культуры в России занимаются такие известные ученые, как 
А.А. Герман, И.Р. Плеве, О.А. Лиценбергер и др. Однако, сейчас тури-
стские ресурсы, связанные с волжской родиной многих поколений 
колонистов, вовлечены в «актив» в наименьшей степени. Вместе с тем, 
объекты материальной культуры без надлежащего отношения неумо-
лимо разрушаются. 

Таким образом, встает вопрос о необходимости поиска путей со-
хранения наследия поволжских немцев, а также вовлечения его в ту-
ристское пространство нашей области. Это факт подчеркивает целе-
сообразность создания такой экскурсии, которая знакомила бы тури-
стов с обычаями и культурой этого народа. 

                                         
1. Бодалев А.А. Психология общения. Энциклопедический словарь. 

М., 2011. С. 26. 
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«Немецкий» Саратов связан с такими именами, как А. Бендер, 
братья Миллер (шоколадная фабрика), Я. Дитц и B. Шельгорн (депу-
таты I Государственной Думы). Следует также отметить семейства из-
вестных купцов-мукомолов Шмидтов и Рейнеке. И если говорить о 
наследии этих двух семей, то можно сказать, что история Шмидтов на 
данный момент изучена достаточно детально, чего нельзя сказать о 
Рейнеке. В рамках настоящей работы нами предлагается проект экс-
курсии «В гости к Рейнеке», целью которой является популяризация 
историко-культурного наследия поволжских немцев, а также форми-
рование у местных жителей и туристов чувства патриотизма и уваже-
ния к истории, культуре и традициям других народов. Разработанная 
познавательно-этнографическая экскурсия состоит из двух частей и 
организуется на территории Саратова и поселка Рейник, располо-
женного в его окрестностях.  

Первая часть экскурсии носит обзорно-информационный харак-
тер и предполагает знакомство с объектами архитектуры, которые не-
когда принадлежали членам семьи Рейнеке - потомкам немецкого ко-
лониста Иоганна Рейнеке, прибывшего в Саратовский край в декабре 
1767 года2. В настоящее время представители рода Рейнеке не прожи-
вают на территории нашей области, однако они оставили после себя 
удивительные усадьбы, многие из которых являются памятниками 
архитектуры.  

Отправная точка экскурсии - здание на углу улиц Мичурина и 
Вольской. Многие из нас знают, что это Саратовская резиденция гу-
бернатора П.А. Столыпина, но далеко не всем известно, что до 1903 
года здание принадлежало Константину Кондратьевичу Рейнеке - 
купцу-мукомолу, главному распорядителю торгового дома «Кондра-
тий Рейнеке и Сыновья в Саратове». Он обучался в Санкт-Петербурге 
в частном коммерческом училище, где окончил курс коммерческого 
отделения. Вернувшись в Саратов, К.К. Рейнеке вплотную занялся де-
лами семейной фирмы и стал строить дом для выросшей семьи. Надо 
отметить, что братья Константин и Александр Кондратьевичи в один 
день, 13 мая 1900 года, купили каждый себе смежные дворовые места 
по улице Малой Сергиевской (ныне Мичурина). Братья имели грани-
чащие между собой две усадьбы, протяженные по улице Мичурина, и 
начали строить особняки, смотрящие друг на друга через сад откры-
тыми верандами.  

Прибыв в феврале 1903 года в Саратов, назначенный на долж-
ность губернатора, Пётр Аркадьевич Столыпин убедился, что его 

                                         
2. Семенов В.Н. Саратов купеческий. Саратов, 2006. С. 20. 
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квартира не соответствует задачам, которые стояли перед начальни-
ком губернии в те трудные для России годы3. Поэтому губернатор 
решил выбрать себе дом самостоятельно, и выбор его остановился на 
данной городской усадьбе К.К. Рейнеке. 

Рядом с усадьбой К.К. Рейнеке расположен еще один особняк, по-
строенный братом Константина Александром. Александр Кондратье-
вич, как и его братья, был очень известным в городе человеком, являл-
ся членом первого городского раскладочного по промысловому нало-
гу присутствия, арбитражной комиссии при саратовской бирже, 
учётного комитета Волжско-Камского коммерческого банка и Русско-
го торгово-промышленного банка, церковного совета евангелическо-
лютеранской церкви Святой Марии и общества милосердия при ней.  

Следующая остановка экскурсантов - у провиантских складов 
Рейнеке на улице Максима Горького. Склады были построены после 
того, как в 1879 году, в короткий срок была возведена огромная мель-
ница на берегу Волги, взамен той, что сгорела во время пожара. На тот 
момент «Торговый дом братьев Иван и Кондратий Рейнеке» уже стал 
крупным мукомольным предприятием и занимался строительством 
ещё целого ряда добротных каменных зданий4.  

На кирпичах, из которых выложены стены складов, можно встре-
тить не одно старое клеймо. Например, символы «Е. Б.» означают, что 
кирпичи — с завода Евдея Ивановича Булычева. Завод был основан в 
Саратове в 1870 году и работал, по крайней мере, до 1910-х гг5. Зало-
женные кирпичом окна, профилированные и циркульные полуко-
лонны, расположенные на фасаде здания, немного выделяющиеся из 
фасада портики - все это гармонично вписывается в архитектурный 
ансамбль города. И даже украшает его. Под окнами в кирпичах сде-
ланы вентиляционные ходы. До сих пор эти склады  выполняют свои 
изначальные функции.  

Далее переместимся на самую длинную и оживленную улицу Са-
ратова - Чернышевского. Здесь находится здание, которое ранее явля-

                                         
3. Давыдов В. Саратовская резиденция губернатора П.А.Столыпина // 

Альманах Тектоника плюс. 2012. № 1. // URL: http://tectonica-plus.ru/-
post/obiekt/71/saratovskaya-rezidenciya-gubernatora-p-a-stolypina (дата об-
ращения: 30.05.2016). 

4. Провиантские склады Рейнеке // URL: http://www.saratovmer.-
ru/o_saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/34/ (дата обращения: 28.05.-
2016).  

5. Провиантские склады Рейнеке // URL: http://www.om-saratov.ru-
/blogi/25-july-2013-i2540-proviantskie-sklady-reinke (дата обращения: 
29.05.2016).  
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лось конторой торгового дома Рейнеке. Но в первой половине XIX ве-
ка, когда был построен этот дом, улица называлась Большой Сергиев-
ской. До того, как здесь разместилась контора торгового дома Рейнеке, 
он принадлежал преуспевающему саратовскому купцу 
Ф.С. Никитину.  

Дом привлекает к себе внимание не только интересной кладкой 
или красивой лепниной, но и крышей с шестигранником - мезони-
ном. Сегодня в этом здании размещается Государственная инспекция 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники.   

Рассмотрим еще одно уникальное здание, расположенное на 
улице Соборной напротив парка Липки - Областной госпиталь для 
ветеранов войн. Ранее здание являлось усадьбой, которая также при-
надлежала Константину Кондратьевичу Рейнеке. Очень примеча-
тельна необычная архитектура усадьбы. Предполагается, что к ее соз-
данию был причастен выдающийся архитектор Ф.О. Шехтель6. 

Отдельно хочется поговорить о фасаде здания. Над парадным 
входом располагается большое многоцветное панно с изображением 
кружащихся танцовщиц в голубых платьях. Оно выполнено по моти-
вам сюжетов австрийского художника Ф. Штука с картины «Танцов-
щицы» 1898 года. Над окнами уличного и дворового фасадов по фри-
зу идут перламутровые и фиолетовые майоликовые вставки. Керами-
ческое убранство здания было выполнено в лучшей в то время мас-
терской П.К. Ваулина7. Все это придает особняку некий торжествен-
ный и благородный вид.  

От усадьбы К.К. Рейнеке переместимся к зданию старого корпуса 
СГАП на улице М. Горького. Первоначально оно принадлежало сара-
товскому купцу-мукомолу Э.И.Рейнеке. В 1880 году недостроенное 
здание Рейнеке продал купцу Борелю, который надстроил третий 
этаж, облицевал фасад глазурованным кирпичом, украсил барелье-
фами и открыл в нем свой торговый дом. В настоящее время в этом 
хорошо сохранившемся здании расположен ряд кафедр Саратовской 
академии права8. 

Далее экскурсантам предстоит переезд из Саратова в поселок 
Рейник, расположенный с правой стороны от трассы, при выезде из 
Саратова на Волгоград. Он раскинулся на склонах живописного уще-

                                         
6. Семенов В.Н. Указ. соч. С. 22. 
7. Усадьба К.К. Рейнеке // URL: http://sadservie.ru/architecture/man-

sion/564 (дата обращения: 30.05.2016).  
8 Торговый дом Борелей // URL: http://www.saratovmer.ru/o_-

saratove/dostoprimechatelnosti/dostinfo/58/ (дата обращения:28.05.2016). 
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лья. Но почему такое необычное название - «Рейник»? Все дело в том, 
что имение, давшее название поселению бывшей Александровской 
волости Саратовского уезда, некогда принадлежало одному из членов 
уже известной нам семьи купцов-миллионеров Рейнеке, чле-
ну-соучредителю торгового дома «Кондратий Рейнеке и сыновья» - 
Владимиру Кондратьевичу. 

Владимир Кондратьевич был известным любителем лошадей ры-
систой породы. В начале 1905 года купец первой гильдии В.К. Рейнеке 
бы руководителем Саратовского общества поощрения рысистого 
коннозаводства, а в 1914 году стал его вице-президентом. Именно для 
этого своего дорогостоящего заведения на приобретённой в Саратов-
ском уезде земле в 1907-1912 гг. Рейнеке и выстроил загородную 
усадьбу-конезавод. 

 Сейчас на территории поселка действует конный клуб «Золотая 
подкова», который предлагает верховые прогулки по лесу, прогулки в 
санях и экипажах, а также занимается проведением различных празд-
ничных мероприятий. При участии данного клуба и предполагается 
организация второй части экскурсии «В гости к Рейнеке», включаю-
щая в себя интерактивную часть, катание на лошадях, осмотр окрест-
ностей поселка Рейник и его главной достопримечательности - усадь-
бы В.К. Рейнеке. 

Стоит отметить, что архитектура усадьбы достаточно уникальна. 
Это строение замкнутого типа - жилое двухэтажное здание, встроен-
ное в четырёхугольник. Ранее по периметру располагались уступами, 
повторяя рельеф местности, целый ряд конюшен и служебные поме-
щения. Существовавшие в то время каноны строительства конных за-
водов и крестьянские волнения 1905 года повлияли на выбор типа по-
стройки - «Мой дом - моя крепость». Это была усадьба с элементами 
«экономии» - опытными плантациями, фруктовым садом, кузницей, 
силосной башней, развитыми складами. Внутри усадьбы - просто-
рный двор, попасть в который можно было лишь через мощную арку, 
закрываемую дубовыми воротами9. 

Архитектура комплекса представляет собой региональный кир-
пичный стиль, характерный для промышленных построек конца XIX 
века города Саратова. Бывшие мучные склады товарищества «Конд-
ратий Рейнеке и сыновья», о которых мы говорили ранее, напомина-
ют загородную усадьбу В.К. Рейнеке. Вокруг усадьбы были разбиты 
фруктовые сады, и радиально расположены аллеи. Одна из них - ал-

                                         
9 Усадьба Рейнеке // URL: http://worldunique.ru/punkt-1/vyzhivanie/-

21650-usadba-rejneke-dj/ (дата обращения: 28.05.2016). 
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лея акаций, вела к школе (также была построена на средства Рейнеке 
и действовала до 1955 года), к пруду же вела липовая аллея. Местные 
жители ловили в том пруду карасей и катались на лодочках. Вокруг 
поселка много родников, которые питали пруд (просуществовал до 
1960 года), снабжали водой местное население и усадьбу. 

Рейнеке много тратили на себя и удовольствия, но не забывали 
давать деньги на благотворительные акции: хорошо известны их по-
жертвования на больницы, школы, очистку волжского берега, благо-
устройство церквей и другие добрые дела.  

С началом германской войны годные к строевой службе мужчины 
из семейства пошли воевать за Россию - как большинство поволжских 
немцев. Известен случай: молодой офицер, обитатель прекрасного 
особняка за Липками, возвратился домой с фронта в связи с трагиче-
скими обстоятельствами - умерла после неудачных родов его жена. 
Очевидно, это был сын Константина Кондратьевича. Видела дожив-
шая до наших времен жительница Саратова Магдалина Ивановна 
Черкасова, как выкатывали из рейнековских ворот траурные дроги, за 
которыми, опустив непокрытую голову и положив руку на крышку 
гроба, шел молодой офицер10. Это был 1916 год. В начале 1918 года 
многие представители клана Рейнеке покинули Саратов. Судьба раз-
метала их по разным уголкам России. 

После революции лошадей национализировали, а усадьба слу-
жила колхозным двором, затем была учхозом института механизации 
сельского хозяйства, до 90-х годов - зерноскладом совхоза «Овощной», 
а с 1990 года комплекс используется как жилой дом. 

В 1992 году была предпринята попытка администрации города 
совместно с Обществом немцев Российской Федерации Саратовской 
области создания на территории усадьбы интерната для престарелых. 
Даже были проведены начальные проектно-реставрационные работы, 
но этим планам так и не суждено было сбыться. В настоящее время 
здание нуждается в реставрации.  

Чем был обусловлен выбор интерактивного характера второй ос-
тавляющей данной экскурсии? Современный туризм характеризуется 
повышением интерактивности, туристы и посетители уже не удовле-
творены ролью только зрителей и слушателей - пассивных потреби-
телей. Программа экскурсии предусматривает проведение культурно-
развлекательного мероприятия, в ходе которого экскурсанты смогут 
погрузиться в атмосферу конца XIX - начала XX вв. и лучше познако-
миться с бытом и жизнью немцев Поволжья.  

                                         
10. Семенов В.Н. Указ. соч. С. 24. 
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Участникам будут предложены традиционные костюмы, кото-
рым на протяжении всего своего пребывания в России отдавали 
предпочтение немецкие колонисты. Мужчины носили рубашку с от-
ложным воротником из белого полотна, черный галстук, короткий 
жилет и синий суконный полукафтан; сапоги с голенищами поверх 
штанов; черную шляпу. Женщины традиционно одевались в нижние 
шерстяные теплые юбки, поверх которых надевались короткие синие 
легкие юбки; душегрейки без рукавов; белые бумажные рубахи11. 

После раздачи костюмов каждый участник сможет заняться по-
вседневными делами немецкого колониста. Женщинам предлагается 
приготовить несколько традиционных блюд немецкой кухни, таких 
как суп с лапшой, жареные колбаски, хворост к чаю, а мужчинам - по-
участвовать в сельскохозяйственных работах, например, накосить 
травы, а также сходить на рыбалку. По завершению домашних работ 
всякий стремится не только к отдыху, но и развлечению, поэтому за-
ключительной частью программы будет всеобщее праздничное засто-
лье с исполнением веселых песен колонистов. На этом и завершается 
познавательно-этнографическая экскурсия «В гости к Рейнеке».  

В заключение хотелось бы отметить, что экскурсия «В гости к 
Рейнеке» является интересным и эффективным способом организа-
ции познавательной деятельности, позволяющим открыть перед все-
ми интересующимся особенности повседневной жизни колонистов в 
целом, а также историю отдельных кланов немцев Поволжья на при-
мере семьи Рейнеке. А это в свою очередь позволит нам несколько 
продвинуться в деле сохранения культуры российских немцев и соз-
дать условия для восстановления и развития этнокультурного потен-
циала немецкого народа. 

 

                                         
11. Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 2000. С. 380. 
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А.А. Яковлева 
Саратов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ ВЕГЕТАРИАНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. МОСКВА (НА 

ПРИМЕРЕ САЙТОВ ЦЕНТРА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И 
ОБЩЕНИЯ «ДЖАГАННАТ», КАФЕ «АВОКАДО», КАФЕ-

СТУДИЯ «СОК») 
 

Мы живём в эпоху высокого темпа развития информационных 
технологий, их востребованности и популярности среди россиян. 
Молодёжь и люди среднего возраста 90-95% информации ищут в 
поисковых системах и проводят много времени в интернете1. Таким 
образом, наличие веб-сайта у организации, которая планирует свое 
стратегическое развитие - критически важный момент, в том числе 
и для предприятий общественного питания. Работоспособный сайт 
- один из инструментов продвижения предприятия. Задача компа-
нии состоит в том, чтобы сделать его максимально удобным, про-
стым, информативным и запоминающимся. 

Для предприятия общественного питания веб-сайт выполняет 
несколько функций. Так, информативная функция состоит в посто-
янном предоставлении сведений об организации пользователям се-
ти интернет; имиджевая функция заключается в формировании 
положительного образа компании, повышении её престижа среди 
потенциальных потребителей и партнеров; рекламная функция 
выражается в том, что сайт является удобным, современным рек-
ламным носителем, который находится в свободном доступе и не 
требует слишком больших затрат; сервисная функция заключается 
в оказании услуг через Интернет, тем самым расширяя ассортимент 
предлагаемых услуг компании (например, бронирование столиков 
не только по телефону, но и через Интернет). 

На рынке представлен ряд моделей сайтов, структура которых 
считается оптимальной, а сайт - успешным. Рекламное агентство 
«БизнесПрофи» предлагает следующие критерии успешного сайта 
ресторана или кафе: «Сайт ресторана должен быть красивым, эле-
гантным и информативным. На сайте должна быть представлена 
информация о ресторане и поваре, показано расположение столи-

                                         
1. Сайт рекламного агентства Seolinks // URL: http://seolinks.ru/-

статьи/структура-сайта-меню-и-навигация-карта-сайта#5 (дата обращения: 
04.11.2015) 
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ков, фото интерьера, меню, лучшие блюда и цены на эти блюда. Ну 
и конечно возможность забронировать столик»2. 

В представленной работе мы рассмотрим сайты трёх москов-
ских вегетарианских кафе: центра здорового питания и общения 
«Джаганнат» (www.jagannath.ru), вегетарианского кафе «Авокадо» 
(www.avocadocafe.ru), вегетарианского кафе-студии «Сок» 
(www.cafe-cok.ru). Выбор этих предприятий обусловлен интересом 
автора к вегетарианским кафе, а также необходимостью выявления 
наиболее оптимальной и эффективной структуры сайтов кафе как 
инструментов продаж.  

Анализ сайтов произведен по следующим критериям оценки: 1) 
навигация, 2) информативность, 3) дизайн, 4) технические возмож-
ности. Рассмотрим каждый из разделов отдельно. Согласно Табл.1 
мы можем увидеть, что основные разделы имеются на всех трёх ис-
следуемых сайтах. Эти разделы выполняют основную информатив-
ную функцию, так как на них расположена основная информация о 
кафе: политика, предлагаемые блюда и напитки, расположение. Ло-
гично размещение разделов с информацией о кафе и меню в начале 
меню сайта, раздела с контактами - в конце, а всех дополнительных 
разделов - между ними. 

Таблица 1. Сравнительный анализ меню сайтов кафе «Джа-
ганнат», «Авокадо» и «Сок» 

№ 
п\п Тип 

раздела 
Разделы ме-

ню сайта 

Центр здоро-
вого питания 

и общения 
«Джаганнат» 

Вегетарианское 
кафе «Авока-

до» 

Вегетарианское 
кафе-студия 

«Сок» 

1. 

О
сн

о
вн

ы
е 

Информация 
о кафе 
Вкладка: 

+ 
 

«О нас» 

+ 
 

«О нас» 

+ 
 

«О кафе» 

2. Меню кафе 
Вкладка: 

+ 
 

«Меню» 

+ 
«Основное ме-

ню», «Напитки» 

+ 
 

«Меню» 
3. Контакты + + + 

4. 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь-

н
ы

е 

Фотогалерея 
Вкладка: 

+ 
«Фотографии» 

+ 
«Галерея» 

+ 
«Галерея блюд» 

«Instagram» 
5. Отзывы + + + 

6. Партнёры 
Вкладка: 

* + 
«Наши друзья» 

+ 
«Друзья» 

                                         
2. Сайт рекламного агентства БизнесПрофи // URL: http://www.-

bizprofi.ru/reklama-restorana/ (дата обращения: 31.10.2015) 

http://www.jagannath.ru/
http://www.avocadocafe.ru/
http://www.cafe-cok.ru/
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7. Новости **  + 

8. Вакансии + +  

*В меню сайта данная вкладка отсутствует, но в отдельном бло-
ке такая ссылка есть. 

**В меню сайта данная вкладка отсутствует, но в главной стра-
ницы выведены 2 отдельных блока «Наши события», в которых 
публикуются новости о проходящих мероприятиях в сети кафе 
(мастер-классы, семинары, лекции), и «Новости кухни», где распо-
ложена информация о кулинарных новинках, предоставляемых в 
данной сети. 

 
На сайте кафе «Джаганнат» расположено очень большое коли-

чество различного рода информации, а, соответственно, и множест-
во ссылок. На наш взгляд, такое количество дополнительных ссы-
лок, вкладок и кнопок загромождает страницу и осложняет навига-
цию по сайту. Их целесообразно объединить в отдельной вкладке. 
Некоторые ссылки дублируют друг друга (например, вкладки «Ин-
тернет магазин», «Магазин продуктов» и «Заказ on-line» ссылаются 
на магазин-партнёр 24veg.ru, в котором можно приобрести как го-
товые блюда, так и полуфабрикаты, продукты, напитки, лечебно-
профилактические средства, натуральные средства по уходу). Та-
ким образом, мы можем сделать вывод, что на сайте данного кафе 
все разделы смешаны, что затрудняет ориентирование пользовате-
ля. В «Контактах» отсутствует карта проезда к кафе, а присутствует 
только текстовое описание местоположения. Это неудобно, особен-
но для иногородних или иностранных гостей. 

У двух других сайтов структура несколько иная. Она значи-
тельно проще, чем у сайта www.jagannath.ru. В шапке сайта кафе 
«Авокадо» располагаются сезонные объявления о возможности про-
ведения праздников, новинки меню и т.п. Ниже - меню сайта, рас-
положенное в строку. Такое размещение делает навигацию простой 
и понятной. Под строкой меню располагается логотип кафе Авока-
до и иконки различных социальных сетей, причём ссылка на акка-
унт Facebook представлена баннером и иконкой. Таким образом, мы 
видим здесь бесполезное дублирование ссылки. А также отдельно 
выделена иконка «Like», с помощью которой можно отметить, что 
пользователю нравится данная страница, авторизовавшись на 
Facebook во всплывающем при нажатии окне. Сайт кафе-студии 
«Сок» несколько замысловатый в плане того, что при его открытии 
сначала появляется обложка сайта: фотография интерьера зала об-

http://www.jagannath.ru/
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служивания с вписанным в него персонажем с известной картины. 
При нажатии на любую область обложки открывается главная 
страница сайта. Как на сайте кафе «Авокадо», так и на сайте кафе 
«Сок», логичным, на наш взгляд, было бы поместить слева первыми 
вкладками «О Кафе» и «Меню», а справа - «Отзывы» и «Контакты». 
Таким образом, крайними оказались бы вкладки, которые изна-
чально наиболее интересны посетителям сайтов кафе. Весь контент 
на обоих сайтах подчиняется неофициальному правилу дизайнеров 
- правилу трёх щелчков, что достаточно удобно в плане доступно-
сти и прозрачности информации на сайте. 

Информативность является немаловажным критерием для сай-
та кафе. От объёмов и подачи информации зависит восприятие по-
требителем самого кафе. На официальном сайте сети кафе «Джа-
ганнат» расположено большое количество различной информации, 
связанной не только с предприятием общественного питания, но и с 
деятельностью магазина-партнёра, а также различные рецепты, ста-
тьи о здоровом питании, новости о различных мероприятиях. Сле-
дует отметить, что данная сеть предприятий позиционирует себя 
как Центр здорового питания и общения. В этой связи на площад-
ках кафе сети проводятся различные семинары, лекции, связанные 
не только со здоровым питанием и вегетарианством, но и психоло-
гией, астрологией, йогой и различными духовными практиками. 
Также здесь проводятся праздники на основе традиций различных 
народов мира.  

Следует обратить внимание на вкладку «Меню». Здесь пред-
ставлены варианты бизнес-ланчей на каждый день, время их пре-
доставления. Далее можно найти меню alacarte, включающее в себя 
название, цену, состав и вес блюда, но фото блюд отсутствуют. От-
сутствие фото - не слишком серьёзное упущение, однако, посетите-
лям сайта значительно удобнее было бы заранее увидеть то, что они 
собираются съесть. 

Во вкладке «Кулинарная школа» располагаются фото- и видео-
мастер-классы от шеф-поваров сети кафе, рецепты блюд, а также 
вкладки с информацией о шеф-поварах сети кафе. Таким образом, 
название вкладки не соответствует её содержимому. Во вкладке 
«Контакты» у некоторых телефонов и адресов электронной почты 
отсутствует ФИО человека, к которому следует обращаться по дан-
ному контакту. Таким образом, множество информации и услож-
нённая навигация может запутать посетителя сайта и ещё больше 
затруднить восприятие этой информации. 
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На главной же странице сайта www.avocadocafe.ru расположено 
достаточно полное описание кафе; его идеологии; кухни разных 
стран, которые в нём представлены. Меню кафе представлено че-
тырьмя вкладками: «Предложение к Великому посту», «Паста & Ри-
зотто», «Бургеры& Рапы», «Меню для сыроедов», а также отдельной 
вкладкой «Напитки». Здесь располагается меню alacarte, в котором 
указаны цена, состав, вес блюда, его графическое изображение. 
«Напитки» - это барная карта с указанием названия напитка, его 
описанием и рекомендациями к употреблению, цены, объёма. Весь 
текст меню продублирован на английском языке, а блюда и напит-
ки для сыроедов выделены зелёным цветом, звёздочкой помечены 
блюда и напитки для веганов или соблюдающих пост. Несмотря на 
наличие в кафе бизнес-ланча, на сайте информации о нём нет. Во 
вкладке «Отзывы» расположена форма для отправления отзыва, а 
ниже - опубликованные отзывы клиентов, как позитивные, так и не-
гативные. На все отрицательные и некоторые положительные име-
ются грамотные ответы администратора, т.е. поддерживается об-
ратная связь с потребителями.  

На главной странице кафе «Сок» находится информация о ка-
фе, особенностях его кухни, фотографии интерьера и фасада. В 
правой части страницы находится блок с новостями. В самом низу 
страницы располагаются ссылки на статьи, которые могут быть по-
лезны посетителям, однако при переходе по ним, оказывается, что 
страницы не найдены. В «Галерее блюд» представлены фотографии 
блюд, но без подписи названий, а во вкладке «Instagram» - подборка 
фотографий блюд, интерьера и так далее, сделанных пользователя-
ми сервиса Instagram. «Меню» представляет собой меню alacarte: у 
каждого блюда есть название, фотография, описание состава, вес и 
цена. Блюда для веганов выделены зелёным цветом, а для сыроедов - 
фиолетовым, остальные - чёрным.  

Комплексные обеды в кафе не предусмотрены, но на сайте есть 
информация о наличии акции в определённое время суток. Соз-
данная акция выступает альтернативой комплексного обеда и на-
личие информации о ней на сайте - определённый плюс. Во вклад-
ке «Новости» выкладывается информация о смене меню: меню в 
кафе является сезонным, поэтому в первых числах каждого сезона 
появляется информация о новом меню. Во вкладке «Отзывы» слева 
располагается форма для отправления отзыва, а в центральной час-
ти страницы располагаются опубликованные отзывы, в том числе и 
за 2016 год. Последний ответ на отзыв был получен только в 2012 го-
ду, что говорит о длительном отсутствии обратной связи с клиента-
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ми. Наконец, вкладка «Друзья» представляет список партнёров ка-
фе. Они представлены в виде баннеров и кратких описаний органи-
заций. Это конечно плюс, так как посетитель сайта может не знать 
логотипов других компаний и зачастую по одной картинке невоз-
можно понять, чем занимается данная организация, а краткие опи-
сания позволят простимулировать посетителя к переходу на сайт 
партнёра. Сайт www.cafe-cok.ru достаточно прост и информативен. 
Однако администраторам следует обратить внимание на отзывы 
потребителей, ответить на интересующие их вопросы.  

В дизайне всех сайтов можно отметить общие черты: чёткое зо-
нирование страницы, размещение логотипа в верхней части стра-
ницы, использование фирменных цветов в оформлении. Тем не ме-
нее, каждый сайт уникален. 

В дизайне сайта сети кафе «Джаганнат» делается упор на этни-
ческий стиль. Он оформлен в бежевых, жёлтых, оранжевых и ко-
ричневых тонах. Кнопки выделены разными цветами. Можно отме-
тить, что в разных частях сайта используются разные шрифты, их 
размеры и цвет, а в разных блоках используются различные орна-
менты и текстуры, что зачастую выглядит некрасиво. На первый 
взгляд кажется, что сайт выглядит вполне гармонично, однако при 
детальном рассмотрении можно заметить недочёты в оформлении.  

Сайт кафе «Авокадо» оформлен в современном стиле. Для каж-
дой страницы сайта кафе «Авокадо» имеется собственное фоновое 
изображение, широко используется анимация. Центральный блок с 
основной информацией выполнен в полупрозрачном оранжевом 
цвете. Общим фоном главной страницы является фотография трёх 
тарелок с разными блюдами на деревянном столе, призванная, на 
наш взгляд, формировать аппетит у посетителей сайта. Цвета соч-
ные, сама картинка привлекательная. Однако размер шрифта тек-
ста мелкий и перекликается с фоновым изображением, что отвлека-
ет внимание. Такая же ситуация обстоит, например, с вкладкой «От-
зывы». Здесь фоновое изображение анимировано. На наш взгляд, 
выглядит это очень красиво. Но на практике при попытке прочте-
ния мелкого шрифта больших и подробных отзывов внимание от-
влекается на анимированное изображение леса и, соответственно, 
прочитать отзыв и понять его с первого раза представляется труд-
ным.  

Следует отметить, что фоны вкладок «Контакты» и «Вакансии» 
выбиваются из стиля сайта. А у вкладки «Вакансии» фон слишком 
пёстрый и отвлекающий: изображение серых и ярко-зелёных фигур 
людей на белом фоне повторяется много раз. В целом, дизайн сайта 
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выглядит стильно и лаконично, но некоторые вкладки не продума-
ны до конца и выбиваются из общего оформления. 

При открытии сайта кафе-студии «Сок» сначала открывается 
обложка, а сбоку высвечивается цитата из произведения или просто 
мотивирующая фраза. В оформлении сайта преимущественный 
цвет - белый, строка с вкладками - зелёного цвета, а вкладка, на ко-
торой сейчас находится пользователь, выделяется красным цветом, 
что очень удобно для пользователя. Весь сайт выполнен в этих цве-
тах. Узоры, использованные в оформлении сайта, используются 
также и в меню кафе. Цветовая гамма сайта гармоничная, не «бьёт» 
в глаза.  

Заключительный критерий оценки – технические возможности 
сайта. К ним можно отнести наличие мобильной версии сайта, воз-
можность бронирования столиков онлайн, а также видимость сайта 
поисковыми системами. Скорость загрузки веб-страницы в основ-
ном зависит от быстродействия канала, на котором размещен веб-
сайт, от трафика на этом канале, качества связи и от самого сервера. 
Не обязательно веб-страница, на которой вообще нет графических 
изображений, будет загружаться быстрее, однако, большое количе-
ство графических изображений у пользователей устаревшего про-
граммного обеспечения может вызвать медленную загрузку и зави-
сание сайта, его некорректное отображение и/или дополнительный 
расход трафика.  

На сайте сети кафе «Джаганнат» возможность бронирования 
столов отсутствует. Можно сказать, что по части технических воз-
можностей сайт www.jagannath.ru достаточно производительный, 
но по каждому из критериев имеются недочёты. Веб-сайт сети кафе 
«Авокадо» прост, функционален, однако, он очень медленный, дол-
го открывает страницы и воспроизводит анимацию. Анимирован-
ный фон страницы отзывов медленно воспроизводится с некоторым 
замиранием. В «Контактах» представлен телефон для заказа столов.  

Каждая страница сайта www.cafe-cok.ru, кроме «Instagram», 
грузится очень быстро. Скорее всего, это связано с быстродействием 
стороннего сервиса и скоростью соединения. На вкладке 
«Instagram» расположено очень много фотографий, которые пере-
адресованы с другого сервиса, поэтому быстрота их загрузки зави-
сит не только от быстродействия сайта кафе, но и от других факто-
ров, например, быстродействия стороннего сервиса, скорости со-
единения. Мобильная версия сайта также отсутствует. Обложка 
сайта с мобильного устройства отображается не полностью, хотя все 
функции сохраняются. 
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Мы обратили внимание, что предприятия питания уделяют 
значительное внимание продвижению своих сайтов. Анализ види-
мости сайта поисковыми системами мы осуществили следующим 
образом: по нейтральному запросу «вегетарианские кафе Москва» в 
поисковых системах Google.ru и Yandex.ru. Было выявлено, что в 
системе Google во всех случаях сайт www.cafe-cok.ru оказался на 4 
позиции, другие два рассматриваемых сайта не были показаны на 
первой странице поиска; в то время как в системе Yandex.ru в поло-
вине случаев сайт кафе-студии «Сок» оказался на 5-8 позициях, а 
сайт кафе «Авокадо» - на 4-6 позициях, сайт кафе «Джаганнат» не 
был представлен ни в Google.ru, ни в Yandex.ru.  

Таким образом, в результате проведенного нами анализа, мож-
но сделать вывод, что у сайта кафе-студии «Сок» наибольшие шан-
сы быть просмотренным. Также сайт кафе-студии «Сок» имеет гар-
моничный дизайн, достаточно информативен и прост в навигации. 
Несмотря на наличие некоторых недостатков, достоинства делают 
его наиболее эффективным сайтом из всех рассмотренных. Сайт 
кафе «Авокадо» имеет некоторые недоработки в оформлении, а 
также слабые технические возможности. Это делает его менее эф-
фективным по сравнению с сайтом кафе-студии «Сок». Центр здо-
рового питания и общения «Джаганнат» изначально имеет не-
сколько иной формат в отличие от двух других кафе. Это определя-
ет также и специфику его сайта. Тем не менее, сайт 
www.jagannath.ru уступает остальным сайтам, как в дизайне, нави-
гации, так и технических возможностях. Этот сайт, на наш взгляд, в 
первую очередь можно назвать именно информационным порта-
лом о здоровом образе жизни и питании, и только потом - сайтом 
кафе. 
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А.М. Шимякова 
Саратов 

 
КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2014, 2015 ГГ.) 

 
Уровень консолидированности и единства общества во многом 

определяют формы и механизмы межнационального взаимодейст-
вия, причем особая роль в этом вопросе принадлежит молодежи, у 
которой жизненная позиция и система ценностей, моральных и 
нравственных принципов в целом еще не сформирована. Одной из 
основных социальных молодежных групп является студенчество. 
Студенческая среда - это одна из наиболее интенсивных зон межэт-
нических контактов. В вузах встречаются представители самых раз-
нообразных этнических групп, которые представляют различные 
системы мировоспитания и миропонимания. В результате совмест-
ной учебной и вне учебной деятельности у многих студентов закре-
пляются стереотипы восприятия межэтнического поведения, фор-
мируются этнические образы. 

Исследование специфики межнационального взаимодействия в 
студенческом коллективе актуально и злободневно, этномонито-
ринг на постоянной основе позволяет прогнозировать направление 
и степень напряженности отношений между молодыми людьми 
различных национальностей. 

Чтобы выявить специфику межнационального взаимодействия 
в молодежной среде, был проведен социологический опрос среди 
студентов саратовских вузов. Репрезентативность выводам исследо-
вания придают довольно внушительный (два года) период исследо-
вания и достаточно широкий круг респондентов: в 2014 и 2015 гг. 
было опрошено по 300 студентов. Национальная структура респон-
дентов в целом соответствует национальной структуре Саратовской 
области: русских респондентов в 2014 г. оказалось 80%; в 2015 г. - 
78%, казахов соответственно 9,7% и 6%; татар - 3% и 3%; украинцев - 
1,3% и 1,7%. Если в 2014 г. предпочли не указывать свою националь-
ность 3%, то в 2015 г. их доля уменьшилась до 2%. География рассе-
ления респондентов свидетельствует о том, что в опросе приняли 
участие представители практически всех районов нашей области. 

При этом учитывалось то обстоятельство, что студенты оцени-
вали состояние межнациональных отношений, исходя из многих 
факторов. Главными из них являлись опыт межнационального 
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взаимодействия в прежнем и сегодняшнем коллективе, освещение 
национальных проблем в СМИ, наличие или отсутствие интерна-
ционального и патриотического воспитания в вузе. 

Результаты исследования опровергают выводы, согласно кото-
рым Саратовская область включается в перечень регионов с «высо-
кой межэтнической напряженностью». Самый яркий пример тому - 
публикация Центра изучения межнациональных конфликтов в ма-
териалах рейтинга «Гроздья гнева», специалисты которого на осно-
ве опроса 70 экспертов, политологов, правозащитников, журнали-
стов и правоохранителей внесли Саратовскую область в число ре-
гионов, где с апреля по сентябрь 2014 г. межэтнические отношения 
были самыми напряженными1. 

Почти половина респондентов убежденно высказываются, что 
межнациональные отношения в области - спокойные и благополуч-
ные (41 и 45%). Приблизительно столько же респондентов посчита-
ли данный вопрос для себя неактуальным и уклонились от оценки 
этнополитической ситуации (40 и 39%). И только 19% опрошенных 
в 2014 г. и 16% - в 2015 г. считают межнациональные отношения на-
пряженными и неблагополучными.   

 
Как Вы оцениваете состояние межнациональных от-
ношений в Саратовской области? 

2014 год 2015 год 

Спокойные, благополучные; 41% 45% 
Напряженные, неблагополучные; 19% 16% 
Затрудняюсь ответить. 40% 39% 

 
Исследование показало, что в повседневной жизни этничность 

подавляющего большинства студентов не актуализирована и этни-
ческая самоидентификация не занимает ведущих позиций. На во-
прос: «Насколько важным фактором в личном общении для Вас яв-
ляется национальная принадлежность человека?» 52% и в 2014, и в 
2015 годах ответили, что для них национальность в общении с од-
нокурсниками абсолютно не важна. Всего лишь 12% ответили, что 
им комфортнее общаться с представителями «своей» национально-
сти. Остальные вообще не задумываются над этой проблемой: 36% в 
2014 году и 28% в 2015 году. 

 
Насколько важным фактором в личном общении для 
Вас является национальная принадлежность человека? 

2014 год 2015 год 

                                         
1. Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах 

России // Исследования ЦИНК, Клуб регионов. Весна - осень 2014. № 3. 
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Национальность в общении с однокурсниками для меня абсо-
лютно не важна; 

52 % 52 % 

Мне комфортнее общаться с представителями «своей» на-
циональности; 

12 % 20 % 

Не задумывался над этой проблемой. 36 % 28 % 

 
56% в 2014 и 57% в 2015 годах респондентов проявления нацио-

нальной напряженности в вузах не наблюдали. Это подтверждает 
тот факт, что в вузах отсутствует нетерпимое отношение к людям 
другой национальности. 

 
С какими проявлениями национальной напряженно-
сти Вы сталкивались в своем ВУЗе? 

2014 год 2015 год 

Анекдоты, оскорбляющие национальное достоинство; 12% 14% 

Унижающие национальное достоинство высказывания; 14% 13% 

Национальные предпочтения при назначении на должность, 
распределении благ и т.д.; 

7% 5% 

Агрессия на национальной почве; 8% 8% 

Конфликты с применением насилия, драки на национальной 
почве; 

3% 3% 

Не наблюдал. 56% 57% 

 
Опрос продемонстрировал абсолютное превалирование соци-

альных и профессиональных проблем в жизни студентов над про-
блемами национального характера. Всего лишь 4% опрошенных в 
2014 году и 3% в 2015 году в число важных для себя проблем зачис-
лили «сложности межнационального общения». Недостаточный 
размер стипендии, отсутствие у студентов возможности подрабо-
тать интересуют их больше. Доля тех, кого волнует уровень препо-
давания в ВУЗе вдвое превышает долю тех, кому интересны нацио-
нальные проблемы.  

 
Какие проблемы в Вашем студенческом коллективе 
наиболее важные?  

2014 год 2015 год 

Недостаточный размер стипендии; 35% 36,5% 

Отсутствие у студентов возможности подработать; 27,5% 29,5% 
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Сложности межнационального общения; 4% 3% 

Невысокий уровень преподавания; 7% 10% 

Вас больше интересуют проблемы вне Вашего вуза. 26,5% 21% 

  
Также вряд ли стоит говорить о существовании устойчивой 

«мигрантофобии» в регионе. Более половины респондентов вообще 
либо ничего не знает о существовании мигрантов в регионе, либо 
встречается с этой проблемой эпизодически.  

 
Насколько широко, на ваш взгляд, представлен 
труд мигрантов в Саратове? 

2014 год 2015 год  

Встречаюсь ежедневно в самых разных отраслях; 44% 42% 

Встречается эпизодически; 0% 37% 

Ничего о них не знаю. 25% 21% 

 
Несмотря на то, что 42-44% опрошенных ежедневно сталкива-

ются с трудом мигрантов в самых разных отраслях, нетерпимого и 
негативного отношения к ним не испытывает. Более того, 65-70% 
респондентов полагают, что проблемы миграции в нашей стране 
можно решать путем разработки и реализации «политики регули-
рования и адаптации мигрантов к российскому законодательству, 
культуре и русскому языку». Именно отсутствие ясной, последова-
тельной и эффективной программы адаптации мигрантов к рос-
сийской общественно-экономической и культурной среде объясня-
ет тот факт, что четверть опрашиваемых выступала «за введение ог-
раничительных мер по отношению ко всем мигрантам». Впрочем, 
наличие подобной позиции в обществе можно объяснить и повы-
шенным вниманием российских СМИ к миграционному кризису в 
Европе. 

 
Какую политику по отношению к мигрантам, на 
Ваш взгляд, должна проводить власть? 

2014 год 2015 год  

Ввести ограничительные меры по отношению ко всем ми-
грантам; 

24% 24% 



 

 

209 

Отказаться от регулирования трудовой миграции; % 11% 

Разработать политику регулирования и адаптации ми-
грантов к российскому законодательству, культуре  и рус-
скому языку. 

70% 65% 

 
Безусловно, не следует считать, что межнациональные отноше-

ния в студенческой среде вообще беспроблемные. Информацион-
ная среда методично формирует общественное мнение, согласно 
которому межнациональные отношения в стране столь же остры, 
сколь и социальные, а зачастую причины этноконфликтов интер-
претируются в рамках исключительно национальной психологии. 
26% респондентов в 2014 году и 27% в 2015 году наблюдают прояв-
ление национальной напряженности в общении с людьми других 
национальностей. 

 
С какими проявлениями национальной напряженно-
сти Вы сталкивались в своем вузе? 

2014 год 2015 год 

Анекдоты, оскорбляющие национальное достоинство; 12% 14% 

Унижающие национальное достоинство высказывания; 14% 13% 

Национальные предпочтения при назначении на должность, 
распределении благ и т.д.; 

7% 5% 

Агрессия на национальной почве; 8% 8% 

Конфликты с применением насилия, драки на национальной 
почве; 

3% 3% 

Не наблюдал. 56% 57% 

 
Респонденты практически отвергли наличие радикальных 

форм и проявлений межнациональной напряженности (всего лишь 
3%). Лишь 7-8% сталкивались с проявлениями национальной агрес-
сии либо с проблемой национальных предпочтений. «Лидирую-
щие» же ответы: «анекдоты, оскорбляющие национальное достоин-
ство», «унижающие национальное достоинство высказывания», сви-
детельствуют о невысокой культуре межнационального общения 
среди студентов.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о необходи-
мости совершенствования и модернизации системы интернацио-
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нального и патриотического воспитания в школе и в ВУЗе. Так, 38% 
респондентов в 2014 году и 43% в 2015 году усматривают необходи-
мость и полезность создания данной системы во всех ВУЗах нашей 
страны. О том, что подобная система уже внедряется в ряде ВУЗов, 
свидетельствуют от 23 до 29% опрошенных. А доля тех, кто не видит 
необходимости интернационального и патриотического воспита-
ния, практически совпадает с долей тех респондентов, которые не 
считают межнациональные отношения хоть сколь-нибудь про-
блемными.  

 
Необходимо ли, на Ваш взгляд, возрождение патрио-
тического и интернационального воспитания в Ва-
шем ВУЗе?  

2014 год 2015 год 

Оно уже существует; 29,5% 23% 

Такой необходимости нет; 32% 34% 

Необходимо создание системы патриотического и интерна-
ционального воспитания во всех вузах страны. 

38,5% 43% 

 
Главным практическим результатом нашего исследования явля-

ется вывод о необходимости постоянного этномониторинга в сту-
денческой среде, а также воспитание культуры межнационального 
общения на основе внедрения и совершенствования системы пат-
риотического и интернационального воспитания в вузах. Именно 
здесь формируется общая система ценностей и установок, обеспе-
чивающая единство многонационального общества, вырабатывают-
ся этностереотипы и этнообразы. 

Исследование дает возможность высказать еще одно практиче-
ское соображение. Одним из перспективных направлений в реше-
нии проблем воспитания культуры межэтнического общения может 
стать включение в учебные планы по всем направлениям вузовской 
подготовки таких дисциплин как этнология, этносоциология, этно-
конфликтология, этнопсихология, этнополитология и т.д. Именно 
эти дисциплины способны ярко продемонстрировать и объяснить 
специфику межнациональных различий и коммуникаций, показать 
неповторимую сущность самых разнообразных культур, выявить 
формы и методы укрепления национальной идентичности, и спо-
собствовать повышению межэтнической терпимости и гармонич-
ному межнациональному взаимодействию.  
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Результаты исследования свидетельствуют о необходимости ак-
туализации тех сторон образовательного процесса в стране, которые 
направлены на формирование позитивных межэтнических устано-
вок. Проведенный нами своеобразный этномониторинг ставит так-
же задачу координации и неотложной научной экспертизы неодно-
значной роли СМИ в освещении национальных проблем.   

 Материалы исследования этнополитической ситуации в моло-
дежной среде Саратовской области опровергают выводы о высокой 
степени межнациональной напряженности в Саратовской области. 
Межэтнические отношения носят умеренно стабильный характер, 
при котором у большинства населения региона отсутствуют как 
опыт конфликтных отношений с представителями других этносов, 
так и чувство неприязни к ним, однако в общественном сознании 
уже фиксируется напряженность в межнациональных отношениях 
в губернии. В целом, данное состояние не требует радикальных и 
немедленных мер воздействия и предотвращения.     

Результаты проведенного исследования во многом объясняют 
причины приобретения губернии «бренда» региона с «высокой 
межэтнической напряженностью», которая видится в стремлении 
региональной политэлиты переключить внимание социума с чрез-
вычайно острых социально-экономических и политических про-
блем области на «образ» и угрозу этноконфликта. Следует обратить 
внимание, что в ходе работы приемной Следственного комитета РФ 
в Пугачеве, жители города довольно ярко продемонстрировали 
данную тенденцию. Жители Пугачева жаловались на бездействие 
местных органов прокуратуры, на факты коррупции, несправедли-
вые приговоры суда, рейдерский захват предприятия, ходили раз-
говоры про коррупцию среди чиновников района, многие пришли 
с жалобами на нерасследованные дела прошлых лет, на плохую 
экологическую обстановку в регионе, ремонт жилья и благоустрой-
ства и лишь только потом людей волновали межнациональные от-
ношения.2 

Так называемые «межэтнические конфликты» в регионе при 
внимательном их исследовании оказываются всего лишь мифами, с 
помощью которых элиты манипулируют общественным сознанием. 
На это обращали внимание как исследователи (заместитель дирек-
тора Института этнологии и антропологии РАН В.Ю. Зорин, про-
фессор СГУ А.П. Мякшев), так и общественные деятели губернии. 
Александр Пулатович Зуев, работавший председателем правления 

                                         
2. Куликов В. По лезвию скальпеля // Сельская новь. 2013. № 8. С. 4-5. 
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Ассоциации национально-культурных объединений Саратовской 
области, вспоминая о событиях 2007 г. в Красноармейске, подчерки-
вал, что после того, как удалось превратить стихийный митинг про-
теста с требованием выселения кавказцев из района в диалог про-
тестующих с властью, ни один из выступавших не затрагивал «на-
циональный вопрос», не делил население на «своих» и «чужих», 
«говорили о безработице, о развале социальной сферы, о корруп-
ции чиновников и милиции»3. 

Собственно, материалы исследования подтверждают вывод о 
том, что для Саратовской области главной задачей является воспи-
тание культуры межнациональных отношений и высококвалифи-
цированный этномониторинг, с помощью которого должна быть 
выстроена система раннего предупреждения и противодействия 
попыткам местных политэлит придать любому социальному недо-
вольству характер «межэтнического конфликта», по сути, создать 
«миф о межэтническом конфликте». 

                                         
3. Гармонизация межнациональных отношенийи профилактика межэт-

нических конфликтов. Материалы межрегионального семинара-тренинга. 
Самара, 2007. С. 39. 
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В.А Музалевская 
Саратов 

 
СИРИЙСКАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИЙ Р. РЕЙГАНА 

И ДЖ. БУША: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Ближний Восток всегда имел важное стратегическое значение 

для великих держав и играл значительную роль в развитии между-
народных процессов и межгосударственных отношений. Эта роль 
возросла в XX в., когда, с одной стороны, регион стал активно ин-
тегрироваться в глобальные процессы, а с другой - здесь появились 
многочисленные конфликты и зоны нестабильности.  

Сирия является одним из ключевых государств Ближнего Вос-
тока, поскольку от него зависят многие процессы в регионе. Значе-
ние Сирии стало наиболее заметным в конце XX в., главным обра-
зом в контексте таких событий, как арабо-израильский конфликт и 
гражданская война в Ливане. Это значение усиливалось в контексте 
американской ближневосточной политики, в том числе с учетом 
особенностей подходов к сирийской политике администраций 
Р. Рейгана и Дж. Буша, сравнительный анализ которых и представ-
лен в данной статье. 

В конце 70-х гг. XX в. наблюдалось заметное ослабление влия-
ния Соединённых Штатов в ряде регионов мира на фоне наращи-
вания присутствия в них Советского Союза, в том числе и на Ближ-
нем Востоке. Война в Афганистане, усиление влияния СССР на 
Среднем Востоке положило конец американской политике сдержи-
вания в её обычном виде.   

Тем не менее, на региональном уровне США в этот период до-
бились некоторых успехов. Заключив в 1978 г. Кэмп-дэвидские со-
глашения с Египтом, они приобрели ещё одного союзника в регио-
не, отчасти осуществив план «приобретения друзей» на Ближнем 
Востоке за счет «перетягивания» в зону своего влияния умеренных 
арабских государств. Следующим таким государством должна была 
стать Сирия.  

Однако планам правительства США препятствовал ряд факто-
ров, в первую очередь, позиция сирийского руководства и общий 
ближневосточный баланс сил. В регионе разворачивалась граждан-
ская война в Ливане, и Сирия выступала в ней одной из конфлик-
тующих сторон, также, как и региональный союзник США - Изра-
иль, поддерживавший оппозиционные Сирии силы в Ливане. 
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Таким образом, в период администрации Дж. Картера развитие 
американо-сирийских отношений, фактически, остановилось, в ре-
зультате чего Сирия оказалась в террористическом списке амери-
канского правительства, созданном в 1979 году. Тем не менее, в этот 
период США по-прежнему признавали ключевую роль Сирии как 
регионального актора и её способность влиять на события в регио-
не.  

Надо сказать, что администрацию Дж. Картера сильно крити-
ковали за слабую внешнюю политику. Это стало одной из причин 
прихода в Белый дом республиканской администрации Р. Рейгана, 
от которого требовали укрепления внешнеполитического влияния 
США и решительных экономических реформ. В этом его поддер-
живали как республиканцы, так и демократы, а кроме того, нема-
лую роль в победе Рейгана сыграло израильское лобби, что, конеч-
но, было не в пользу Сирии, особенно в контексте ливанской граж-
данской войны и сирийско-израильского противостояния. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что Сирию в тот момент 
поддерживал СССР. Как известно, американо-советский антагонизм 
выходил на первый план политики администрации Р. Рейгана, и 
это отразилось на ближневосточной стратегии США. Госсекретарь 
Хэйг провозгласил политику «стратегического консенсуса», кото-
рый предполагал приоритет «сдерживания» СССР над всеми дру-
гими вопросами в регионе. В рамках этой политики именно анти-
коммунизм должен был связать арабские страны между собой, а 
также с США. Это соответствовало курсу Вашингтона на привлече-
ние в зону своего влияния умеренных государств региона.  

Исходя из этого, администрация сделала несколько перспек-
тивных шагов в отношении Сирии. Во-первых, было высказано осу-
ждение в отношении нападения Израиля на Сирию и оккупации 
Голанских высот1. Хотя, в последствии, война в Ливане столкнула 
США и Сирию, однако первоначально Вашингтон позволил Дама-
ску ввести свои войска в Ливан для урегулирования ситуации. Тем 
не менее, вскоре приоритеты Сирии в Ливане поменялись: от миро-
творческой деятельности правительство Асада перешло к активной 
поддержке палестинцев и мусульман вплоть до объединения с ними 
своих усилий. Это вызвало активное сопротивление со стороны Из-
раиля, а позже и привлечение к этим процессам США.  

                                         
1. Rabil R.G. Syria, the United States, and the war on terror in the Middle 

East, Praeger Security International. L., 2006. P. 65-72. 
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Однако даже при таком раскладе администрация Рейгана ста-
ралась избегать резких шагов в отношении Сирии. Более того, она 
осудила вторжение Израиля и далее участвовала в конфликте ис-
ключительно как миротворческая сила, склоняя стороны к переми-
рию. После ряда столкновений (вооруженных формирований, 
авиаудары и т.п.) США и Сирии в Ливане Вашингтон решил избе-
гать эскалации конфликта, и отозвал свои войска из Ливана. За та-
кое решение в Конгрессе США активно выступали демократы, хотя 
и в администрации Рейгана было не мало его сторонников2.  

После Ливане вывода своих вооружённых сил из Ливана в 
1984 г., США добавили к своей политике «стратегического консен-
суса» на Ближнем Востоке фактор борьбы с терроризмом. В контек-
сте последней им было необходимо сотрудничать с Сирией для ос-
вобождения своих заложников, похищаемых шиитами. Хотя адми-
нистрация была готова проводить такой курс, в Конгрессе было 
много его противников3.  

В целом, можно сказать, что в данный период наблюдался пере-
ходный этап политики США в отношении Сирии - от «пряника» к 
«кнуту». В Конгрессе среди республиканцев все активнее звучали 
требования ужесточения курса4. В результате, в 1986 г., на Сирию 
были наложены санкции (Министерство торговли США распро-
странило ограничения на экспорт в Сирию любых товаров, которые 
бы могли использоваться в военных целях), а администрация ото-
звала своего посла из Дамаска5.  

Однако уже в 1987 г. правительство США сняло многие из огра-
ничений, и посол был возвращен в Дамаск. При этом американская 
сторона ставила ряд условий, в основном в контексте поддержки 
Сирией борьбы с терроризмом. Правительство Асада выполнило 
многие из этих требований, и в ответ добилось потепления в отно-
шениях с Вашингтоном6.  

Однако одним из самых главных мотивов для сближения с США 
и Сирии в этот период было привлечение Дамаска к участию в ан-

                                         
2. Rabil R.G. Syria, the United States… P. 72-74.  
3. Ibid. P. 75.  
4. Phillips J.A. U.S. Strategy for Dealing with Syria // The Heritage Founda-

tion. // URL: http://www.heritage.org/research/reports/1985/12/a-us-
strategy-for-dealing-with-syria?ac=1 (дата обращения: 10.04.2016) 

5. Fields J. Adversaries and statecraft: explaining U.S. foreign policy toward 
rogue states // URL: http://digitallibrary.usc.edu/cdm/compoundobject/-
collection/p15799coll127/id/490523/rec/1 (дата обращения: 10.04.2016) 

6. Ibid.  
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тииракской коалиции. Позже, в 1990, США пошли еще дальше и 
«отдали» Сирии Ливан в качестве поощрения за помощь в Войне в 
Персидском заливе, хотя и удерживали за собой прежние позиции и 
запасные варианты в ливанском вопросе.  

После прихода в Белый дом администрации Дж. Буша и на 
протяжении последующего десятилетия американская политика в 
отношении Сирии строилась в основном в контексте арабо-
израильского конфликта и способности Дамаска влиять на проис-
ходящие процессы в регионе. Сирийская политика США стала всё 
больше проявлять свой двойственный характер, когда инициативы 
администрации встречали препятствия со стороны законодатель-
ной ветви власти, что, в свою очередь, также негативно отражалось 
на процессе налаживания отношений и общего мирного урегули-
рования. 

Дж. Буш продолжал политический курс Рейгана, хотя и выбрал 
более осторожную тактику. Отношения с Сирией оставались слож-
ными - «между санкциями и сотрудничеством». Жёсткая риторика в 
отношении Сирии в конце 1980-х гг. сменилась значительным 
улучшением в американо-сирийских отношениях в начале 1990-х гг. 
Такая политика диктовалась не только участием Сирии в антиирак-
ской коалиции, но и ее ролью в урегулировании арабо-изра-
ильского конфликта. Особенно позитивно в США воспринималась 
роль Дамаска в Мадридской конференции 1991 г., организатором 
которой выступал Вашингтон7.  

В результате, в период 1991-1992 гг. на фоне сближения США и 
Сирии администрация Дж. Буша отменила ряд санкций и одобрила 
торговые преференции для Дамаска. Кроме того, США практиче-
ски сняли обвинения Сирии в причастности к теракту 1988 г., хотя и 
делали при этом указания на политические мотивы, подкрепляю-
щие данное решение.  

Однако, уже к концу 1992 года, в Конгрессе один за другим ста-
ли появляться доклады, осуждающие и обвиняющие Дамаск в по-
собничестве терроризму и наркоторговле. Скептицизм Конгресса, 
непринятие им Сирии в качестве государства-партнёра США со-
провождали и осложняли всё последующее правление администра-
ции Дж. Буша8. 

Таким образом, выбранный администрацией Дж. Картера курс 
на привлечение Сирии в зону своего влияния получил развитие в 

                                         
7. Rabil R.G. Syria, the United States… P. 85-92.  
8. Ibid. P. 92-99.  
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период администрации Р. Рейгана в контексте его общей стратегии 
на Ближнем Востоке. Эта стратегия определялась противостоянием 
с СССР, что отодвинуло значение Сирии для США на второй план.  

Признавая ключевую роль Сирии в региональных процессах, 
администрации Р. Рейгана и Дж. Буша старались привлечь её к сво-
им внешнеполитическим инициативам на Ближнем Востоке, парал-
лельно проводя политику сдерживания и жёсткого контроля над 
Дамаском, которая во многом диктовалась республиканским Кон-
грессом. Соответственно, сирийская политика США в рассматри-
ваемый период комбинировала элементы как «кнута», так и «пря-
ника», сочетая в себе шаги навстречу правительству Асада с жёст-
кой критикой и санкциями. 

В период администрации Р. Рейгана американская политика в 
основном была «мягкой», жёсткие рычаги давления были примене-
ны лишь в самом конце периода президентства Рейгана. Политика 
администрации Дж. Буша в отношении Сирии была более жёсткой 
и противоречивой, однако именно в этот период США удалось эф-
фективно использовать потенциал Сирии и сотрудничества с ней 
для решения региональных вопросов, воплотив стратегические 
предпосылки, заложенные в конце 1980-х гг. администрацией 
Р. Рейгана. 
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Саратов 

 
ДИНАМИКА ДОВЕРИЯ В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
  

На фоне интенсивно развивающихся мировых событий отно-
шения между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-
публикой приобретают большую значимость. В настоящее время 
качество двустороннего диалога по линии Москва - Пекин находит-
ся на высоком уровне, а некоторые эксперты противопоставляют 
сближение двух стран западному блоку во главе с США и НАТО. 
Различные процессы и события, происходящие в российско-
китайских отношениях, позволяют говорить о высоком уровне до-
верия между странами. 

Серьезным фундаментом для укрепления двусторонних отно-
шений России и Китая стал подписанный в 2001 г. «Договор о доб-
рососедстве, дружбе и сотрудничестве»1, который заложил прочные 
основы для дальнейшего выстраивания доверия между странами. В 
том же 2001 г. кооперация РФ и КНР стала происходить и в рамках 
созданной Шанхайской организации сотрудничества. 

Одним из спорных моментов оставался пограничный вопрос. 
Однако подписанное в 2004 г. Дополнительное соглашение о про-
хождении линии границы на ее восточном участке позволило уре-
гулировать давние противоречия и открыло ряд новых возможно-
стей для сближения двух стран. Несмотря на некоторое недовольст-
во с обеих сторон, в настоящее время приграничные споры счита-
ются официально урегулированными. 

Военное сотрудничество. Немаловажным моментом является во-
енное сотрудничество Москвы и Пекина, в частности, можно отме-
тить совместные военные учения в рамках «Мирных миссий». Пер-
вые такие учения прошли в рамках ШОС еще в 2003 г. В рамках 
«Морского взаимодействия» осуществляются и двусторонние мор-
ские учения России и Китая, последние из которых прошли в 2013 и 
2015 гг. Можно сказать, что сотрудничество Москвы и Пекина в во-
енной сфере позволяет и дальше налаживать российско-китайский 
диалог добрососедства. Это является крайне важным для выстраи-

                                         
1. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россий-

ской Федерацией и Китайской Народной Республикой // Российская газе-
та. 20.03.2009.  
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вания доверия в двусторонних отношениях в целом. Необходимо 
принимать во внимание и тот факт, что российская и китайская ар-
мии являются второй и третьей соответственно армиями мира по 
своей мощи, согласно рейтингу GFP2. И это не может не влиять на 
безопасность как двусторонних отношений, так и на международ-
ную обстановку в целом. 

Позиции по международным вопросам. С начала XXI столетия РФ и 
КНР занимают в основном схожую позицию по различным между-
народным вопросам. Так, например, уже в 2003 г. оба государства 
придерживались единой позиции в отношении иракской пробле-
мы. А если говорить о событиях последних лет, то показательным 
моментом являются взаимопонимание и схожая внешнеполитиче-
ская линия России и Китая по ливийскому и сирийскому кризисам. 
Доказательством этого может являться хотя бы факт голосования в 
Совете Безопасности ООН, где в последние годы Россия и Китай не-
однократно были единственными, кто голосовал против резолюций 
по Сирии, объясняя свои действия тем, что при их принятии воз-
можен повтор ливийского сценария.  

Если говорить об украинском кризисе, то многие эксперты по-
лагали, что события, происходившие в 2013-2014 гг. серьезно по-
шатнут стабильность российско-китайских отношений, а из-за дей-
ствий России во время «Крымской весны» Китай, как западные 
страны, жестко раскритикует Кремль и примет серьезные меры в 
отношении Москвы3. Однако данные ожидания оказались лишь 
ожиданиями, а Пекин занял выверенную позицию нейтралитета, 
которая фактически означает одобрение российских действий. Тем 
самым украинский кризис не только не ухудшил отношения России 
и Китая, а наоборот, придал определенный импульс их развитию и 
в значительной степени укрепил существовавшее ранее доверие. 

В отношении международного терроризма и, в частности, 
группировки ДАИШ/ИГИЛ у Москвы и Пекина также наблюдается 
схожесть позиций. Китай в целом одобрительно отнесся к присутст-
вию ВКС России на территории САР. Китайские СМИ - ИА 
«Синьхуа», газета «Жэньминь жибао» и др. - не раз публиковали 
материалы в поддержку действий Москвы.  

                                         
2. Countries Ranked by Military Strength (2016) // URL: http://www.-

globalfirepower.com/countries-listing.asp (дата обращения: 10.04.2016) 
3. Ying F. How China Sees Russia // Foreign Affairs. 2016. № 1. Vol. 85. 

P. 96-105.  
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Контакты на уровне политических элит. С точки зрения выстраи-
вания доверия между странами крайне важны контакты политиче-
ских лидеров. Необходимо отметить, что еще в 1996 г. была заложе-
на традиция регулярных встреч на уровне глав правительств РФ и 
КНР. А в 2015 г. состоялась юбилейная 20-я встреча, в ходе которой 
был подписан ряд документов. Активно развивается взаимодейст-
вие и по линии министерств иностранных дел. 

Если говорить о высшем уровне, то показательным является за-
рубежный визит в 2013 г. новоизбранного председателя КНР Си 
Цзиньпина, первой страной пребывания которого стала Россия. И, 
несмотря на непростые отношения России со странами Запада по-
следних лет, развитие российско-китайских связей продолжается. 
Одним из доказательств стабильности отношений является хотя бы 
факт визита Си Цзиньпина на церемонию открытия Олимпиады-
2014 в Сочи, в то время как многие западные лидеры проигнориро-
вали данное мероприятие. По схожему сценарию происходило и 
празднование в Москве 70-летия Победы в 2015 г.: в отличие от ки-
тайского руководителя лидеры западных стран вновь не приехали. 
Более того, по Красной площади наравне с российскими промар-
шировали и китайские вооруженные силы. А в сентябре Владимир 
Путин совершил ответный визит в Пекин по случаю празднования 
70-летия окончания Второй мировой войны и Победы китайского 
народа в Войне сопротивления Японии. И российские военные так-
же приняли участие в параде на площади Тяньаньмэнь. 

С одной стороны, можно сказать, что совместные встречи и ви-
зиты на различные официальные мероприятия являются незначи-
тельными элементами. Однако на фоне конфронтации России и 
Запада это демонстрирует стремление к дальнейшему развитию 
российско-китайских отношений и позволяет укреплять доверие 
как на высшем уровне, так на уровне обычных жителей двух стран. 
Так, в 2014 г. 41% россиян, отвечая на вопрос «как изменилось ваше 
представление о Китае за последние 10 лет?», ответили, что оно из-
менилось в лучшую сторону, хотя такое же количество опрошенных 
(41%) заявили о том, что представление о Китае не поменялось4. 

Экономические связи. Самой спорной сферой взаимодействия 
России и Китая является экономическое сотрудничество. Несо-
мненно, это связано со значительной разницей торгово-
экономического потенциала. Так, например, по результатам 2015 г. 

                                         
4. Соцопрос ВЦИОМ // URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=-

988&q_id=67906&date=19.10.2014 (дата обращения: 19.10.2014) 



 

 

221 

ВВП Китая приблизительно в 10 раз превзошел ВВП России. Не-
смотря на урегулирование вопросов, связанных с границами, такая 
разница вызывает ряд опасений, особенно со стороны России. В 
первую очередь это связанно с низким показателем интенсивности 
развития российского Дальнего Востока, а из-за сложной экономи-
ческой ситуации решение данной проблемы может замедлиться. 
Острым вопросом является значительная разница в численности 
населения, проживающего по обе стороны границы. И данный по-
казатель с большим перевесом играет в пользу Китая. Также в нача-
ле апреля 2016 г. было заявлено о возможности переноса части ки-
тайских предприятий на российскую территорию, что вызвала не-
однозначную реакцию в российских экспертных кругах.  

Тем не менее, посредством двусторонних консультаций про-
блемы обсуждаются. А член Госсовета КНР Дай Бинго объясняет 
китайскую активность на Дальнем Востоке тем, что РФ и КНР - со-
седи, и по мере укрепления двусторонних отношений углубляется 
и сотрудничество двух стран. А что касается жителей России, то 
данные соцопроса 2014 г. показывали, что на вопрос, «кем сегодня 
Китай является для России?», 85% россиян ответили, что это друже-
ственное государство-союзник, экономический и политический 
партнер5. 

Если говорить о товарообороте между двумя странами, то с на-
чала 2000 г. и до 2013-2014 гг. наблюдалась (за исключением 2009 г.) 
тенденция постепенного роста данного показателя. В 2014 г. товаро-
оборот достиг отметки в 95 млрд. долларов. Говорилось об увеличе-
нии данной цифры до 100 млрд. в 2015 г. Однако ожидания не оп-
равдались: товарооборот в 2015 г. уменьшился на 28,6% и составил 
68 млрд. долларов. Специалисты по-разному объясняют такое по-
ложение дел, однако слабые торгово-экономические связи двух 
крупных соседей вызывают ряд опасений, особенно на фоне ухуд-
шения внутриэкономической ситуации в России. 

Тем не менее, экономические отношения с Китаем крайне важ-
ны для России: для нашей страны это торговый партнер номер 
один (проблема в том, что Россия находится лишь на 16-й позиции 
среди торговых партнеров КНР). Если говорить о событиях послед-
них лет, то нельзя не упомянуть подписание в 2014 г. между россий-
ским Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпо-
рацией (CNPC) соглашения о ежегодных поставках 38 млрд. кубо-

                                         
5. Соцопрос ВЦИОМ // URL: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=-

988&q_id=67906&date=19.10.2014 (дата обращения: 19.10.2014) 
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метров российского газа в течение 30 лет. Сумма контракта состави-
ла 400 млрд. долларов. 

Еще одним вызовом стабильности двусторонних отношений с 
точки зрения экономики могло стать пересечение российского про-
екта ЕАЭС и китайского проекта «Экономический пояс Шелкового 
пути» (ЭПШП), однако консультации по данному вопросу и вклю-
чение некоторых российских регионов в китайский проект позво-
лили избежать на данном этапе серьезных угроз национальным ин-
тересам обеих держав. В частности, в результате визита Си Цзинь-
пина в мае 2015 г. в Москву было подписано Совместное заявление о 
сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП6. А 
некоторые эксперты видят хорошие перспективы для кооперации 
трех проектов - ШОС, ЕАЭС и ЭПШП, что позволит и дальше укре-
плять российско-китайские отношения. 

Таким образом, несмотря на наличие серьезных проблем, эко-
номическая составляющая играет важную роль в выстраивании рос-
сийско-китайского диалога. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что в на-
стоящее время российско-китайские отношения находятся на бес-
прецедентно высоком уровне. Несмотря на ряд проблем, сотрудни-
чество России и Китая развивается во многих сферах. Параллельно 
укрепляется и доверие между ними, которое не только не ослабло 
на фоне острейших международных проблем, но и наоборот уси-
лилось.  

                                         
6. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути // URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 19.10.2014) 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ 

НАТО НА БАЛКАНАХ В 1990-2000-Е ГГ. 
 

За последние два десятилетия Североатлантический альянс в 
результате реализации целенаправленной стратегии сумел создать 
необходимые условия для своего постоянного военного присутствия 
на значительной части Балканского полуострова. При этом сущест-
вуют предпосылки углубления военно-технического сотрудничест-
ва, в том числе в области строительства необходимой инфраструк-
туры, с теми странами региона, которые еще не являются членами 
альянса. 

Сегодня в экспертной среде широко обсуждается подписание и 
вступление в силу соглашения между Сербией и НАТО, которое 
фактически предоставляет возможность военнослужащим альянса 
беспрепятственно использовать сербскую территорию в собствен-
ных целях1. Это создает определенные угрозы для стабильности в 
Юго-Восточной Европе и для национальной безопасности России. 
Нам кажется необходимым разобраться в том, как происходила ин-
ституционализация военного присутствия НАТО на Балканах в 
1990-2000-е гг., не только для того чтобы понять какие дальнейшие 
шаги может предпринять альянс для окончательного установления 
своего геополитического доминирования в регионе, но также для 
оценки возможности использования «балканского» опыта органи-
зации на постсоветском пространстве.  

Прежде всего, стоит отметить, что появление военнослужащих 
альянса на Балканах стало возможным благодаря нескольким об-
стоятельствам. Во-первых, распад Югославии, сопровождавшийся 
возникновением кровопролитных конфликтов, а также крах ком-
мунистических режимов в Албании, Болгарии и Румынии карди-
нальным образом трансформировали традиционную региональ-
ную архитектуру безопасности. К власти в большинстве балканских 
государств в начале 1990-х гг. пришли элиты, ориентированные на 
евроатлантическую интеграцию, с которыми НАТО было легко ра-
ботать. Кроме того конфликты, вспыхнувшие на территории быв-

                                         
1. Кондратьев Ю., Люлько Л. Сербия для НАТО - форпост мечты. // URL: 

http://www.pravda.ru/world/europe/balkans/04-03-2016/1294305-gaiech-0/ 
(дата обращения: 05.05.2016). 
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шей СФРЮ, позволили альянсу при помощи силовых методов не-
посредственно вмешаться в процесс формирования новой геополи-
тической реальности на Балканах.  

Во-вторых, ослабление России, которая уже не могла проводить 
активную политику на балканском направлении, полностью устра-
няло возможность ее сопротивления альянсу. Необходимо отметить, 
что для закрепления военного присутствия НАТО на Балканах по-
вышенную значимость имело несколько событий: проведение опе-
раций и миссий в Боснии и Герцеговине, Косово и Македонии, 
вступление государств региона в организацию, а также подписание 
соглашений, создающих институциональные рамки для взаимодей-
ствия в военной сфере с теми странами, которые пока не входят в 
организацию. 

Возможность осуществить военное проникновение на Балканы 
под видом участия в миротворческой операции НАТО получила 
после окончания Боснийской войны. Дейтонское соглашение, всту-
пившее в силу 14 декабря 1995 г., не только определило будущее 
Боснии и Герцеговины, но и стало институциональной основой для 
установления военного присутствия НАТО в Боснии и Герцеговине. 

Фактически документ предоставил военнослужащим альянса 
право беспрепятственно передвигаться по территории Боснии и 
Герцеговины, а также использовать все необходимое имущество и 
инфраструктуру2. В течение почти 9 лет Североатлантический аль-
янс сначала при помощи Сил по выполнению мирного соглашения 
(ИФОР), а затем Сил по стабилизации (СФОР) контролировал си-
туацию в стране и, по сути, конструировал новую архитектуру 
безопасности во всем регионе. 

Однако завершение миссии СФОР 2 декабря 2004 г., сопровож-
давшееся выводом контингента военнослужащих НАТО и переда-
чей всей ответственности силам под руководством ЕС (операция 
«Алфея»), не означали окончательный выход НАТО из Боснии и 
Герцеговины. В Сараево был создан военный штаб, в задачу которо-
го входит помощь в проведении оборонной реформы в стране, что 
предусматривает также практическую поддержку участия Боснии и 
Герцеговины в программе «Партнерство ради мира»3. Фактически 

                                         
2. The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina. 

// URL: http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_-
DaytonAgreement(ru).pdf (дата обращения: 05.05.2016). 

3. What is NATO HQ Sarajevo? // URL: http://www.jfcnaples.nato.int-
/hqsarajevo/about-sarajevo-/what-is-nato-hq-sarajevo (дата обращения: 
05.05.2016). 



 

 

225 

наличие даже такого небольшого штаба позволяет полностью кон-
тролировать ситуацию в государстве. 

Необходимо отметить, что Дейтонское соглашение, а также 
ежегодно принимаемые резолюции СБ ООН4, подчеркивающие 
значимость деятельности штаба и альянса в целом, создают инсти-
туциональную основу для присутствия представителей НАТО в 
Боснии и Герцеговине. При этом статус-кво в стране в среднесроч-
ной перспективе может быть нарушен. Как справедливо отмечает 
профессор МГИМО Е.Г. Пономарева, сегодня различными полити-
ческими силами предпринимаются активные попытки осуществить 
ревизию Дейтонского соглашения, которые, однако, направлены не 
на создание по-настоящему независимого федеративного государ-
ства, а на окончательную передачу всей полноты власти междуна-
родным структурам и прежде всего Североатлантическому альян-
су5. Вступление в НАТО в таком случае станет неизбежным для Бос-
нии и Герцеговины, несмотря на несогласие подавляющей части 
населения одного из двух энтитетов БиГ - Республики Сербской6.  

После того как в Боснии и Герцеговине был создан надежный 
плацдарм НАТО на Балканах, организация получила возможность 
закрепиться и в других частях региона. Следующей целью должна 
была стать Союзная Республика Югославия, в которой на протяже-
нии нескольких лет набирал обороты конфликт между косовскими 
албанцами и сербами. 

НАТО был необходим только повод для того, чтобы вмешаться 
в вооруженное противостояние между боевиками Освободительной 
армии Косова и солдатами югославской армии. Таким поводом стал 
провал переговоров в Рамбуйе в феврале 1999 г., после которого 
страны Запада легко смогли убедить собственное общественное 
мнение в том, что с Милошевичем невозможно договориться, а зна-
чит необходимо переходить к силовым действиям.  

В процессе разработки операции «Союзная сила» против Юго-
славии шла непродолжительная дискуссия по поводу целесообраз-
ности проведения наземной кампании, которая могла поспособст-

                                         
4. Резолюция СБ ООН 2183 от 11 ноября 2014 г. // URL: https:-

//documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/620/76/PDF/N1462-
076.pdf?OpenElement (дата обращения: 05.05.2016). 

5. Пономарева Е.Г. Ловушки и дилеммы Мирного соглашения, или Какое 
будущее ждет Боснию и Герцеговину? // Политеиа. Баня-Лука (Республика 
Сербска). 2011. Год. 1. Бр. 2. С. 232. 

6. Кандель П.Е. Босния и Герцеговина, ЕС и НАТО // Вестник МГИМО 
Университета. 2011. № 1. С. 82. 
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вовать установлению военного присутствия НАТО на сербской тер-
ритории. В итоге этот вариант так и не был осуществлен по ряду 
причин. Во-первых, наземная операция, по сути, превратилась бы в 
полномасштабную войну против суверенного государства, которая 
потребовала бы привлечения значительных ресурсов. Во-вторых, 
такая кампания создала бы крайне негативный имидж альянса не 
только за рубежом, но и в самих странах-членах организации.  

Для достижения негласных стратегических целей НАТО в дан-
ном конфликте, связанных с ослаблением переговорной позиции 
Белграда и созданием условий для установления собственного во-
енного присутствия на сербской территории, оказалось достаточно 
интенсивных бомбардировок военных и гражданских объектов. 10 
июня 1999 г. была принята резолюция СБ ООН 1244, согласно кото-
рой в Косово должно было быть организовано международное при-
сутствие7. В реальности КФОР оказался в подчинении альянса, ко-
торый установил контроль над Косово уже в июне 1999 г., когда 
подразделения югославской армии покинули край. 

Символом геополитического доминирования НАТО на Балка-
нах стала американская база Бондстил вблизи г. Урошевац в Косово, 
построенная в начале 2000-х гг. компанией «Halliburton» подкон-
трольной вице-президенту США на тот период Дику Чейни. Имея 
такой военный объект, альянс может в короткие сроки осуществить 
переброску сил в случае резкого ухудшения оперативной обстанов-
ки в любом государстве региона. 

Операция, проведенная против Югославии, не только позволи-
ла разместить НАТО собственный контингент на территории серб-
ского Косово, но и создала основы для более тесного сотрудничества 
в военной сфере с другими балканскими государствами, поддер-
жавшими действия альянса.  

По сравнению с Боснией и Герцеговиной и Косово непосредст-
венное военное присутствие НАТО в Македонии оказалось кратко-
срочным и ограничилось двухлетним периодом, в течение которого 
было проведено три операции. Юридическая основа для появления 
военнослужащих альянса на македонской территории была зало-
жена Охридским соглашением8, подписанным 13 августа 2001 г. и 
закреплена резолюцией СБ ООН 13719.  

                                         
7. Resolution 1244, 10 June 1999. // URL: https://documents-dds-ny.un.org-

/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement (дата об-
ращения: 05.05.2016). 

8. Framework Agreement, 13.08.2001. // URL: http://web.archive.-
org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
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Формирование в апреле 2002 г. штаба НАТО в Скопье (с 2012 г. 
офис связи НАТО в Скопье), который до сих пор оказывает прямое 
влияние на развитие вооруженных сил страны и ее геополитическую 
ориентацию, несмотря на свой немногочисленный состав, свидетель-
ствует о том, что для НАТО является крайне важным сохранение за-
воеванных 15 лет назад в этой стране позиций. Стоит отметить, что 
офис связи не только способствует продвижению Македонии по пути 
евроатлантической интеграции, но и оказывает всю необходимую 
поддержку проводимым НАТО на Балканах операциям10.  

Не исключено, что в случае резкого ухудшения обстановки в Ма-
кедонии, связанного с началом кровавых межэтнических столкнове-
ний, официальный Скопье даст свое согласие НАТО на очередной 
ввод миротворческого контингента на свою территорию. Однако, на 
наш взгляд, военнослужащие альянса будут заниматься не столько 
разъединением сторон, т. к. это в принципе и не потребуется (Как и в 
2001 г. в случае гипотетического конфликта с правительственными 
силами албанские активисты, являющиеся главной опорой балкан-
ской стратегии альянса, достаточно быстро прекратят огонь, посколь-
ку справедливо будут ожидать того, что НАТО добьется от македон-
ских властей исполнения всех их требований), сколько оказанием дав-
ления на Сербию. От Белграда могут потребовать новых уступок в 
переговорах по Косово, а также изменения позиции в отношениях с 
Москвой в обмен на более решительные действия НАТО по предот-
вращению экспорта нестабильности на территорию южной Сербии. 
Если подобное ухудшение обстановки не произойдет, то появление 
военных баз НАТО на территории Македонии вплоть до ее офици-
ального вступления в альянс выглядит маловероятным.  

Очевидно, что основной потенциал для увеличения военного 
присутствия альянса на Балканах сегодня представляют входящие в 
него государства региона. В ходе непрерывной военной реформы в 
1990-2000-е гг., осуществлявшейся под полным контролем НАТО, их 
национальные армии и оборонная промышленность фактически бы-
ли разрушены. Казалось, организация после интеграции балканских 

                                                                                                                               
operation/police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august20-
01.asp (дата обращения: 05.05.2016). 

9. Resolution 1371, 26 September 2001. // URL: https://documents-dds-ny.-
un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/552/01/PDF/N0155201.pdf?OpenElement 
(дата обращения: 05.05.2016). 

10. Skopje Mission. // URL: http://www.jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-
skopje/skopje-mission (дата обращения: 05.05.2016). 

http://www.jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-skopje/skopje-mission
http://www.jfcnaples.nato.int/hqskopje/about-skopje/skopje-mission
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государств в свои ряды попытается сразу же заполнить возникший ва-
куум безопасности. 

Однако альянс, стараясь избежать усиления конфронтации с Рос-
сией, крайне негативно воспринявшей официальный переход значи-
тельной части балканских государств под контроль НАТО, не спешил 
со строительством большого количества собственных баз на их терри-
тории, ограничиваясь использованием самых важных объектов. При 
этом в СМИ постоянно размещалась информация о том, что руково-
дство США и НАТО планируют создание баз в Болгарии и Румы-
нии11.  

В реальности же в Брюсселе осознавали, что лояльность полити-
ческих элит в этих странах позволит в короткие сроки создать всю не-
обходимую инфраструктуру, если это понадобится, и считали доста-
точным проведение морских и сухопутных учений в регионе, в ходе 
которых военные из других государств НАТО активно изучали воз-
можности использования в своих целях определенных объектов, рас-
положенных на территории новоиспеченных союзников. Однако ги-
потетическая российская угроза, о которой в последние два года от-
крыто стали говорить высшие должностные лица альянса заставила 
их изменить свои взгляды.  

С удвоенной энергией стали озвучиваться планы по строительст-
ву новых баз на западном побережье Черного моря12. Однако идея 
реализации такого проекта встретила упорное сопротивление, в част-
ности в Болгарии. Здесь было проведено множество демонстраций и 
митингов против строительства командного центра НАТО в Варне, 
поддержанных оппозицией и прежде всего партией «Атака»13.  

Тем не менее, можно прогнозировать, что, несмотря на позицию 
населения, строительство на территории Болгарии и Румынии новых 
и модернизация уже существующих объектов военной инфраструк-
туры НАТО в ближайшей перспективе продолжится, т.к. для альянса 
крайне важно ослабить возросший после возвращения Крыма потен-
циал России в Черном море. Первые шаги на этом направлении уже 
сделаны. В марте 2016 г. была завершена реконструкция болгарской 
военно-воздушной базы в Безмере, профинансированная НАТО, ко-

                                         
11. США построят военные базы в Румынии и Болгарии. // URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/1721440 (дата обращения: 05.05.2016). 
12. Болгария хочет участвовать в постоянной морской группе НАТО в 

Чёрном море. // URL: https://regnum.ru/news/polit/2135851.html (дата об-
ращения: 05.05.2016). 

13. В Болгарии митинговали против НАТО. // URL: http://evrazia.-
org/news/38084 (дата обращения: 05.05.2016). 

http://www.kommersant.ru/doc/1721440
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торая теперь может увеличить интенсивность авиапатрулирования в 
Юго-Восточной Европе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 1990-е гг. благо-
даря проведению миссий и операций в Боснии и Герцеговине, Косово 
и Македонии был заложен фундамент военного присутствия НАТО 
на Балканах. Интеграция государств региона в НАТО в 2000-е гг. по-
зволила расширить сеть военных объектов альянса на их территории. 
Сегодня на повестке дня Североатлантического альянса стоит нара-
щивание своего военного присутствия на Балканах для противодейст-
вия так называемой российской угрозе. Ведь окончательно решив все 
вопросы в Юго-Восточной Европе, НАТО сможет перейти к реализа-
ции «балканского» сценария уже на постсоветском пространстве.  

В этой связи, очевидно, что в очередной раз в истории предстоит 
ожесточенная дипломатическая битва между Россией и Западом за 
Сербию, которая является системообразующим для региональной 
безопасности государством. Если сербское правительство пойдет на 
практическую реализацию подписанного с НАТО соглашения и до-
пустит установление хотя бы ограниченного и временного военного 
присутствия альянса на своей территории, то можно будет говорить о 
полном геополитическом поглощении Западом стратегически значи-
мого региона. В случае победы здравого смысла и переориентации 
Сербии на политику реального нейтралитета, система европейской 
безопасности без сомнения окажется более сбалансированной.   

Стоит отметить, что «балканский» сценарий пусть и с определен-
ными корректировками может быть использован альянсом в отноше-
нии Украины и Грузии. Вступление этих государств в НАТО в бли-
жайшей перспективе в силу геополитических факторов маловероят-
но, однако на их территории при определенных условиях вполне мо-
гут появиться новые «бондстилы» как объекты миротворческой ин-
фраструктуры альянса в зоне конфликта на Донбассе и вблизи гра-
ницы Грузии с Абхазией или с Южной Осетией. Очевидно, что ре-
альная задача таких баз будет заключаться в сдерживании ответной 
реакции российских вооруженных сил на возможные крупномас-
штабные провокации, прежде всего, с украинской стороны. В страте-
гическом плане это может стать инструментом мощнейшего давления 
на Кремль, который проводит независимую внешнюю политику.  
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО: ЭВОЛЮЦИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Сегодня глобальная экономика представляет собой по исклю-

чительно сложную многоуровневую систему взаимодействия на-
циональных экономик, транснациональных корпораций, междуна-
родных экономических интеграционных союзов и объединений. 
Безусловно, процессы, происходящие в мировой экономике, во мно-
гом предопределяют глобальный политический порядок, затраги-
вая без исключения все государства мира.  

В этой связи особую актуальность и интерес на сегодняшний 
день представляет вопрос создания крупнейшего международного 
интеграционного объединения, которое получило название Транс-
атлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP). 
Данный проект является инициативой правительства Соединенных 
Штатов Америки по формированию зоны свободной торговли ме-
жду США и Европейским Союзом. Совместно с Транстихоокеан-
ским партнерством, которое создается между США и государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, TTIP, по официальному мнению 
Вашингтона, сможет обеспечить лидерство Америки в полицентри-
ческой системе международных отношений на многие десятилетия 
вперед.  

Важно отметить, что планируемый к подписанию проект торго-
вого партнерства имеет довольно продолжительную историю. Пер-
вая фаза диалога началась еще в 1950-е гг., когда в 1953 году первая 
группа американских наблюдателей была направлена для взаимо-
действия с Европейским Объединением Угля и Стали1. В 1960-е го-
ды, т.е. в период президентства Дж. Кеннеди, был предложен «Ве-
ликий проект» создания «атлантического сообщества», подразуме-
вавший план укрепления торговых связей с Западной Европой2.  

                                         
1. The European Union and United States. Global partners, global responsi-

bilities // Delegation of the European Commission to the United States. 2006. 
P. 3. // URL: http://eeas.europa.eu/us/docs/infopack_06_en.pdf (дата обра-
щения: 10.04.2016) 

2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 
М., 2012. С. 386. 
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На 1990-е годы пришелся наиболее важный этап развития 
трансатлантического диалога. В этот период был запущен поэтап-
ный процесс выстраивания структурно-правовой базы экономиче-
ского союза. Это выразилось в подписании в 1990-м году Трансат-
лантической декларации (Transatlantic Declaration) между ЕС и 
США3. Затем, в 1994 году сторонами впервые была озвучена мысль о 
создании Трансатлантической зоны свободной торговли (Transatlan-
tic Free Trade Area, TAFTA), которая получила одобрение и поддерж-
ку со стороны деловых кругов Германии. В последствии вопрос о 
создании зоны свободной торговли был включен в Новую трансат-
лантическую повестку дня (The New Transatlantic Agenda, NTA) на 
Мадридском саммите 1995 года, а на Лондонском саммите 1998 года 
состоялось подписание Соглашения о трансатлантическом эконо-
мическом партнерстве (Transatlantic Economic Partnership,TEP), позво-
лившим говорить об увеличении точек соприкосновения по обе 
стороны Атлантики. 

Следует отметить, что в самом начале XXI века официально 
инициатива по созданию торгово-экономического союза между ЕС 
и США принадлежала канцлеру Германии Ангеле Меркель4. Пред-
посылкой к этому послужил срыв многостороннего Дохийского ра-
унда переговоров по либерализации торговли в ВТО. В апреле 2007 
года, Германия, председательствующая в ЕС, представила проект 
предложений по унификации законодательства ЕС и США в эко-
номической области. В результате, на саммите в Вашингтоне 
(2007 г.) состоялось принятие документа об «Основах укрепления 
трансатлантической экономической интеграции» (Framework for 
Advancing Transatlantic Economic Integration between the European Union 
and the United States of America)5 и учреждение органа, отвечающего за 
экономическую кооперацию между США и ЕС - Трансатлантиче-
ского Экономического Совета (Transatlantic Economic Council, TEC). 

                                         
3. Transatlentic Declaration of 1990. December, 1990. // URL: 

http://eeas.europa.eu/us/docs/trans_declaration_90_en.pdf (дата обращения: 
10.04.2016) 

4. Trans-Atlantic Free Trade? Merkel for EU Agreement with US // Spiegel. 
Online. October. 2006. // URL: http://www.spiegel.de/international/trans-
atlantic-free-trade-merkel-for-eu-agreement-with-us-a-440335.html (дата обра-
щения: 10.04.2016) 

5. Meyer H., Luenen C. Framework for Advancing Transatlantic Economic In-
tegration between the European Union and the United States of America / Trans-
atlantic economic cooperation: a reader. Global Policy Institute. L., 2008. P. 755.  
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Данная резолюция была подписана А. Меркель, Дж. Бушем-
младшим и председателем Еврокомиссии Ж.М. Баррозу.  

В 2013 году стороны запустили проект Трансатлантического 
Торгового и Инвестиционного Партнерства6. Глобальный финансо-
вый кризис, стремление американо-европейских кругов создать ме-
ханизм защиты своих рынков и риск утраты экономического доми-
нирования в связи с экономическим подъемом Китая во многом 
обусловили новый этап в совместном диалоге.  

Следует отметить, что с 2013 по 2016 годы совместной трансат-
лантической группой было проведено 13 переговорных раундов7. 
Был разработан секретный пакет документов, состоящий из трех 
частей и 24 статей о применении общих стандартов в торговле то-
варами и услугами, снятии таможенных технических барьеров, рег-
ламентации стандартов производства в конкретных областях, таких, 
как пищевая промышленность, химическая отрасль, автомобильная 
отрасль, фармацевтика, информационные и коммуникационные 
технологии, инвестиции. То есть, по сути, речь идет о сближении 
стандартов, повышающих вероятность либерализации торговли, но 
означающих необходимость существенного видоизменения Евро-
пейского торгового законодательства. 

До недавнего времени упомянутые документы были вне поле 
зрения международного сообщества, однако в связи с гражданским 
недовольством в Германии и появлением на сайте WikiLeaks почти 
двух десятков документов о ходе секретных переговоров, Европей-
ская комиссия в январе 2015 года была вынуждена опубликовать 
планируемый текст соглашения8. В начале мая этого года природо-
охранная организация Greenpeace обнародовала дополнительные 
документы о переговорах, в которых говорится о разногласиях сто-
рон по защите прав покупателей, безопасности и экологичности 
производства.  

Необходимо отметить, что подписание соглашения было запла-
нировано изначально на конец 2014 года, однако затем сроки были 
перенесены на 2015 год. Однако и в этот срок учреждение Трансат-

                                         
6. Kanter J., Ewing G. A Running Start for a U.S.-Europe Trade Pact // The 

New York Times.  February, 13. 2013.  
7. Negotiation rounds - press material. // URL: http://ec.europa.eu/trade/-

policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#negotiation-rounds 
(дата обращения: 10.04.2016) 

8. European Commission publishes TTIP legal texts as part of transparency 
initiative. Brussels. // URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?-
id=1231 (дата обращения: 10.04.2016) 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2749551
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2749551
http://www.nytimes.com/2013/02/14/business/global/obama-pledges-trade-pact-talks-with-eu.html
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лантического партнерства не состоялось. В настоящее время возмо-
жен, хотя и маловероятен, вариант подписания соглашения до кон-
ца 2016 года. В противном случае, может последовать полное пре-
кращение переговоров по TTIP.  

Рассматривая препятствия на пути заключения партнерства, 
необходимо учитывать такие факторы, как противоречия по само-
му тексту соглашения, недовольство общественного мнения по обе 
стороны Атлантики, негативные оценки политических деятелей и 
активно проходящая американская президентская кампания. 

По данным независимого американского исследовательского 
центра (Pew Research Center) в целом общественность Германии  и 
США поддерживают TTIP и расширение взаимной торговли. Но ко-
гда дело доходит до конкретики, то и американцы, и немцы высту-
пают против многих деталей этой далеко идущей инициативы. В 
частности, по сравнению с предыдущим годом, в 2015 году количе-
ство немецких граждан, убежденных, что будущий договор - это 
плохая инициатива, увеличилось с 25 до 36%, а в Америке количест-
во положительно относящихся к TTIP граждан сократилось с 53% до 
50%9. Количество граждан, считающих необходимым унифициро-
вать американо-европейские стандарты, в США составляет 76%, а в 
Германии только 38%. Те же 38% немцев и 41% американцев под-
держивают снятие всех тарифов на трансатлантические товары и 
отмену ограничений на иностранные инвестиции10.  

В Европе в большей степени наблюдается дефицит доверия, что 
подтверждается многочисленными акциями протестов по причине 
беспокойства за европейские стандарты качества, возможность кор-
пораций доминировать над национальными нормами, а также из-за 
опасений свободных поставок генномодифицированных продуктов 
из США. В 2014 году в Еврокомиссию была передана петиция про-
тив заключения партнерства, подпись под которой поставили более 
1,1 миллиона человек11. В апреле этого года в преддверии приезда в 
Германию президента США Б. Обамы более трех десятков тысяч 

                                         
9. Support in principle for U.S. - EU Trade Pact // URL: http://www.-

pewglobal.org/2014/04/09/support-in-principle-for-u-s-eu-trade-pact/ (дата об-
ращения: 10.04.2016) 

10. Ibid. 
11. Президент Обама передаёт транснациональным корпорациям власть 

над миром? // URL: https://e-news.su/in-world/111644-prezident-obama-pe-
redaet-transnacionalnym-korporaciyam-vlast-nad-mirom.html (дата обращения: 
10.04.2016) 
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человек вышли на массовый протест в Ганновере против заключе-
ния между Евросоюзом и США Трансатлантического партнерства.  

Важно отметить, что и в США сфера внешней торговли остается 
ареной серьезной политической борьбы, в том числе в Конгрессе, 
между демократами и республиканцами. По данным за 2015 год 61% 
членов демократической партии находят Трансатлантическое 
партнерство хорошей возможностью для экономического роста за 
счет увеличения американского экспорта. Среди республиканцев 
проект поддерживают только 44% активистов12.  

Кандидат в президенты от демократов Х. Клинтон в 2012 году 
высказала мнение, что создание Транстихоокеанского и Трансат-
лантического сообществ  «устанавливает золотой стандарт в торго-
вых соглашениях, открывая свободную, прозрачную, справедливую 
торговлю». В 2015 году ее риторика изменилась, и она высказалась 
за отмену поддержки подобных торговых сделок, так как они «не 
будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению 
заработной платы для американцев, и продвижению национальной 
безопасности»13.  

Американский сенатор от демократической партии Б. Сандерс, 
являющийся участником президентской гонки, также раскритико-
вал политику Б. Обамы по созданию трансатлантических торговых 
соглашений, сказав, что «за последние 25 лет в Америке торговая 
политика претерпевает деструктивное развитие, и подобные согла-
шения являются продвижением интересов корпоративных лобби-
стов и создаются вовсе не для американского народа»14.  

Представитель республиканской партии Т. Круз в своем высту-
плении высказался против соглашений, выразив мысль о том, что «в 
этой международной среде умирает наш рынок, потому что адми-
нистрация не смотрит за американцами, которые едут работать или 
открывать свои фирмы; мы должны заключать торговые сделки, в 
первую очередь, защищающие американских рабочих»15. 

 Один из фаворитов американской предвыборной гонки рес-
публиканец Д. Трамп также негативно отозвался о торговых парт-

                                         
12. Stokes B. Americans’ Views on Trade, TTP & TTIP // URL: https://-

wita.org/wp-content/uploads/2015/10/Bruce-Stokes-Politics-in-Trade-10.7.15.-
pdf (дата обращения: 10.04.2016) 

13. 2016 presidential candidates on international trade // URL: 
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(дата обращения: 10.04.2016) 
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15. Ibid. 
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нерствах, сказав, что «политики позволяют нашему президенту 
ухудшать имидж США и снижать уважение таких государств, как 
Китай и Япония. Они будут девальвировать свою валюту, использо-
вать наши торговые соглашения, продолжать разрушать нашу эко-
номику. Политики только лишь говорят, но не действуют»16. 

Таким образом, проанализировав эволюцию создания Трансат-
лантического партнерства, можно сказать, что это - амбициозный 
проект, который находится на непростой стадии своего завершения. 
Существует достаточное количество политических сил, способных 
заблокировать план США по формированию нового глобального 
экономического орядка. В конечном счете, очевидно, что трансат-
лантическое торговое партнерство будет зависеть от будущей рас-
становки сил в самой Америке.  

 
 
 

                                         
16. 2016 presidential candidates on international trade // URL: 
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