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Денисов, А.В. заместитель директора по археологии ООО АРК ТСП (Россия) 

 

ЦЕРКОВЬ И НЕКРОПОЛЬ КОСМЫ И ДАМИАНА В НИЖНИХ САДОВНИКАХ: 

ХРОНОЛОГИЯ И ТОПОГРАФИЯ 
 

Статья посвящена результатам археологических раскопок на территории кладбища при московской церкви 

Космы и Дамиана в Нижней Садовой слободе. Объектом данного исследования являются церковь и некрополь 

Космы и Дамиана, предметом исследования является их историческая и социальная топография и хронология 

функционирования кладбища. Цель исследования – методом сличения данных исторических источников и 

вновь полученных археологических и естественнонаучных данных рассмотреть и уточнить историческую и 

социальную топография изучаемого ритуального комплекса, уточнить датировку функционирования некро-

поля. Согласно данным письменных источников, церковь Космы и Дамиана в Нижней Садовой слободе из-

вестна с конца первой четверти XVII в. В 1930-х годах церковь была разрушена, как и надземная часть клад-

бища, а на его месте впоследствии было построено здание поликлиники. Кладбище было изучено археологи-

чески под руководством А.В. Денисова в 2016 и 2018 годах, в ходе проведения охранно-спасательных архео-

логических раскопок на территории строительства здания Научно-методического центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом, расположенного по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная 22, стр. 1-1а. Обна-

руженные находки поступили в Музей Москвы. Антропологический материал был исследован антропологами 

ИА РАН д.и.н. М.В. Добровольской и м.н.с. И.К. Решетовой, после чего останки перезахоронили. Для двух 

погребений было проведено радиоуглеродное датирование, которое дополнило выводы о периоде функцио-

нирования кладбища. Научная новизна статьи заключается в том, что анализ данных, полученных в ходе 

археологических и естественнонаучных исследований 2016 и 2018 годов, позволил уточнить время существо-

вания некрополя при церкви Космы и Дамиана в Нижней Садовой слободе, а также выделить некоторые 

аспекты исторической и социальной топографии исследованного участка. Результатом стало определение хро-

нологических границ функционирования некрополя и уточнение исторической и социальной топографии 

всей территории бывшего ритуального комплекса. 

Ключевые слова: некрополь; кладбище; церковь Космы и Домиана; ритуальный комплекс; погребение; захо-

ронение; сооружение; археологические раскопки; хронология; топография; Садовническая слобода. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2022-06-03-07-22 
 

1. Введение 

Актуальность исследования заключа-

ется в анализе и сопоставлении новых дан-

ных, полученных в результате недавних ар-

хеологических раскопок, с сохранивши-

мися данными исторических источников и 

литературы, и публикации полученных ре-

зультатов. В 2016 и 2018 годах охранными 

археологическими работами под руковод-

ством А.В. Денисова был исследован зе-

мельный участок на территории строитель-

ства здания Научно-методического центра 

по профилактике и борьбе со СПИДом, 

расположенный по адресу: г. Москва, Кос-

модамианская набережная 22, стр. 1-1а. По 

данным предварительных историко-архив-

ных изысканий, на данном участке распо-

лагалось кладбище при церкви Космы и 

Дамиана Ассийских, что в Нижней Садо-

вой слободе. Упоминания о церкви и клад-

бище встречаются в Строельной книге 

 
1 © Артёмов Н.С., Денисов А.В. 
 © Artemov N.S., Denisov A.V. 

Московским церквам 1657 г. [6], Перепис-

ных книгах города Москвы 1737-1745 гг. 

[14], а также в ряде позднейших сборников 

документов, исследований, энциклопедий: 

«Надгробная летопись Москвы» А.А. Мар-

тынова [9], «Чёрная книга» А.А. Валенти-

нова [4], «Москва в далёком прошлом» 

Г.П. Латышевой и М.Г. Рабиновича [8], 

«Сорок сороков» П.Г. Паламарчука [11], 

«История московских районов» [7], «Зем-

левладения московских церковных прихо-

дов» О.П. Щенковой [18]. 

Одними из последних работ по дан-

ному ритуальному комплексу являются: 

предварительное сообщение В.В. Морозова 

и А.Л. Смирнова «Некрополь церкви 

Козьмы и Дамиана в Садовнической сло-

боде» [10], опубликовавших краткие сведе-

ния об археологических раскопках 2016 г., 

каталог В.А. Берковича и К.А. Егорова 

«Московское белокаменное надгробие» [3], 
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в котором представлены описание, рас-

шифровка и изображения белокаменных 

надгробий, найденных в ходе раскопок 

2016 г. В 2019 г. на научно-практическом 

семинаре «Археология русского города» 

Н.В. Артёмовым был сделан доклад, обоб-

щающий итоги археологических работ 2016 

и 2018 гг. по исследованию некрополя при 

церкви Космы и Дамиана (илл. 1). 

На основе доклада и материалов ар-

хеологических исследований кладбища, 

выполненных под руководством А.В. Де-

нисова, коллективом археологов (Н.С. Ар-

тёмовым, А.В. Денисовым, В.В. Морозо-

вым и А.Л. Смирновым) была написана 

обобщающая статья «Некрополь при мос-

ковской церкви Космы и Дамиана, что в 

Нижней Садовой слободе, по итогам ар-

хеологических работ 2016-2018 гг.» [2], вы-

ход которой в составе сборника «Археоло-

гия русского города. Материалы научно-

практического семинара 2019 г.» [2] из-за 

эпидемиологических обстоятельств был 

вынужденно перенесён на 2022 г. 

Вместе с тем, работа В.В. Морозова и 

А.Л. Смирнова [10] носит неполный и 

строго предварительный характер, а ката-

лог В.А. Берковича и К.А. Егорова [3] рас-

сматривает только белокаменные надгро-

бия изученного кладбища. Статья «Некро-

поль при московской церкви Космы и Да-

миана, что в Нижней Садовой слободе, по 

итогам археологических работ 2016-2018 

гг.» [2] является наиболее полной на дан-

ный момент работой по теме исследова-

ния, однако носит обобщающий характер 

и не освещает подробно вопросы истори-

ческой и социальной топографии некро-

поля и шире, всего ритуального комплекса. 

Их рассмотрению, а также уточнению хро-

нологии функционирования некрополя, и 

будет посвящена данная статья. 

 

2.Постановка задач и методы исследования 

Ввиду неполноты данных, имею-

щихся по исследуемому ритуальному ком-

плексу на текущий момент, целью данной 

статьи является уточнение и дополнение 

топографических и хронологических дан-

ных о некрополе: времени его активного 

функционирования, социальном составе 

погребенных и изменениях топографии за-

нимаемого храмом и кладбищем участка. 

Для достижения этой цели выполнены сле-

дующие задачи: анализ историко-архивных 

данных по изучаемому ритуальному ком-

плексу и сравнение полученной информа-

ции с данными археологических раскопок. 

Кроме того, для уточнения хронологии 

функционирования исследуемого ритуаль-

ного комплекса, привлечены результаты 

естественнонаучных исследований (радио-

углеродного анализа) некоторых погребе-

ний, а также датировки погребальных со-

оружений (саркофагов) и могильных плит, 

найденных при археологических изыска-

ниях. Таким образом, основными мето-

дами данного исследования являются опи-

сательный, аналитический, сравнительный 

и формально-логический, примененные к 

информации, полученной при помощи ис-

торико-архивного метода, археологических 

(сравнительно-типологический, стратигра-

фический) и естественнонаучного (радио-

углеродный анализ) методов. 

 

3. Сравнение историко-архивных и археоло-

гических данных. Результаты и их анализ. 

Садовые слободы (Верхняя, Средняя 

и Нижняя) располагались узкой полосой 

вдоль берега р. Москвы, в непосредствен-

ной близости от Кремля.  

Летом значительная часть территории 

между р. Москвой и ее старицей использо-

валась как пастбище, и в ряде княжеских ду-

ховных конца XV в. упоминается «Великий 

луг у города у Москвы за рекой» [16]. В 1495 

г. здесь был разбит «Государев сад», и воз-

никли дворцовые Садовые (Садовнические) 

слободы. [5] «Садовая и Огородная слободы 

... заведены очень рано, еще при первых 

Московских Князях: слобожане должны 

были ставить во дворец, в виде оброка, вся-

кий огородный овощ и садовое слiьmье, т.е. 

плоды.» [5] В данном случае, учитывая воз-

никновение слобод в конце XV в., имеются 

ввиду Великие Московские князья, именую-

щие себя уже «государь земли русской», т.е. 

правители второй половины XV века. Сего-

дня о слободах напоминают современные 

Садовническая набережная (параллельная 

Космодамианской набережной), Садовниче-

ские улица и переулок. 

На их точное местоположение указы-

вают приходские храмы. Два сохранились 

до наших дней: церковь Николая Чудо-
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творца на Берсеневке, в Верхних Садовни-

ках (на Берсеневской набережной, изве-

стен по письменным источникам с 1625 г.; 

ранее на его месте располагался Николь-

ский на Берсеневке на Болоте монастырь, 

известный с 1390 г. [11]) и храм Софии 

Премудрости Божьей в Средних Садовни-

ках (на Софийской набережной, первое 

упоминание о храме датируется 1495 г. 

[11]). Одна из церквей была разрушена: та 

самая церковь Космы и Дамиана в Нижних 

Садовниках [11]. По имени последней и 

была названа современная Космодамиан-

ская набережная.  

Церковь Космы и Дамиана «в Нижних 

Садовниках» упоминается как деревянная с 

1625 года, к 1657 г. она была перестроена в 

камне, а в 1932 г. снесена при постройке 

жилого здания. [7, 9, 11, 18] (илл. 2).  

Возле церкви располагалась террито-

рия приходского кладбища, где хоронили 

прихожан этой церкви и стояли дворы цер-

ковнослужителей [8]. К 1657 году отно-

сится первое упоминание о некрополе, в 

связи с его расширением и огораживанием 

по приказу царя Алексея Михайловича [6]. 

В рукописи московского историка 

второй половины XIX – первой половины 

XX веков М.И. Александровского есть упо-

минание, что данная церковь "Существо-

вала до Романовых - получала ругу» [11]. 

Руга (от греч. ῥόγα, «жалование», в свою 

очередь от лат. rogāre) — выплаты духовен-

ству, «ружникам» в Московском царстве и 

Российской империи, выдаваемые обычно 

из государственной казны или из собствен-

ных средств крупного землевладельца.  

Таким образом, деревянное строение 

храма впервые упомянуто в 1625 году, но 

имеющаяся информация о ружных выпла-

тах до начала царствования Романовых 

позволяла предположить более раннюю да-

тировку возникновения церкви – не позд-

нее начала XVII века. Достаточно ранние 

письменные датировки двух других риту-

альных комплексов на территории Садо-

вых слобод также дают основание для по-

добного предположения. 

Одним из важных результатов архео-

логических раскопок 2016 и 2018 гг. стало 

подтверждение более ранней датировки 

возникновения кладбища, а значит, и 

церкви. В предварительном сообщении по 

результатам раскопок 2016 г. В.В. Морозо-

вым и А.Л. Смирновым была предложена 

датировка периода активного функциони-

рования некрополя концом XVI – третьей 

четвертью XVIII вв., однако авторы не ис-

ключили, что «нижняя дата некрополя бу-

дет отодвинута вплоть до начала XVI в.» 

[10]. Исходя из данных, полученных при 

археологических и естественно-научных 

исследованиях 2018 г., период активного 

функционирования некрополя можно да-

тировать рубежом XV - XVI – серединой - 

второй половиной XVIII вв. На это указы-

вают, во-первых, достаточно ранние дати-

ровки белокаменных надгробий, обнару-

женных при раскопках кладбища – часть 

из них относится к первой четверти XVI в. 

[3]. Во-вторых, более раннюю датировку 

подтверждают данные радиоуглеродного 

анализа двух погребений (№№170, 190), 

совершённых в каменных саркофагах ан-

тропоморфной формы (илл. 3-4). 

Согласно данным анализа, проведён-

ного в Лаборатории изотопных исследова-

ний Центра коллективного пользования 

«Геоэкология» РГПУ им. А.И. Герцена, 

данные погребения были совершены в пе-

риод между 1535 - 1602 гг. [2] Эти цифры 

хорошо укладываются в период бытования 

саркофагов, в которых были совершены 

исследуемые захоронения: основная масса 

известных саркофагов подобной формы 

датируется концом XIV – первой полови-

ной XVII века [13]. Третьим, косвенным 

подтверждением более ранней датировки 

кладбища является ранний нумизматиче-

ский материал, основное количество кото-

рого относится к концу XV – началу XVI 

века (московские и тверские пуло, «денга» 

Ивана III 1490-1505 гг.). [2] Часть монет 

найдена непосредственно в захоронениях 

– так, в погребении №32 на височной ко-

сти черепа погребенного зафиксировано 

медное московское пуло конца XV – 

начала XVI века (илл. 5).  

Кроме этого случая, монеты ручного 

чекана зафиксированы ещё в трёх захоро-

нениях, однако В.В. Морозов и А.Л. Смир-

нов считают попадание этих монет в мо-

гилы случайным [10]. 

Итак, кладбище уже активно функци-

онирует в первой четверти XVI в., а воз-

можно, и ранее. Таким образом, возникно-
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вение деревянной церкви Космы и Доми-

ана в Нижней Садовой слободе следует от-

носить к рубежу XV – XVI вв. – периоду 

освоения данной территории. Эта дати-

ровка подтверждает письменные данные о 

начале освоения исследуемого участка За-

москворечья с 1495 г. и хорошо согласуется 

с первым упоминанием этим же годом дру-

гой слободской церкви - Софии Премуд-

рости Божьей в Средних Садовниках [11]. 

Получив дату возникновения риту-

ального комплекса, обратимся к его даль-

нейшей истории и исторической топогра-

фии. Некоторые сведения известны нам из 

исторической литературы. Так, перестрой-

кой в камне 1657 года изменения церков-

ного здания не ограничились. 

В 1662 г. к церкви пристроена однобо-

кая трапезная с выделяющимся четвериком 

северного Никольского придела. Шатровая 

колокольня была возведена в 1689-1690 гг. В 

1767 г. Космодамиановский придел пере-

несли в юго-восточную часть трапезной. Сле-

дующее, и последнее, поновление храма про-

исходит уже в 1882 г. [11] Некрополь же пе-

рестаёт функционировать в середине – тре-

тьей четверти XVIII в., не позднее 1771 г., в 

связи указом Сената от 24 декабря 1771 г., ко-

торый стал следствием эпидемии чумы и за-

прещал «хоронить умерших в городах при 

церквах» [1]. С уверенностью можно сказать, 

что во второй четверти XVIII века кладбище 

ещё функционировало, о чём свидетельствует 

фрагмент белокаменного надгробия жителя 

Садовнической слободы Ивана Лобканова, 

умершего и похороненного в 1733 году (илл. 

6) [2] и захоронение в «склепе» второй чет-

верти-середины XVIII в. (илл. 7) [10].  

Таким образом, на основании архео-

логического материала мы можем выделить 

верхнюю границу и получаем время актив-

ного функционирования некрополя: пер-

вая четверть XVI в. – вторая четверть-сере-

дина XVIII в., т.е. около 250 лет. 

Сохранились данные о размерах 

некрополя на середину XVII в.: «213. Ц. де-

ревянная Козмы и Домьяна что въ Садов-

никахъ. Подъ церковью земли и кладбища 

по нынешней мере вдоль отъ Москвы реки 

по улице 47 саж. съ полусаженью, поперегъ 

подле Москвы реки 9 саж. съ полусаженью, 

въ другомъ конце 5 саж. безъ чети, и то 

кладбище тесно; а въ писцовыхъ книгахъ 

147 г. подъ тою церковью земли и клад-

бища мерами не написано» [6]. В пересчёте 

на современные меры площадь «под цер-

ковью земли и кладбища» составляла 1 427 

м² или 14,27 соток. 

Можно сказать, какую площадь из 

указанной занимало изначальное каменное 

церковное строение. В фондах ГБУ «Цен-

тральный государственный архив города 

Москвы» сохранились планы и разрезы 

церковного здания и участка за 1841 г. и 

1878 г. [17] (илл. 8 - 9). 

Согласно эти планам, площадь цер-

ковного основания на 1841 г. составляла 

около 620 кв. м. Известно, что трапезную 

пристроили в 1662 г., колокольню 1689-

1690 гг. На плане 1878 г. (илл. 9) видно, что 

к этому времени храм ещё расширили в 

южную сторону, нарастив объём трапез-

ной. Таким образом, площадь церковного 

основания достигла около 700 кв. м. Кроме 

этих частей церковного здания, на плане 

1878 г. выделяются одним цветом с поме-

щением трапезной две каменные паперти, 

по всей видимости, пристроенные вместе с 

трапезной (илл. 10).  

Интересно, что трапезная и паперти 

даны в условных обозначениях как «пред-

полагаемые» строения, однако нам из-

вестно, что трапезная к этому времени уже 

должна была существовать. Можно допу-

стить, что в данном случае «предполага-

лось» поновление церкви, произошедшее в 

1882 г. [11]. 

Южное же крыльцо не отнесено на 

этом плане к «предполагаемым построй-

кам». Не исключено, что оно было воз-

двигнуто ранее и единственное из крылец 

храма сохранилось до 1841 г. (с запада и 

севера к каменному храму 1657 г. в 1662 г. 

пристроили здание трапезной, что могло 

стать причиной разбора западного и север-

ного крылец). Таким образом, изначальная 

площадь каменного основания церкви со-

ставляла всего около 173 кв. м (не считая 

площади южного крыльца, около 14 кв. м) 

и возможно существовавших других кры-

лец. Вряд ли и деревянное строение храма 

изначально занимало большую площадь.  

В дальнейшем церковный участок и, 

соответственно, кладбище, увеличились: 

«И по государеву указу къ церкви 

Козмы и Домьяна, что въ Садовникахъ, къ 
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старому кладбищу взято вновь подъ клад-

бища отъ нового церковного каменного ос-

нованiя церковные земли до святыхъ во-

ротъ 25 саж. съ полусаженью, поперегъ отъ 

двора садовника Якушка Володимерова отъ 

старого кладбища 8 саж. безъ чети, въ дру-

гом поперечнике, что у святыхъ воротъ, по 

большой улице 7 саж.; да къ той же церкви 

взято вновь же подъ кладбища по правую 

сторону церкви церковной же земли вдоль 

къ Москве реке 13 саж., поперегъ отъ двора 

садовника Акулка Михайлова до старого 

кладбища 7 саж., въ другом поперечнике 7 

саж. съ третью» [6]. 

В этом отрывке уже упомянуто «новое 

церковное каменное основание», то есть 

расширение кладбищенского участка госу-

даревым указом происходит уже в ходе 

1657 г., когда уже строится или построено 

новое каменное здание церкви. Пере-

стройка сопровождается расширением 

кладбищенского участка, к нему присоеди-

няют два куска земли, 852 м² (8,52 сотки) 

и 420 м² (4,2 сотки), в общей сумме 12,72 

сотки. Это значительно увеличило площадь 

кладбища. Даже вновь присоединённая 

кладбищенская территория уже превышает 

вскрытую раскопками площадь, на кото-

рой располагались погребения (около 800 

кв. м). В дальнейшем кладбище, по-види-

мому, уже не претерпевало значительных 

территориальных изменений. Это подтвер-

ждается и тем фактом, что кладбищенскую 

территорию огородили, причём как от-

дельно старое кладбище (возможно, с це-

лью более не хоронить на нём), так и но-

вые, отданные под погребения площади: 

«А къ той церкви на городбу старого клад-

бища и около нового кладбища на надолбы 

лесу пошло: въ столбы 14 деревъ трехъ са-

женъ да 100 бревенъ полутретьи сажени» 

[6]. Поскольку формулировка из источника 

ничего не говорит нам о «поновлении» 

ограды, а только лишь о её создании, 

можно предположить, что это было первое 

чёткое оконтуривание пределов данного 

некрополя. Это предположение подтвер-

ждается и тем, что в той же Строельной 

книге, при описании других церквей, 

например, церкви Преображения в Заяиц-

ком (ныне именуется храм Святителя Ни-

колая в Заяицком), имеющееся уже клад-

бищенское ограждение непременно упо-

минается: «а около той церкви старое и но-

вое кладбища отъ Москвы-реки огорожено 

заборами старыми» [6]. 

В результате раскопок 2018 г. удалось 

проследить южную, северную и восточную 

границы кладбища, что дало возможность 

примерно установить сохранившуюся пло-

щадь территории некрополя. Протяжен-

ность с севера на юг составила около 30 м, 

с запада на восток около 26 м, площадь со-

хранившейся части, таким образом, соста-

вила около 780 м². Данная площадь явно 

меньше упомянутой в источниках. Однако, 

с западной стороны часть кладбища была 

разрушена при прокладке теплотрассы, в 

связи с чем определить точную западную 

границу и площадь некрополя археологиче-

скими методами не представляется возмож-

ным. По всей видимости, не вся террито-

рия, отведённая под кладбище, использова-

лась для захоронений – их концентрация 

велика лишь в центре участка, где погребе-

ния располагаются в несколько ярусов, пе-

ререзая друг друга. По периферии участка 

захоронения располагались спорадически, в 

удалении друг от друга (илл. 11).  

Интересно, что при наличии свобод-

ной площади захоронения совершались в 

основном в центре кладбища. По-види-

мому, это может объясняться практикой 

подхоранивания умерших к ранее существу-

ющей могиле предка или родственника. 

Территория же церковная впослед-

ствии продолжала увеличиваться. Если на 

середину XVII в. она составила уже около 

2 700 кв. м, то судя по плану второй чет-

верти XVIII в. (Топографическая карта 

Москвы 1838 года, выполненная корпусом 

топографов) (илл. 12), церковная террито-

рия увеличилась к 1838 г. примерно до 7 

000 кв. м. Однако, судя по плану А. Хотева 

(илл. 13), уже к 1852 г. она уменьшается 

(илл. 13), достигнув к 1878 г. площади 

около 5 400 кв. м (илл. 10). 

В ходе археологических работ были вы-

явлены остатки мощных белокаменных кла-

док (илл.14), в том числе с сохранившимся 

верхним рядом кирпичей на известняковом 

растворе (сооружение №1) (илл. 15).  

Это сооружение располагалось с за-

пада на восток в центральной зоне клад-

бища и Г-образно уходило в южный про-

филь раскопа №1. Длина сохранившейся 

части сооружения – 4,68 м, высота – 2,25 
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м, ширина – 0,85 м. Предварительная дати-

ровка фундамента сооружения №1 была 

дана, исходя из размеров кирпичей: первая 

четверть – середина XVIII в. [10]. Однако, 

учитывая выводы об активном функциони-

ровании кладбища ещё во второй четверти-

середине XVIII века, можно предположить 

возникновение всех или части сооружений 

в 1772-1775 гг., опираясь на данные «Мос-

ковского некрополя». В нём сказано, что со 

времени устройства загородных кладбищ в 

1771-1772 гг., «приходские погосты стали 

постепенно уничтожаться. Погостная земля 

или распродавалась, или употреблялась 

церковными причтами подъ собственныя 

постройки. Но митрополитъ Платонъ Лев-

шинъ, начавшiй управлять Московскую 

епархiей с 1775 года, прекратилъ распро-

дажу погостной земли и вменилъ въ обязан-

ности благочиннымъ следить за темъ, чтобы 

бывшiе погосты не застраивались, сохраня-

лись в чистоте и были обнесены оградами» 

[15]. Таким образом, можно предположить, 

что обнаруженные фундаменты могли быть 

воздвигнуты на территории некрополя при 

церкви Косьмы и Домиана именно в период 

1772-1775 гг., когда на некрополях в черте 

города окончательно перестали хоронить 

умерших и церковные причты начали ак-

тивно осваивать «освободившиеся» кладби-

щенские участки. Да, осуществление захо-

ронений на московских некрополях запре-

щалось и до этой даты: Петром I указом от 

10 октября 1723 года и Елизаветой Петров-

ной указом от 2 июля 1748 года. Однако по-

веление Петра осталось без применения на 

практике, а указ Елизаветы «забывался» по 

её отъезду из Москвы [15]. Многочислен-

ные нарушения и игнорирование данных 

запретов подтверждаются тем, что 1 ноября 

1755 года «епархiальное начальство было 

вынуждено сделать строгое внушенiе свя-

щенникамъ, не исполнявшимъ указа» [15]. 

И только устройство достаточного количе-

ства загородных некрополей в 1771-1772 гг., 

и самое главное, активное освоение кладби-

щенских площадей с 1772 по 1775 гг. ясно 

говорит о том, что захоронения на старых 

московских некрополях прекращаются. 

На топографической карте Москвы 

1838 года, выполненной корпусом топогра-

фов, на территории храма отмечены три 

прямоугольных здания (илл. 12). По пред-

положению В.В. Морозова и А.Л. Смир-

нова, обнаруженные в ходе раскопок 2016 

гг. белокаменно-кирпичный фундамент 

(сооружение №1), мог принадлежать одной 

из этих построек [10]. С другой стороны, 

положение построек на плане 1838 г. (на 

восточной границе церковных владений) 

не соответствует расположению фундамен-

тов сооружения №1, располагавшемуся в 

центральной зоне кладбища (илл. 11). На 

плане 1878 г. каменное строение на цер-

ковной территории отмечено и вовсе одно, 

соответствующее скорее постройке на 

плане А. Хотева 1852 г. (илл. 13), а площадь 

центральной зоны некрополя, где было вы-

явлено сооружение №1, занимает большое 

одноэтажное деревянное здание (илл. 10). 

Таким образом, сооружение №1 могло 

быть воздвигнуто и после 1878 г., напри-

мер, в 1882 г., когда обновляли в послед-

ний раз церковное здание, что не исклю-

чает датировку расположенных ближе к 

реке остальных фундаментов 1772-1775 гг., 

т.к. их расположение более соответствует 

положению каменного строения на плане 

1878 г. (илл. 10, 14). 

Позднее, уже в XX в., все здания на 

территории некрополя были уничтожены, 

как и сама церковь Космы и Дамиана, а на 

их месте была построена поликлиника и 

жилой дом. 

В заключение стоит отметить некото-

рые аспекты социальной топографии ис-

следованной территории. 

В 1679 г. в трех Садовых слободах 

насчитывалось 403 двора. К концу XVII в. 

они теряют свой прежний характер и здесь 

появляются выходцы из других русских го-

родов [7]. Кто же были эти люди, поселив-

шиеся на территории Садовых слобод и 

впоследствии похороненные на погостах 

слободских церквей, в том числе и на изу-

ченном кладбище? 

По данным переписи 12-ой команды 

Москвы за 1744 год, в приход церкви 

Космы и Домиана, «что в Нижнихъ Садов-

никахъ, по Болоту», входят: 30 купеческих 

дворов, 2 двора монетчиков, двор дворцо-

вого крестьянина Кондратия Васильева, 

двор бригадира Алексея Иванова и двор 

«комисара» Григорья Федорова, а также 8 

дворов, сословная принадлежность хозяев 

которых не указана [14]. Итого, 43 двора 
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составляли приход церкви Космы и Доми-

ана. Как видно из подсчётов, более 2/3 всех 

прихожан составляли люди из купеческого 

сословия. Можно предположить, что и 

слободчане, сословие которых не указано в 

переписи, принадлежали, скорее всего, к 

купцам, т.к. на страницах изученной пере-

писной книги некоторые купцы сперва 

упоминаются без указания сословия, а по-

том встречаются повторно (например, при 

указании, кто является соседом очередного 

прихожанина), уже с указанием напротив 

своего имени купеческого статуса, и 

наоборот. Любопытно, что перепись и учёт 

хозяйств проводились не по слободам, а по 

приходам: так, к приходу церкви Косьмы и 

Домиана приписаны не только дворы Са-

довой, но также Кадашевской и других со-

седних слобод. 

Исходя из этих данных, мы можем 

сделать вывод, что в XVIII в. население Са-

довой слободы, изначально состоявшее из 

государевых садовников, стало в основном 

купеческим. Соответственно, большинство 

захороненных на некрополе церкви 

Косьмы и Домиана в указанный период со-

ставляют купцы и члены их семей. Более 

ранние погребения, очевидно, принадле-

жат слободским садовникам. 

Вскоре после Октябрьской револю-

ции, «6 апреля 1922 г. в храме изъято 14 

пудов 18 фунтов золотых и серебряных из-

делий» [4], т.е. около 230 килограмм цер-

ковного реквизита из драгоценных метал-

лов. Этот факт хорошо иллюстрирует со-

стоятельность прихода, что и неудиви-

тельно, учитывая сословную принадлеж-

ность основной массы прихожан. 

Всего на территории исследованного 

некрополя обнаружены 213 погребений и 6 

скоплений костей (коллективных переза-

хоронений).  

Данные антропологических экспер-

тиз, сделанных для 228 индивидов, выгля-

дят так: 

 

Возрастные группы Количество индивидов 

0 – 2 года 12 

2 – 12 лет 28 

12 - 15 лет 4 

15 – 25 лет 15 

25 – 50 лет 126 

После 50 лет 43 

Итого: 228 

Из данной таблицы следует, что воз-

раст более половины погребенных колеб-

лется между 25-ю и 50-ми годами. 

У погребённых отмечен большой про-

цент зубного кариеса, а также стёртость и 

прижизненная утрата зубов. Встречаются 

остеомиелит, остеопороз, грыжа на позво-

ночнике. Частая встречаемость заболева-

ний позвоночника может быть объяснена 

интенсивной физической нагрузкой в ре-

зультате трудовой деятельности.  

 Некоторые из погребённых имеют на 

костях следы боевых травм, приведших к 

летальному исходу. На костяке одного из 

погребенных, мужчины 40 – 49 лет (погре-

бение №156), в районе лобной кости про-

слеживалась травма рубящим оружием 

(длинна 50 мм) (илл. 16).  

Также скопление костей №2 содер-

жало череп, на височной части которого 

было обнаружено аккуратное круглое от-

верстие, диаметром около 8 мм, вероятно, 

пулевое (илл. 17).  

Кроме того, в одном из ранних захо-

ронений в центральной зоне кладбища, 

впущенном в материк, череп погребенного 

был найден отделенным от основного ске-

лета и лежал рядом в контурах гробовины, 

причём её размеры указывали на то, что 

погребенный и был захоронен уже обез-

главленным (илл. 18).  

Таким образом, некоторые из погре-

бённых могли принадлежать к служилым 

сословиям, принимавшим участие в бое-

вых действиях.  

Стоит отметить интересный феномен 

парных погребений, содержащих взрослый 

и детский костяки: по данным антрополо-

гической экспертизы, взрослый костяк в 

большинстве случаев принадлежал муж-

чине [10]. 

 

4. Заключение 

Одним из важных результатов ана-

лиза данных, полученных в ходе археоло-

гических работ 2016 и 2018 гг. и последую-

щих естественнонаучных исследований, 

стало уточнение датировки возникновения 

церкви Косьмы и Домиана, а также уста-

новление периода активного функциони-

рования приходского кладбища. По-види-

мому, деревянную церковь возводят на ру-

беже XV – XVI вв., а захоронения на клад-

бище осуществляются в период с первой 
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четверти XVI по вторую четверть-середину 

XVIII в., может быть, и до начала 1770-х 

гг., т.е. около 250 лет. 

Исследованная территория площадью 

800 кв. м позволила выявить границы клад-

бища, кроме западной – там участок был 

повреждён теплотрассой. Общая площадь 

ритуального комплекса, согласно данным 

источников на середину XVII в. составляла 

около 2 700 кв. м, при этом из них не менее 

187 кв. м должно было занимать само цер-

ковное здание с крыльцом. В дальнейшем 

площадь церкви и церковная территория 

увеличивались. К рубежу 1680-1690-х гг. 

церковь увеличилась примерно до 620 кв. 

м за счёт пристройки трапезной и коло-

кольни, а к 1878 г. достигла площади 700 

кв. м. Церковная же территория к 1878 г. 

имела площадь около 5 400 кв. м. 

Вскрытая в ходе раскопок площадь, 

на которой фиксировались захоронения, 

составила 780 кв. м, однако территория, на 

которой совершались захоронения, оче-

видно, была больше – теплотрасса и жилой 

дом по адресу: Садовническая улица, 51с1 

уничтожили западную оконечность некро-

поля. Это подтверждается данными источ-

ников, по которым изначально небольшая 

площадь кладбища была увеличена, после 

перестройки храма в камне, почти на пол-

торы тысячи кв. м. Всё же очевидно, что не 

вся земля, отведённая под кладбище, ис-

пользовалась для захоронений – тогда как 

центр глубинной зоны некрополя перегру-

жен погребениями, к окраинам их стано-

вится исчезающе мало. 

Часть выявленных в ходе археологи-

ческих исследований на территории некро-

поля белокаменно-кирпичных сооружений 

могла быть построена период с 1772 по 

1775 гг., в любом случае, вряд ли ранее се-

редины XVIII в. Однако сооружение №1, 

расположенное в центральной зоне клад-

бища, могло быть воздвигнуто позднее, в 

последней четверти XIX в. 

Интересно также отметить, что по 

данным источников прослеживается соци-

альный состав погребенных на кладбище в 

XVIII в. слободчан – в основном это были 

купцы и члены их семей. Кроме этого, ар-

хеологические и антропологические иссле-

дования выявили несколько погребений, 

вероятно, принадлежавших представите-

лям воинских сословий. 
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THE CHURCH AND NECROPOLIS OF COSMAS AND DAMIAN 

IN THE LOWER GARDENERS: CHROLOGY AND TOPOGRAPHY 

 
The article is devoted to the results of archaeological excavations on the territory of the cemetery at the Moscow 

Church of Cosmas and Damian in the Lower Sadovaya Sloboda. The object of this research is the church and necropolis 

of Cosmas and Damian, the subject of the research is their historical and social topography and chronology of the 

functioning of the cemetery. The purpose of the study is to examine and clarify the historical and social topography of 

the studied ritual complex by comparing the data of historical sources and newly obtained archaeological and natural 

science data, to clarify the dating of the functioning of the necropolis. According to written sources, the church of 

Cosmas and Damian in the Lower Garden Sloboda has been known since the end of the first quarter of the XVII 

century. In the 1930s, the church was destroyed, as was the aboveground part of the cemetery, and a polyclinic building 

was subsequently built in its place. The cemetery was studied archaeologically under the leadership of Denisov A.V. in 

2016 and 2018, during the security and rescue archaeological excavations on the territory of the construction of the 

Scientific and Methodological Center for the Prevention and Control of AIDS, located at the address: Moscow, Kos-

modamianskaya Embankment 22, p. 1-1a. The discovered finds were received by the Museum of Moscow. The an-

thropological material was studied by anthropologists of IA RAS, Doctor of Historical Sciences Dobrovolskaya M.V. 

and junior researcher Reshetova I.K., after which the remains were reburied. Radiocarbon dating was carried out for 

two burials, which supplemented the conclusions about the period of functioning of the cemetery. The scientific novelty 

of the article lies in the fact that the analysis of data obtained during archaeological and natural science studies in 2016 

and 2018 made it possible to clarify the existence of the necropolis at the Church of Cosmas and Damian in the Lower 

Sadovaya Sloboda, as well as to highlight some aspects of the historical and social topography of the investigated site. 

The result was the determination of the chronological boundaries of the functioning of the necropolis and the clarifi-

cation of the historical and social topography of the entire territory of the former ritual complex. 

Keywords: necropolis; cemetery; church of Cosmas and Damian; ritual complex; burial; construction; archaeological 

excavations; chronology; topography; Sadovnicheskaya Sloboda. 
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УДК 327 (476:4-470)”1921/1929” 
 
Боровская О.Н., кандидат исторических наук, Институт истории НАН Беларуси,  
(Республика Беларусь) 1 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКО-РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ СМЕШАННОЙ 
РЕЭВАКУАЦИОННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 1921−1929 ГГ. 
 
В статье рассмотрена работа Смешанной польско-российско-украинской реэвакуационной и специальной ко-

миссии в 1921−1929 гг., ее белорусская проблематика, обращено внимание на прямую связь ее деятельности 
с общим состоянием советско-польских отношений. Исследование проведено при использовании принципов 
историзма и объективности, специально-исторических методов, на основе широкой источниковой базы. Боль-
шинство использованных исторических источников была впервые введена в научный оборот. В ходе много-
численных заседаний комиссии были озвучены реэвакуационные претензии, представлены необходимые до-
кументальные доказательства. Частично требования сторон по возвращению того или иного имущества были 
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Введение. Подписание Рижского мир-
ного договора и других международно-пра-
вовых актов в феврале-марте 1921 г. поль-
ской и российско-украинской делегацией 
не принесли желаемого умиротворения и 
стабилизации в восточноевропейский ре-
гион. Длительный этап практической реа-
лизации основных статей договора, связан-
ный с работой смешанных комиссий, же-
лание сторон отказаться от его выполне-
ния, состояние перманентного конфликта 
в приграничном регионе (до момента со-
здания постоянного пограничного кор-
пуса), состояние враждебности и недове-
рия в обществе и руководстве сторон при-
вносили во взаимоотношения Польши и 
Советских республик напряженность, ко-
торая могла вылиться в новое военное 
столкновение. 

Работа Смешанных комиссий, создан-
ных для осуществления репатриации и опта-
ции населения, обмена военнопленными и 
интернированными лицами, реэвакуации 
предприятий и другого имущества, проведе-
ние пограничной линии, осуществлялась со 
значительными задержками, тем самым, 
нарушая установленные Рижским договором 
сроки на их выполнение. Особенно это ка-
салось статей финансово-экономического 
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характера, связанных с возвратом промыш-
ленных предприятий, сельскохозяйственных 
орудий, библиотечных и архивных сборов, 
культурных раритетов. Нестабильная ситуа-
ция на советско-польском приграничье, ча-
стые случаи политического бандитизма, 
наличие в Польше антисоветских формиро-
ваний и организаций приводили к тому, что 
стороны фактически продолжали военное 
противостояние, откладывая процесс мир-
ного регулирования. В итоге Смешанная ре-
эвакуационная и специальная комиссия 
провела свое первое заседание только в ок-
тябре 1921 г., после подписания в Варшаве 
Я. Домбским и Л.М. Караханом 7 октября 
«Протокола об условиях выполнения мир-

ного договора» [4, c. 334−335]. 
Исследование специфики деятельно-

сти Смешанной реэвакуационной и специ-
альной комиссии происходит несколько 
поверхностно и однобоко. Так в польской 
научной мысли обращается внимание на 
вопрос реституции архивных и библиотеч-
ных сборов [16; 22; 20]. Польские специа-
листы впервые ввели в научный оборот ра-
порт П.Л. Войкова [18], воспоминания 
З. Мацерского [20]. В 1922–1924 гг. была 
начата печать отчетов комиссии [15], кото-
рые насчитывают девять томов. Также 
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польские эксперты, участвующие в ее ра-
боте, в 1920-е гг. активно печатали свои от-
четы и мемуары [17; 23; 14; 21; 19]. Совет-
ская, а после российская историография 
представлена рядом обобщающих работ 
[12]. Белорусские исследования обращают 
свое внимание на вопросах реституции ар-
хивного наследия, изучению работы в сме-
шанной комиссии М.К. Любавского и В.И. 
Пичеты [13; 2; 11]. 

Процесс реализации на практике ста-
тей Рижского мирного договора (IX, XІV, 
XV), реэвакуации предприятий промыш-
ленности, железнодорожного имущества, 
объектов сельского хозяйства, имущества 
частных лиц, реституции культурных цен-
ностей так или иначе затрагивал интересы 
белорусского народа. В ходе работы комис-
сии по выявлению тех или иных объектов 
специалисты приходили к выводу, что 
часть предметов территориально и истори-
чески связана не с польским народом, а с 
белорусскими и украинскими землями. В 
единичных случаях это приводило к пере-
даче ценностей белорусской стороне.  

В рамках исследования происходит 
всестороннее изучение деятельности сме-
шанной реэвакуационной и специальной 
комиссии на территории Беларуси в 1921‒
1929 гг. путем исследования процесса ре-
эвакуации промышленных предприятий и 
оборудования; характеристики работы 
Смешанной реэвакуационной и специаль-
ной комиссии по возвращению железнодо-
рожного и сельскохозяйственного имуще-
ства; анализа принципов определения тер-
риториальной принадлежности архивных 
коллекций.  

Методы. Исследование основано на 
принципах историзма и объективности. В 
рамках работы была введена в научный обо-
рот широкая база исторических источников 
(часть отчетов комиссии, переписка с цен-
тральными государственными органами, 
органами власти БССР; докладные записки 
и другие материалы официального делопро-
изводства). При использовании специ-
ально-исторических методов (историко-ге-
нетического, системного) было доказано, 
что в работе Смешанной реэвакуационной 
и специальной комиссии как с российско-
украинской, так и со стороны польской де-
легаций наблюдалось стремление к умень-
шению числа финансово-экономических 
претензий. Это происходило за счет интер-
претирования условий Рижского договора, 

нахождения неточностей формулировок 
статей. В штате обеих делегаций трудилось 
немало талантливых юристов и других спе-
циалистов-экспертов, которые подготовили 
обширный аналитико-справочный мате-
риал. Деятельность смешанной комиссии 
находилась в тесной взаимосвязи с суще-
ствующим положением в советско-поль-
ских отношениях, что выливалось в много-
численные задержки в ее работе, добавляло 
противоречий и сложностей.  

Результаты. Выполнение основных 
статей международно-правовых актов, под-
писанных в Риге, предусматривало созда-
ние отдельных смешанных комиссий, ко-
торые должны были провести территори-
альное разграничение, установить погра-
ничную линию между сторонами (погра-
ничная); осуществить реэвакуацию имуще-
ства и выплату контрибуции (золотом или 
другими ценностями); реституцию куль-
турных раритетов (реэвакуационная и спе-
циальная); репатриировать военноплен-
ных, беженцев, заложников, гражданских 
пленных, провести оптацию населения 
(комиссия по репатриации); решить спор-
ные пограничные вопросы, возникающие 
между военными и гражданскими вла-
стями (военно-согласительная и согласи-
тельная комиссия по ликвидации погра-
ничных конфликтов). Работа каждой сме-
шанной комиссии находилась в тесной вза-
имосвязи с существующим положением 
советско-польских отношений. Невыпол-
нение финансово-экономических обяза-
тельств советской стороной вызывало за-
медление деятельности комиссии по репа-
триации, что приводило к приостановке 
процесса транспортировки беженцев, во-
еннопленных.  

7 октября 1921 г. начала свою работу 
Смешанная реэвакуационная и специаль-
ная комиссия. Во главе польской делега-
ции стоял А. Ольшевский, российско-
украинской – О.Ю. Шмидт (1 ноября его 
сменил П.Л. Войков). В ее составе суще-
стовало несколько подкомиссий: по делам 
промышленности, государственных желез-
ных дорог, частной железной дороги, сель-
скохозяйственного имущества, имущества 
частных лиц (которая не относилась к про-
мышленности), имущество посольств, биб-
лиотечно-архивная, музейная. Центрами 
работы комиссии признавались Москва, с 
отделениями в Санкт-Петербурге и Харь-
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кове, и Варшава. В тесной связи с комис-
сией находилась работа Комитета по реэва-
куации иностранных предприятий при 
ВСНХ РСФСР, под руководством 
С.И. Мрочковского. 

Деятельность комиссии была направ-
лена на удовлетворение претензий (или от-
казе) по реэвакуации того или иного иму-
щества. Каждое требование должно было 
иметь солидный объем документальных до-
казательств. Далее оппонирующая делега-
ция, после рассмотрения вопроса с привле-
чением значительного штата экспертов, 
осуществления поиска по местонахожде-
нию предмета спора, давала официальный 
ответ о возможности его возращения. Дан-
ный процесс мог длиться годами, даже, если 
имущество было найдено, не было нацио-
нализировано, находилось в хорошим со-
стоянии, то с его возвращением могли воз-
никнуть дополнительные сложности с логи-
стикой. Так, например, при реэвакуации в 
Польшу оборудования графической фаб-
рики Ю.Л. Гиршовича, возникли прения 
относительно того, кто должен оплачивать 
упаковку при транспортировке [15].  

Как указывает П.Л. Войков в своем 
отчете, российско-украинская делегация в 
Смешанной комиссии не спешила с рас-
смотрением польских требований, даже, 
если это вызывало нарушение сроков вы-
полнения Рижского договора. Согласно п. 
5 ст. XV на процесс реэвакуации имуще-
ства полагалось 18 месяцев [3, c. 712]. В ос-
нову работы российско-украинской делега-
ции был положен принцип детального изу-
чения статей договора лучшими юристами 
страны с целью нахождения такой его ин-
терпретации, которая позволяла умень-
шить польские финансово-экономические 
требования, тем самым, сохранив государ-
ственное имущество в относительной це-
лостности. Выставление условия по предо-
ставлению широких документальных дока-
зательств правообладания значительно со-
кращало количество претензий, так как за 
время многочисленных переездов и воен-
ных лет документы либо были утеряны 
полностью, либо отсутствовала какая-либо 
их часть. Кроме того, небходимо было под-
твердить факт того, что владелец предпри-
ятия является гражданином Польши (каса-
тельно реэвакуации частного имущества). 
Часто это было сложно осуществить. 
Важно отметить, что Рижский мирный до-
говор не содержал в своих условиях каких-

либо санкций по невыполнению тех или 
статей. Этим в свою очередь активно поль-
зовались как российско-украинская, так и 
польская делегации. 

Еще одним спорным моментом при 
возвращении промышленного комплекса 
стал вопрос модернизации. Если после эва-
куации фабрики или завода из Польши на 
территорию Советских республик, она 
продолжила свою деятельность, ее обору-
дование было модернизировано, то она не 
могла быть реэвакуирована. Но случались 
исключения. Так, например, происходило 
с фанеро-лесопильным заводом М.М. Чуд-
нера, который до 1915 г. располагался в 
Микошевичах, и был эвакуирован в Мо-
зырь, частично Гомель. Оборудование за-
вода было поставлено на другие аналогич-
ные предприятия (заводы “Прима”, “Мол-
ния”, “Кеневича в Копцевичах”, “Каплана 
в Речице”). Вертикальный двигатель си-
стемы “Пиккер”, паровые котлы, древосу-
шильные машины, распарочные котлы, 
штамповые станки и др. в ходе эксплуата-
ции подвергались ремонту и усовершен-
ствованию. Кроме того, при отступлении 
польских войск в 1920 г. значительная 
часть оборудования была разграблена или 
уничтожена. Но ввиду отсутствия доказа-
тельств этих процессов, имущество завода 
было предписано упаковать и вернуть быв-
шему владельцу, проживавшему на тот мо-
мент в Польше [6]. Хоть это решение и вы-
звало протесты со стороны Мозырьского 
управления “Западолеса”, в подчинении 
которого находилось бывший завод М.М. 
Чуднера [5, л. 162]. И только при непо-
средственном участии председателя рос-
сийско-украинской делегации П.Л. Вой-
кова и полномочного представителя БССР 
в Москве М.И. Мороза была осуществлена 
транспортировка динамашины и паровых 
двигателей.  

Согласно отчету польской делегации 
в Смешанной реэвакуационной комиссии, 
в ходе работы польская сторона смогла 
вернуть 23 промышленных предприятия, 
на общую сумму 1 895 000 злотых. На 17 
мая 1924 г. в Польшу было направлена 29 
вагонов с фабриками акционерного обще-
ства “K. Rudzki i S-ka (Рудский и компа-
ния)”, 19 вагонов акционерного общества 
“Rohn, Zielinski i S-ka”, оборудование фаб-
рики “Ю.Л. Гиршовича”, “М. Русевича и 
Л. Кривицкого”, “Cerata”, “Gettlich, Geyer 
i Herbst”, “A. Fajgenbaum”, “M. Czudner”, 
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“G. Szyller”, “Wola”, 4 винокурни. Претен-
зии польской делегации по возвращению 
частной собственности насчитывали 352 
единицы (промышленные предприятия), 
29 заявлений на реэвакуацию частной же-
лезной дороги (фабрично-лодзьская, до-
рога Хербы-Кельц), 1000 сельскохозяй-
ственных заявлений на 40 000 коней и 
крупного рогатого скота, 720 заявлений 
частной собственности домохозяств, 47 па-
ровых механизмов, 38 автомобилей, 4 ве-
лосипеда были удовлетворены советской 
стороной [15]. 

Для осуществления поиска по место-
нахождению объектов промышленности 
Комитетом по реэвакуации иностранных 
предприятий при ВСНХ была разработана 
“Анкета о предприятиях, эвакуированных 

в период 1914−1917 гг. с территории Лат-
вии, Литвы и Польши”. Владельцам заво-
дов необходимо было заполнить 13 пунк-
тов, приложить имеющиеся документы и 
данные об эвакуированном имуществе, по-
сле отослать анкету на адрес ВСНХ. При 
помощи рассылки анкет на места были 
разысканы завод щетины Х. Шварцберга и 
Э. Бравермана (из Белостокской губер-
нии), гидротехническое оборудование ком-
пании “Рыхловский Вер и Ко”, винокурен-
ный завод Я. Невельского, фабрика конь-

яка “Империал” [6, л. 120−124].  
Что же касается реэвакуации желез-

нодорожного имущества, то во время ра-
боты Рижской мирной конференции было 
решено, что российско-украинская сто-
рона передаст полякам 300 паровозов, 260 
пассажирских вагонов, 8100 товарных ваго-
нов (Варшавско-Веденская железнодорож-
ная линия, часть Надвисленской и Северо-
Западной линий). Содержалось требование 
вернуть все паровозы стандартной колеи. В 
свою очередь состав широкой колеи оста-
вался за советской стороной. В ходе засе-
даний Смешанной реэвакуационной и спе-
циальной комиссии число реэвакуирован-
ного железнодорожного имущества было 
уменьшено. В итоге в Польше должны 
быть направлены 124 паровоза, 5 почтовых 
паровозов, 15 шасси локомотивов, 2 ком-
плекта железнодорожных колес, 27 товар-
ных вагонов. Как отмечает П.Л. Войков, 
паровозы были очень повреждены, раз-
граблены, “их ремонт с переоборудованием 
на стандартную колею являлся бы не 
только техническим, но и экономическим 
абсурдом” [18]. “Паровозный лом” не 

представлял интереса ни для РСФСР, ни 
для УССР, его себестоимость в лучшем 
случае составляла б по 2 р. за пуд. Часть 
паровозов было зачислено в инвентарь 
российских железных дорог, так как не 
могла быть реэвакуирована.  

Относительно имущества частных же-
лезных дорог (железнодорожных обществ и 
объединений: Лодзьская фабричная линия, 
линия Хербы-Кельце, узкоколейная желез-
ная подъездная дорога акционерного об-
щества “Варшавская подъездная железная 
дорога”, акционерное общество строитель-
ства и эксплуатации подъездной железной 
дороги, общество Блонской подъездной 
железной дороги и др.) на заседаниях ко-
миссии разгорелись жаркие споры. После 
многочисленных прений и отказов со сто-
роны российско-украинской делегации 
вернуть железнодорожного имущества на 
общую сумму 16 723 243 р. 39 к., сумма 
была сокращена, что составило 18,4 % от 
первоначальных требований.  

Реэвакуация сельскохозяйственного 
имущества была еще более проблемной. 
Первоначальные требования польской сто-
роны в 40 000 коней, в том числе 8000 ко-
ней чистой породы, 14 000 единиц расовой 
скотины, 9500 расовых овечек, возвраще-
ние Государственной конюшни из Яново с 
питомником (в 1915 г. был эвакуирован в 
Харьковскую область). Как отмечает П.Л. 
Войков, так как Рижский договор не ука-
зывает каким образом должна происходить 
выплата компенсации за падеж скота во 
время военных лихолетий, то число поль-
ских претензий может быть значительно 
уменьшена или отвергнута вовсе. Ввиду 
сложности поиска по местонахождению 
данного вида сельскохозяйственного иму-
щества, было решено отказаться от выпол-
нения требований польской делегации. 

Особой спецификой отличалось ра-
бота библиотечно-архивной части Сме-
шанной реэвакуационной и специальной 
комиссии. Она потребовала не только зна-
чительного временного промежутка (до 
1929 г.), но и привлечение значительного 
количества экспертов, дополнительного 
финансирования для отбора, реставрации 
и дальнейшей подготовки к транспорти-
ровке ценнейших культурных артефактов. 
В итоге: большинство претензий польской 
делегации было удовлетворено или решено 
полюбовно путем предоставления равно-



Исторические науки  

 

27 

ценного эквивалента. Вместе с тем на не-
которые польские требования было отка-
зано. Это касалось, в частности, Литовской 
Метрики, Киевского центрального истори-
ческого архива. Эксперт российско-укра-
инской делегации В.И. Пичета, в своих за-
писках отмечал, что Литовская Метрика 
для белорусов и литовцев является таким 
же памятником былых времен, как и Ко-
ронная Метрика для поляков [1, л. 13–17].  

Среди архивных сборов, перечислен-
ных в “Меморандуме к требованиям поль-
ской делегации в Смешанной польско-рос-
сийско-украинской специальной комиссии 
по выдаче архивов бывшей Гродненской, 
Виленской и части Волынской и Минской 
губерний”, подготовленного в марте 1922 г. 
[7, л. 63], указываются управление Вилен-
ского, Ковенского и Гродненского генерал-
губернаторства (включая часть, касающейся 
Ковенской губернии), канцелярии генерал-
губернатора Виленского, Гродненского; гу-
бернские правлении и их отделения, гу-
бернские присутствия, губернские стати-
стические комитеты, полицейские управле-
ния губерний Виленской и Гродненской, а 
также в части, касающейся польской терри-
тории Волынской и Минской губерний; 
канцелярий губернских предводителей дво-
рянства и Дворянских депутатских собра-
ний губерний Виленской, Гродненской и 
части, касающейся польской территории 
Волынской и Минской и др. 

Центральный архив при ВЦИК 
РСФСР 19 июня 1924 г. сообщал в Цен-
тральный архив БССР, что “перед СССР 
стал вопрос о передаче польскому прави-
тельству архивов государственных и обще-
ственных организаций Минской губернии 
в той части, касающейся современной 
Польши”. Для проведения экспертизы 
ценности реэвакуированного материала в 
Минск командировался сотрудник Цен-
трархива РСФСР С.К. Богоявленский [8, л. 
59]. Согласно донесениям последнего в 
Центральный архив БССР 27 июня 1924 г., 
произошло обследование архивного фонда 
и выделено значительное количество доку-
ментов бывшей Минской губернии (Ново-
грудский и Пинский уезды), которые 
должны быть переданы Польше по ст. XI 
Рижского договора. “Возлагаю на ведом-
ство ответственность (Центрархив БССР), 
в распоряжение которого находится этот 
материал, считаю, что ему необходимо бу-
дет провести сложную работу по выборке 

необходимого архивного материала с об-
щей массы архивных фондов” [8, л. 446]. 

Российско-украинская делегация в 
Смешанной реэвакуационной и специаль-
ной комиссии сообщала в Центрархив 
БССР, что на основе Постановления Сме-
шанной специальной комиссии от 27 июня 
1923 г. и Соглашения Председателей деле-
гаций СССР и Польши от 10 июля, будут 
возвращены в БССР, вывезенные из Мин-
ска архивные материалы бывшего Мин-
ского управления Государственного иму-
щества. “Отмеченные материалы в настоя-
щее время польской стороной уже ото-
браны и находятся в Варшаве. Польская 
делегация предлагает следующий план их 
передачи: представитель Польши и упол-
номоченный делегации СССР – сотрудник 
полномочного представительства СССР в 
Польше опечатывают – без предваритель-
ного осмотра – этот материал своими пе-
чатями, после чего они отправляются в 
Минск на адрес Белорусского Центрар-
хива” [9, л. 153].  

29 декабря 1928 г. Центральное архив-
ное управление сообщала в Президиум 
ЦИК БССР об окончании работы по под-
готовке архивных документов для передачи 
их польской стороне (“сшиты в 255 кулей, 
запломбированы таможней и находятся в 
Центрархиве до получения разрешения от 
НКИД СССР на их отправку за границу”) 
[10, л. 22]. Передача документов произо-
шла 11 января 1929 г. на ст. Негорелое в 
присутствии представителя от советской 
стороны М.А. Цевелюка и польской – В. 
Кожуховского, заместителя заведующего 
Центрархива БССР М.В. Мелешко, Него-
реловской таможни – М.И. Даниловича, 
Главлита БССР – А.В. Крыловича. В об-
щем количестве 44 связки и 7621 дела, упа-
кованных в 259 дорожных куль и опломби-
рованы [10, л. 17]. 

Польская делегация в отчете комис-
сии отмечала сложности, с которыми 
столкнулась, что стало причиной того, что 
значительная часть архивного, библиотеч-
ного и музейного наследия осталось на 
территории СССР. Среди препятствий от-
мечаются: 1) формалистическое интерпре-
тирование статей Рижского договора со-
ветской стороной, которая даже при предо-
ставлении поляками достаточной докумен-
тальной базы, требовала указать точное ме-
стонахождение той или иной коллекции, 
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предмета; 2) негативные отношения совет-
ской делегации к Польше, различные за-
держки в работе, уход от рассмотрения 
дела. 3) оспаривание права Польши на воз-
вращение части Коронной Метрики (Во-
лынская метрика, сборы Кременецкого ли-
цея, Народного дома Stauropigja во Львове 
и др.). В итоге деятельности комиссии про-
изошло 235 заседаний с оформлением про-
токолов, из них – 48 пленарных. К этому 
числу необходимо добавить встречи в еже-
дневном формате председателей делегаций, 
членами и экспертами [15]. 

В Польшу вернулись рукописи В. 
Кадлубка, Я. Длугоша, Р. Гайденштейна, 
Я. Ожельского, Ю. Лубенского, Я. Кобе-
жицкого, М. Раддивилла, А. Нарушевича, 
Я. Лелевеля и других. В Польшу было 
направлено 31,5 вагонов, 4019 коробок и 
связок: 1) исторические архивы – 710 ко-
робок и связок – Archiwum “Generale 
Regni”, часть Коронной метрики, Libri 
Legatiorum; 2) административные архивы – 
2702 коробки и связки. Государственные 
акты по крестьянским делам, гминной и 
губернской администрации по всем губер-
ниям Королевства Польского, акты маги-
стратов городов, акты канцелярии Варшав-
ского генерал-губернаторства, документы 
из Archiwum Akt Dawnych в Варшаве, доку-
менты судовых инстанций, почтово-теле-
графных учреждений, фабричных инпекто-
ров Западного Горного округа, частично 
железной дороги, Варшавского комитета 
по делам цензуры, церковское имущество; 
3) часть неадминистративных архивов – 
607 коробок и связок [18, s. 86]. 

Обсуждение. В рамках исследования 
удалось доказать, что деятельность Поль-
ско-российско-украинской реэвакуацион-
ной и специальной комиссии в 1921‒1929 
гг. на территории Беларуси находилась в 
прямой зависимости от существующего 
расклада советско-польских отношений. 
Напряженность двусторонних связей отоб-
ражалась в работе комиссии. Процесс ре-
эвакуации имущества не был односторон-
ним, как это было принято считать в поль-
ской историографии. Польская делегация 
вместе с выставлением требований по воз-
вращению того или иного предмета активно 
участвовала в процессе реституции архив-
ного и библиотечного наследия. Несмотря 
на тот факт, что многие польские претензии 
так не были удовлетворены, в ходе работы 

Смешанной реэвакуационной и специаль-
ной комиссии были найдены пути решения 
спорных вопросов путем предоставления 
равноценного эквивалента.  

Несмотря на значительную источни-
ковую базу исследования, ее частичную 
публикацию, не произошло научного 
осмысления деятельности Смешанной ко-
миссии, не были введены в научный обо-
рот многие архивные материалы. Проблем-
ный и во многом спорный характер работы 
комиссии накладывал свой отпечаток. Не-
изученными оставались документы Коми-
тета по реэвакуации иностранных пред-
приятий при ВСНГ РСФСР по причине их 
разрозненности и несистематизированно-
сти. Проблема имеет широкий исследова-
тельский потенциал за счет привлечения 
новых источников.  

Заключение. Рижский мирный дого-
вор заложил основы мирного сосущество-
вания Советских республик и Польши. По-
нятно, что одним юридическо-правовым 
актом нельзя выстроить систему друже-
любных и стабильных двусторонних свя-
зей, для этого потребовались годы суще-
ствования на грани войны и мира, с нали-
чием величайшего чувства враждебности в 
обществе и руководстве двух стран. Внеш-
неполитические ведомства Польши и 
РСФСР (СССР), учитывая общий курс 
страны и общую ситуацию в Центрально-
восточноевропейском регионе, пытались 
наладить взаимоотношения, снять напря-
женность и построить эффективную мо-
дель решения проблем. Деятельность Сме-
шанных комиссий (реэвакуационной и 
специальной, репатриационной, погранич-
ной, военно-согласительной и др.), преду-
смотренных для практического выполне-
ния Рижского договора и Соглашения о 
репатриации, явно демонстрировала не 
стремление сторон к компромиссу, отсут-
ствие схемы решения спорных вопросов. 
Это вызывало не только задержки в их ра-
боте, но и угрожали разрывом дипломати-
ческих отношений. Несмотря на данные 
тенденции, польской стороне были возвра-
щены многие промышленные и сельскохо-
зяйственные объекты, имущество желез-
ных дорог и частных лиц, библиотечные, 
музейные и архивные коллекции. 

В ходе функционирования Польско-
российско-украинской реэвакуационной и 
специальной комиссии на территории Бе-
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ларуси в 1921‒1929 гг. заметно желание бе-
лорусского советского руководства не под-
чинится решениям советской делегации, 
уклониться от реэвакуации того или иного 
имущества. БССР, экономически исто-
щенная последствиями военных действий, 
остро нуждалась в средствах для восстанов-
ления. Поэтому извлечение из ее недр тех 

или иных богатств требовало аналогичной 
замены. После передачи польской стороне 
промышленного имущества и архивных 
сборов, руководство страны инициировало 
процесс возвращения на ее территорию 
эвакуированных заводов и фабрик, архив-
ных материалов с других Советских рес-
публик.  
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THE ACTIVITIES OF THE POLISH-RUSSIAN-UKRAINIAN MIXED REEVACUATION 
AND SPECIAL COMMISSION ON THE TERRITORY OF BELARUS 1921-1929 

 
The article considers the work of the Mixed Polish-Russian-Ukrainian re-evacuation and special commission in 1921-
1929, its Belarusian problems, draws attention to the direct connection of its activities with the general state of Soviet-
Polish relations. The study was carried out using the principles of historicism and objectivity, special historical methods, 
based on a wide source base. Most of the used historical sources were first introduced into scientific circulation. During 
numerous meetings of the commission, re-evacuation claims were voiced, and the necessary documentary evidence was 
presented. Partially, the requirements of the parties for the return of this or that property were satisfied, or compensated 
for by appropriate equivalents. On the territory of Belarus, the Mixed Re-evacuation and Special Commission was 
represented as part of its parts: the subcommittee on industry, property of individuals, the library and archive subcom-
mittee, the functioning of the Committee on the Re-evacuation of Foreign Enterprises under the Supreme Economic 
Council of the RSFSR. The process of re-evacuation of property in accordance with the articles Riga Peace Treaty 
provoked the desire of the Belarusian Soviet leadership to return industrial enterprises and archival funds evacuated at 
the beginning of the First Word War and located at that time on the territory of other Soviet republics. 
Keywords: re-evacuation, Mixed Commission, archival heritage, restitution, Committee for the Re-evacuation of For-
eign Enterprises. 
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В статье рассматривается социально-биографический портрет жандармских офицеров, служивших в Калуж-

ской губернии в последней трети XIX века: социальное происхождение, образовательный уровень, служебный 

путь от присвоения первого офицерского чина и поступления на службу в Отдельный Корпус жандармов. 

Произведён анализ поощрений и получаемых по службе наград, ежемесячного содержания, семейного поло-
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Ваулин). Служба четырёх офицеров проходила в период правления императора Александра II (1855–1881). 

Причём, служба одного из них (С.Н. Шмакова) прошла на стыке царствования двух императоров: Александра 

II и Александра III (1881–1894). В правление последнего прошла служба семерых человек. Двое затронули 

время правления императора Николая II (1894–1917). С опорой на широкий круг опубликованных источников 

авторы прослеживают дальнейшую судьбу некоторых из этих людей после революционных событий 1917 г., в 

период Гражданской войны и в годы эмиграции.  
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В настоящее время сохраняется 

устойчивый исследовательский интерес к 

изучению жизненных судеб представите-

лей офицерского корпуса России импер-

ского периода. Сказанное относится и к 

тем, кто служил Отечеству в структурах по-

литической полиции. Авторы уже обраща-

лись к данной проблематике в статье об 

офицерах, возглавлявших Калужское гу-

бернское жандармское управление (далее – 

КГЖУ) [2, с. 33-43]. 

В данной статье речь пойдет об адъ-

ютантах КГЖУ, служивших в управлении в 

последней трети XIX века. Источниковая 

база и литература, проанализированные в 

данной статье, дали авторам возможность 

выяснить как осуществлялась ротация 

офицеров Отдельного Корпуса жандармов 

(далее – ОКЖ), служивших в должности 

адъютантов КГЖУ. Важнейшим источни-

ком служат опубликованные в исследуе-

мый период «Приказы по Корпусу жандар-

мов», отражающие обстоятельства переме-

щения жандармских офицеров с должно-

сти на должность, их карьерного роста, по-

лучения различного вида правительствен-

 
1 © Власов А.Е., Штепа А.В. 
 © Vlasov A.E., Shtepa A.V. 

ных наград, монарших благоволений. Ав-

торами привлекались «Списки общего со-

става чинов Отдельного корпуса жандар-

мов…» за 1880-е – 1900 гг., в которых пред-

ставлены наименования чинов ОКЖ по 

старшинству: от корнетов до генералов. 

Использовались и «Списки… по старшин-

ству» (майоров, подполковников, полков-

ников, издававшиеся российским военным 

министерством по второй половине XIX – 

начале XX вв., содержащие краткие сведе-

ния о служебной биографии того или 

иного лица с указанием даты поступления 

на военную службу, получения первого 

офицерского чина, занимаемой должности 

на момент опубликования «Списков…», 

имеющихся наградах, полученном образо-

вании и т.п. В «Памятных книжках» Ка-

лужской губернии указаны функциониро-

вавшие в губернии государственные учре-

ждения, в том числе и КГЖУ, отражены 

фамилии адъютантов управления. В таб-

лице 1 в хронологическом порядке пред-

ставлены фамилии офицеров Отдельного 

Корпуса жандармов, служивших в КГЖУ с 

момента его образования в середине 60-х 

гг. XIX века и до 1900 года.  
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Таблица 1.  
Адъютанты Калужского губернского жандармского управления в 1860-е – 1900 гг. 

Ф.И.О. (годы 
жизни) 

В Корпусе 
жандармов 

Откуда переведён 
Период службы 

(чин) 
Куда переведён 

Алексей Ильич 
Палтов ? - ? 

? ? 
1867 (?) – 02.05.1869 

поручик 
Прикомандирован к КЖ 

Владимир Нико-
лаевич Першин 

?-? 
28.07.1865 

Адъютант Владимир-
ского ГЖУ 

12.08.1869–29.08.1871 
капитан 

Начальник Московско-
Рязанского Отделения 

ЖПУ Московско-Рязан-
ской ж. д. 

Николай Фёдо-
рович Тумило-

Денисович 
(1842 - ?) 

30.10.1871 
вновь 

28.12.1884 

Окружное интен-
дантское управление 
Одесского военного 

округа 

30.10.1871–04.04.1876 
штабс-капитан 

В 1885-1886 гг.  числился 
в ОКЖ 

Сергей Николае-
вич Шмаков 

(1856 - ?) 

13.06.1879 
 

служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

15.06.1879–20.07. 1884 
поручик 

Адъютант Воронежского 
ЖПУЖД 

Пётр Николаевич 
Соловьёв 

(04.01.1858 - ?) 
05.11.1884 

служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

12.11.1884– 31.12.1885 
штабс-капитан 

Помощник начальника 
Либавского пограничного 

отделения Минского 
ГЖУ 

Владимир Ива-
нович Смирниц-

кий 
(17.10.1861 - ?) 

17.04.1886 
служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

21.04.1886 –20.05.1887 
поручик 

Адъютант Московского 
ГЖУ 

Ананий Никола-
евич Ваулин 
(17.12.1855 – 

1907) 

09.12.1883 
Адъютант Пермского 

ГЖУ 
20.05.1887– 24.07.1889 

поручик 
Помощник начальника 

Гродненского ГЖУ 

Владимир Алек-
сандрович Пата-

раки 
(1862 - после 

1922) 

21.07.1889 
служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

24.07.1889–17.09. 1891 
поручик, с 30.08.1890 – 

штабс-ротмистр 

и. д. начальника Бакин-
ского отделения Тифлис-

ского ЖПУЖД 

Василий Михай-
лович Шевяков 
(19.08.1866 - ?) 

04.11.1891 
служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

11.11.1891– 02.10.1892 
поручик 

Помощник начальника 
Саратовского ГЖУ 

Александр Арсе-
ньевич Олсуфьев 

(? - ?) 
? ? 

1892 – вакансия, 
поручик; предположи-
тельно, с октября 1892 
по февраль-март 1893 

? 

Герасим Львович 
Терентьев 

(04.03.1864 - 
23.12.1927) 

03.03.1893 
служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

04.03.1893–30.09.1894 
штабс-ротмистр 
1895 – вакансия 

В резерве при Виленском 
ГЖУ 

Алексей Евгра-
фович Казак 

(09.02.1870 - ?) 
25.05.1896 

служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

31.07.1896– 09.12.1897 
Ротмистр 

Адъютант СПб ГЖУ 

Владимир Кон-
стантинович Ки-

патуйло 
(03.09.1870 -?) 

08.01.1898 
служба ОКЖ нача-
лась с настоящей 

должности 

13.01.1898–11.05.1900 
ротмистр 

начальника Средне-Уссу-
рийского отделения ЖПУ 

Уссурийской железной 
дороги 

 
После подавления восстания на Се-

натской площади 14 декабря 1825 г. всту-
пивший на престол Николай I (1825–1855) 
приступил к реформированию системы 
безопасности государственной власти. Для 
этого было образовано III Отделение Соб-
ственной Его Императорского Величества 
Канцелярии (СЕИВК) во главе с А.Х. Бен-
кендорфом. 10 мая 1827 г. было издано 
«Положение о Корпусе жандармов», со-
гласно которому вся территория Россий-
ской империи была разделена на 5, а с 1837 

г. – на 8 жандармских округов. Централь-
ные губернии, включая Калужскую, вхо-
дили в состав 2-го округа с центром в 
Москве. Жандармские округа, в свою оче-
редь, делились на отделения, на которые 
приходились 2-3 губернии. Главным 
начальствующим жандармским лицом в гу-
бернии до 1867 г. был назначаемый прика-
зом по Корпусу жандармов жандармский 
штаб-офицер. Непосредственными заме-
стителями жандармских штаб-офицеров в 
губернии были адъютанты. В «Положении 
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о Корпусе жандармов» на законодательном 
уровне и была определена роль адъютанта 
в системе Корпуса жандармов. Однако его 
деятельность подробно не регламентирова-
лась. Предусматривалось, что в случае от-
сутствия начальника жандармской ко-
манды в губернии по болезни, в отпуске, 
по служебным делам или смерти, жандарм-
ский штаб-офицер поручает своему адъ-
ютанту руководство жандармской коман-
дой, о чём информирует шефа корпуса. 
Если адъютант был занят и не имел воз-
можности взять на себя командование 
жандармской командой, то эту обязан-
ность выполнял жандармский вахмистр [1, 
c. 188]. Последствием террористического 
акта, совершённого весной 1866 г. в отно-
шении императора Александра II, стала ре-
организация органов политического сыска 
по всей империи. Этот факт был закреплён 
в «Положении о Корпусе жандармов» от 9 
сентября 1867 г., согласно которому в каж-
дой губернии России образовывались спе-
циальные жандармские управления. Не 
стала исключением и Калужская губерния. 
Документ определял структуру личного со-
става политической полиции в каждой гу-
бернии. Во главе губернского жандарм-
ского управления стоял начальник. Вто-
рым по должности человеком в жандарме-
рии был помощник (заместитель) началь-
ника, третьим – адъютант. В документе 
было законодательно закреплено, что в от-
сутствие на месте начальника жандарм-
ского управления его обязанности испол-
нял адъютант управления с правами ис-
правляемой должности. Предусматрива-
лось также занятие адъютантом губерн-
ского жандармского управления должно-
сти помощника в случае отсутствия по-
следнего по тем или иным причинам. По 
сути, именно адъютант исполнял обязан-
ности помощника руководителя губерн-
ского жандармского управления. Не слу-
чайно при аттестации, которую в обяза-
тельном порядке проходили все жандарм-
ские офицеры, указывалось, может или не 
может данный офицер в будущем занимать 
должность помощника или начальника гу-
бернского жандармского управления. За-
меститель руководителя губернской жан-
дармерией руководил унтер-офицерами 
дополнительного штата. Функции адъ-
ютанта жандармского управления были 
следующие: 

1. Контроль за проведением рекрут-
ских наборов. 

2. Исполнять, при необходимости, 
обязанности начальников управления. 

3. Контроль за ходом проведения яр-
марок, выставок. 

4. Ведение делопроизводства управ-
ления, включая секретное. Адъютант вёл 
лично, либо контролировал ведение послу-
жных списков офицеров и классных чи-
новников; приёмные формулярные и по-
служные списки; журналы взысканий ниж-
них чинов; адресную книгу; книгу о боль-
ных; опись делам; списки по старшинству 
офицерских чинов и классных чиновни-
ков; ведение контроля правильного рас-
пределения бумаг по делам, а также сле-
дить за правильным подшиванием бумаг в 
дела; правильно хранить секретную пере-
писку; контролировать порядок описи де-
лам; производить уничтожение дел по ис-
течении срока их хранения; содержание в 
порядке законов, указов, приказов воен-
ного ведомства, штаба корпуса жандармов; 
контролировать дела и отчётность по вы-
даче рекомендательных свидетельств. 

5. Ведение дознаний по государствен-
ным преступлениям: ведение учёта произ-
водства дознаний; знать, сколько обвиняе-
мых проходит по дознаниям, сколько лиц 
содержится под стражей; кто какие дозна-
ния ведёт; что выяснено дознаниями; свое-
временно ли послана отчётность в штаб 
Корпуса жандармов, а далее в Департамент 
полиции и т.д. [1, c. 190]. Таковы были обя-
занности адъютантов Калужского губерн-
ского жандармского управления в рассмат-
риваемый период. Рассмотрим личный со-
став калужской жандармерии. С момента 
образования и до 1874 года в Калужском гу-
бернском жандармском управлении слу-
жили: 1 начальник, 1 помощник, 1 адъ-
ютант, 2 писаря и 15 унтер-офицеров (из 
них 9 человек составляли дополнительный 
штат) [13, c. 74]. В 1884 г. число нижних чи-
нов в управлении увеличилось до 19 чело-
век: 1 вахмистр, 10 унтер-офицеров в основ-
ном, 1 вахмистр, 7 унтер-офицеров в допол-
нительном штате. Штатная численность 
остального личного состава c 1884 г. и до 
конца исследуемого периода не менялась 
[10, c. 25, c. 356]. На рассматриваемой долж-
ности предусматривалось наличие воинских 
званий (от поручика до капитана включи-
тельно). Состав Корпуса жандармов мог 
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комплектоваться офицерами их всех имев-
шихся в изучаемый период родов войск. 

Авторами выявлено, что первым адъ-
ютантом Калужского губернского жан-
дармского управления в исследуемый пе-
риод значился поручик Алексей Ильич 
Палтов. До своего вступления в должность 
Алексей Ильич служил в 13 гусарском 
Нарвском полку им. великого князя Кон-
стантина Николаевича. Позже, он был пе-
реведён в армейскую кавалерию, и прико-
мандирован к штабу Корпуса жандармов 
[16. Приказ по КЖ за № 158 от 29.12.1866]. 
Вероятно, после образования КГЖУ в 1867 
г., Палтова перевели на службу в Калуж-
скую губернию. Свои обязанности он ис-
полнял до 2 мая 1869 г. После отъезда из 
Калуги Палтова прикомандировали к Кор-
пусу жандармов. Дальнейшую судьбу про-
следить не удалось [17. Приказ по КЖ за 
№ 45 от 02.05.1869]. 

Следующим офицером, принявшим 
дела от Палтова, стал Владимир Николае-
вич Першин. 27 июля 1865 г. лейб-гвардии 
Павловского полка подпоручик Першин в 
новом чине штабс-капитана был переведён 
в КЖ и направлен для прохождения 
службы к Архангельскому жандармскому 
штаб-офицеру [15. Приказ по КЖ за № 100 
от 29.07.1865]. Через несколько месяцев, 17 
сентября 1865 г., штабс-капитана Першина 
перевели адъютантом жандармского штаб-
офицера в Астраханскую губернию. Следу-
ющим местом службы В. Першина стала 
Владимирская губерния, где он работал на 
аналогичной должности. 12 августа 1869 г. 
он прибыл в Калужскую губернию [17. 
Приказ по КЖ № 87 от 12.08.1869], где и 
прослужил последующие 2 года. Приказом 
по КЖ за № 72 от 29 августа 1871 г. уже 
капитан В.Н. Першин был назначен 
начальником Московско-Рязанского Отде-
ления Жандармского Полицейского 
Управления (ЖПУ) Московско-Рязанской 
железной дороги, с ветвями к Моршанску 
и Саратову [18. Приказ по КЖ за № 72 от 
29.08.1871].  

1 января 1878 г. В.Н. Першину был 
присвоен чин майора. На тот момент Пер-
шин, числясь в армейской кавалерии чи-
новником VIII класса, занимал должность 
заведующего Петербургским вещевым 
складом. Имел две награды: Св. Анны 3 ст., 

 
1 С 29 января (10 февраля) 1875 г. Корпус Жандармов (КЖ) получил официальное название Отдельный Корпус 

Жандармов (ОКЖ).  

Св. Станислава 2 ст. [20, с. 320].  
Почти 3 месяца должность адъютанта 

жандармского управления Калужской гу-
бернии оставалась вакантной. 30 октября 
1871 г. приказом по КЖ за № 88 чиновник 
окружного интендантского управления 
Одесского военного округа штабс-капитан 
Николай Фёдорович Тумило-Денисович 
был переведен в Корпус жандармов и одно-
временно назначен адъютантом КГЖУ [18. 
Приказ по КЖ от 30.10.1871]. Он родился в 
1842 г., а в феврале 1865 г. получил первый 
офицерский чин. Далее служил в вышеука-
занном учреждении, после чего его пере-
вели на работу в Калужскую губернию, где 
прослужил 5 лет. Последние сведения о его 
службе в Калуге датированы 4 апреля 1876 
г. [19. Приказ по ОКЖ1 от 04.04.1876]. В 
этот день приказом ОКЖ за № 36 адъютант 
КГЖУ, штабс-капитан Н.Ф. Тумило-Дени-
сович был удостоен ордена Св. Анны 3 ст. 1 
апреля 1879 г. он получил чин ротмистра. 
Затем, видимо, выводился из состава ОКЖ, 
поскольку, судя по некоторым источникам 
28 декабря 1884 г., в возрасте 42 лет рот-
мистр Тумило-Денисович был вновь пере-
ведён в ОКЖ, где и числился по состоянию 
на 31 июля 1885 г. Женат не был. Далее 
следы теряются [6, с. 26, с. 215].  

С 1879 до 1900 гг. жандармскую 
службу прошли 10 офицеров, для 8 из ко-
торых Калужская губерния стала первым 
местом службы после перевода в ОКЖ (за 
исключением А.Н. Ваулина, служившего 
изначально в Пермском ГЖУ и А.А. Ол-
суфьева, имеющиеся весьма скудные дан-
ные о персоне которого не позволяют нам 
утверждать, что он начинал службу именно 
в КГЖУ).  

Из указанных 9 офицеров, поручик 
Сергей Николаевич Шмаков родился в 1856 
г. Первый офицерский чин получил 28 авгу-
ста 1877 г. 13 июня 1879 г. подпоручик Шма-
ков был переведён в ОКЖ, а уже 15 июня он 
был назначен адъютантом в жандармское 
управление Калужской губернии. 24 сентября 
того же года Сергею Николаевичу был при-
своен чин поручика [5, с. 425]. В 1883 г. ему 
был пожалован орден Св. Станислава 3 ст. 20 
июля 1884 г. поручика Шмакова направили 
на должность адъютанта в Воронежское 
ЖПУ железных дорог (ЖПУЖД), которую 
он занимал последующие 3 года [7, с. 291]. 
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Чуть больше года, с 20 февраля 1887 г. по 20 
марта 1888 г., занимал должность начальника 
Козловского отделения Московского 
ЖПУЖД, 5 апреля 1887 г. повышен в звании 
до штабс-ротмистра. [8, с. 294]. С 22 марта 
1888 по 1892 г. С.Н. Шмаков служил началь-
ником Кременчугского отделения Кремен-
чугского ЖПУЖД. 30 августа 1888 г. стал рот-
мистром, [10, с. 281], а 26 февраля 1898 г. по-
вышен в чине до подполковника [22. с. 329]. 

12 ноября 1884 г., т.е. почти через 5 
месяцев после отбытия поручика Шмакова 
к новому месту службы, его обязанности на 
посту адъютанта Калужского ГЖУ стал 
исполнять Пётр Николаевич Соловьёв 
(родился 04.01.1858 г.). После окончания 
Нижегородской классической гимназии 25 
мая 1877 г. поступил на военную службу, а 
16 апреля 1878 г. был выпущен из 
Московского юнкерского пехотного 
училища по 1 разряду (с отличием). 
Последующие 6 лет будущий жандармский 
офицер провёл на службе в Рижском 
местном полку, а потом в 15 пехотном 
резервном кадровом полку. 5 ноября 1884 
г. Соловьёв был переведён в ОКЖ с 
производством в штабс-ротмистры и 
получил должность адъютанта в КГЖУ, 
куда прибыл 12 ноября. В канун нового 
1886 г. штабс-капитан Соловьёв стал по-
мощником начальника Либавского погра-
ничного отделения Минского ГЖУ. Вся 
последующая служебная деятельность П. 
Н. Соловьёва была связана с железной до-
рогой: и. д. начальника, а затем начальник 
(30.08.1887) Московского отделения Мос-
ковско-Брестского ЖПУЖД, начальник 
Славянского отделения Харьковского 
ЖПУЖД (28.12.1893), начальник Курского 
отделения Орловского ЖПУЖД 
(23.06.1895), начальник Московско-Венев-
ского отделения Московско-Камышин-
ского ЖПУЖД (02.07.1898), начальник 
Московского отделения Смоленского 
ЖПУЖД (04.11.1899), начальник Харьков-
ско-Царицынского ЖПУЖД (27.03.1902), 
начальник ЖПУ Закавказских железных 
дорог (11.07.1903), начальник ЖПУ Се-
веро-Западных железных дорог 
(14.12.1905), начальник Московско-Архан-
гельского ЖПУЖД (01.08.1914 – 
15.04.1917). В середине апреля 1917 г.  П.Н. 
Соловьёв был назначен в резерв чинов при 
штабе Московского военного округа. Со-
стоя на службе в ОКЖ, прошёл путь от 

подпоручика (30.05.1879) до генерал-май-
ора (29.03.1909). Имел награды: Св. Анны 
2-й ст. (1905), Св. Владимира 3-й ст. (1908), 
Св. Станислава 1-й ст. (1912), Св. Анны 1-
й ст. (06.12.1915). Православный. Был же-
нат. Воспитывал двух дочерей [12. с. 218 с.]. 

Третьим офицером ОКЖ, прошедшим 
службу в КГЖУ на должности адъютанта, 
стал поручик Владимир Иванович Смир-
ницкий, родившийся 17 октября 1861 г. 
Православного вероисповедания. После 
окончания гимназии в Петербурге, 29 но-
ября 1878 г. поступил в Тверское кавале-
рийское училище, из которого выпущен в 
1880 г. по 2-му разряду в 13-й драгунский 
Военного ордена полк. Прапорщик 
(28.05.1881), корнет (18.08.1882). 17 апреля 
1886 г. переведён в ОКЖ, а 21 апреля назна-
чен адъютантом Калужского ГЖУ. Через 
год с небольшим (20.05.1887) В.И. Смир-
ницкий уже числился адъютантом Москов-
ского ЖПУ, а в декабре 1890 г. был назна-
чен помощником начальника СПб ЖПУ. За 
это время получил чины штабс-ротмистра 
(30.08.1890) и ротмистра (30.08.1892). Затем 
служил в должности начальника Москов-
ского ЖПУ (30.12.1897). В феврале 1901 г. 
повышен в чине до подполковника. Зани-
мал должности начальника Ореховского от-
деления Екатеринбургского ЖПУ (с 
22.03.1906), Гришинского отделения Екате-
ринбургского ПУ (с 10.03.1907), Ярослав-
ского отделения Московско-Архангель-
ского ЖПУ (с 28.01.1908), Привислинского 
отделения Варшавского ЖПУЖД (с 
16.07.1911); исполнял должность началь-
ника Витебского отделения Московско-
Рижского ЖПУЖД (17.11.1914 – 
02.05.1917). В марте 1912 г. за отличие про-
изведен в полковники. Уволен от службы за 
болезнью с пенсией. Женат. Православный. 
Награды: орден Св. Станислава 3-й (1895), 
Св. Анны 3 ст. (1899), Св. Станислава 2-й 
ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. (1906), Св. 
Анны 2-й ст. (18.06.1916) [12, 299 с.].   

Следующим адъютантом Калужского 
ГЖУ стал потомственный дворянин Пол-
тавской губернии Ананий Николаевич Ва-
улин (1855–1907). Получив образование в 
Полтавской классической гимназии, он за-
тем с отличием закончил Чугуевское пехот-
ное юнкерское училище, и принял участие 
в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В 
качестве заведующего обозом подвижного 
дивизионного лазарета Ваулин принимал 
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участие в осаде Плевны, за что ему был по-
жалован орден Св. Анны 3 ст. (за храб-
рость). 10 июля 1877 г. присвоен первый 
офицерский чин прапорщика, с 28.03.1881 
г. – подпоручик. 9 декабря 1883 г. переве-
дён в ОКЖ и через 8 дней получил назна-
чение адъютантом в Пермское губернское 
жандармское управление. Там ему довелось 
работать 3,5 года. В сентябре 1884 г. А.Н. 
Ваулин был произведён в поручики, а 20 
мая 1887 г. переведен в Калужское ГЖУ, 
где прослужил адъютантом чуть более 2 
лет. В апреле 1889 г. А.Н. Ваулину при-
своен чин штабс-ротмистра и вскоре он 
стал исполнять обязанности помощника 
начальника Гродненского ГЖУ в Бело-
стокском и Соколовском уездах. Проведя 
на этой должности 9 лет 10 месяцев, 
30.12.1899 г. ротмистр А.Н. Ваулин был 
назначен секретарём штаба ОКЖ. В 1900 г. 
Ваулин, уже в чине подполковника 
(26.02.1900), по собственной инициативе 
издал пособие «Справочную книгу о правах 
и обязанностях унтер-офицеров губерн-
ских и областных жандармских управлений 
с дополнительным штатом; уездных жан-
дармских управлений, крепостных жан-
дармских команд и унтер-офицеров ре-
зерва». В канун нового 1904 г. полковник 
(26.02.1904) Ананий Николаевич Ваулин 
стал начальником Рязанского ГЖУ и зани-
мал эту должность до самой смерти. Скон-
чался в 1907 году на 52-м году жизни [4, с. 
19]. За годы службы был награждён орде-
нами: Св. Анны 4 ст. за храбрость (1878); 
Св. Станислава 3 ст. с мечом и бантом, Св. 
Анны 3 ст. с мечом и бантом и Румынский 
железный крест (1879) [21, с. 972]. 

Семья: отец – Ваулин Николай Ива-
нович (коллежский асессор), мать – Вау-
лина Евдокия Федотовна. Имел 4 братьев: 
Василия, Николая (генерал-майор, 1915), 
Андрея (генерал-лейтенант, 1910), Кон-
стантина и сестру Александру. Они вне-
сены в родословную книгу: ч. 2, литера 2, 
с. 159. Указ. Герольдии об утверждении в 
дворянстве от 23 марта 1864 г. № 1810. 
Дело по архиву № 309. Полтавский уезд [3]. 
Был женат на Наталье Ивановне Ваулиной, 
воспитывал дочь Марию.  

Следующим офицером, для которого 
служба в корпусе жандармов началась с 
должности адъютанта КГЖУ, стал пору-
чик, а впоследствии штабс-ротмистр Вла-
димир Александрович Патараки (1862 – 

после 1922). Родился в 1862 г. Первый офи-
церский чин присвоен в августе 1883 г. 21 
июля 1889 г. В. Патараки переведён в 
ОКЖ, а 24 июля переведён на работу в Ка-
лужскую губернию адъютантом ГЖУ. Свои 
обязанности он исполнял до 17.09. 1891 г. 
После этого исправлял должность началь-
ника Бакинского отделения Тифлисского 
ЖПУЖД [9, с. 304]. Затем служил помощ-
ником Волынского ГЖУ в Ковельском и 
Владимиро-волынском уездах (1905), а в 
1907 г. занимал должность помощника 
начальника Волынского ГЖУ в Виленском 
уезде. Имел орден Св. Станислава 3 ст. 
(1895). По имеющимся данным был холост 
(на 1892 г.). Братья: Сергей Александрович 
(псевдоним Терзаев) – писатель-юмо-
рист (28.01.1860–12.02.1919), Николай 
Александрович генерал-майор (04.08.1863–
13.08.1933).  

Штабс-ротмистра Патараки сменил 
поручик Василий Михайлович Шевяков. Ро-
дился 19 августа 1866 г., православный. По 
окончании кадетского корпуса, поступил в 
1-е Павловское военное училище, которое 
закончил в 1885 г. с отличием и был выпу-
щен в 13-й Белозерской пехотный полк. Из 
полка 04.11.1891 г. переведён в ОКЖ, а 11 
ноября поручик Шевяков начал службу в 
Калужском ГЖУ, будучи адъютантом в нём 
10 месяцев. Последующие 23 года занимал 
должности: адъютанта Псковского ГЖУ (с 
02.10.1892; с 30.08.1893 г. – штабс-рот-
мистр); помощника начальника Саратов-
ского ГЖУ в Царицынском и Камышин-
ском уездах (с 29.04.1894; с 30.08.1894 – рот-
мистр); помощника начальника Ковенского 
ГЖУ в Поневежском, Вилькомирском и Но-
воалександровском уездах (с 05.05.1895), а с 
21.05.1899 – в Шавельском, Россиенском и 
Тельшевском уездах; старшего помощника 
начальника Петроковского ГЖУ в Лодзин-
ском и Ласском уездах (с 11.01.1903). В фев-
рале 1903 г. получил чин подполковника, с 
23.08.1905 г. состоял в распоряжении вар-
шавского обер-полицмейстера. В мае 1906 г. 
произведён в полковники (за отличие), с 
1906 по июль 1915 г. состоял в резерве при 
Петербургском ГЖУ, Донском областном 
жандармском управлении, Кутаисском ГЖУ 
(28.11.1910), затем опять при столичном 
ГЖУ. На 01.08.1916 в списках ОКЖ уже не 
значится. За свою служебную деятельность 
был награждён орденами: Св. Станислава 3 
ст. (1894), Св. Станислава 2 ст. (1904), Св. 
Анны 2 ст. Состоял в браке [11, с. 238].  
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В 1892 г. калужская жандармерия 
впервые столкнулась с кадровой пробле-
мой, касающейся штатной должности адъ-
ютанта, которая значилась вакантной в 
1892 г. (с 02.10.1892 г.); в 1895 г.; во второй 
половине 1911 г.; в первые пять месяцев 
1912 г. и в течение 1915–1917 гг. В «Памят-
ной книжке Калужской губернии» за 1893 
г. адъютантом КГЖУ значится поручик 
Александр Арсеньевич Олсуфьев [14, с. 9]. 
Авторы предполагают, что именно этот 
жандармский офицер и был адъютантом 
КГЖУ, замещая вакантную должность с 
октября-ноября 1892 г. и в первые 3 месяца 
1893 года.  

3 марта 1893 г. в ОКЖ был переведён 
поручик Герасим Львович Терентьев 
(04.03.1864–23.12.1927), который уже на 
следующий день назначается в Калужское 
жандармское управление. Известно, что 
Г.Л. Терентьев родился 4 марта 1864 г., 
православный, учился в Елисаветградской 
военной прогимназии, затем поступил в 
Одесское юнкерское пехотное училище, 
которое закончил в 1885 г. с отличием, по-
лучив назначение в 135-й Керчь-Еникаль-
ский пехотный полк. Г.Л. Терентьев про-
служил в Калужском ГЖУ чуть более 1,5 
лет. В дальнейшем состоял в резерве при 
Виленском ГЖУ (с 30.09.1894; с 06.12.1895 
– ротмистр); служил помощником началь-
ника того же управления в Виленском 
уезде (с 31.10.1897); помощником началь-
ника Харьковского ГЖУ (с 13.08.1902). В 
феврале 1905 г. получил чин подполков-
ника, а с 03.09.1912 г. состоял начальником 
Орловского ГЖУ. В полковники произве-
дён в декабре 1912 г. (за отличие). В даль-
нейшем занимал должность начальника 
Екатеринославского ГЖУ (с 28.01.1914 и 
как минимум до 01.08.1916 г.). За время 
службы был награждён орденами: Св. Ста-
нислава 3-й ст. (1898), Св. Анны 3-й ст. 
(1903), Св. Анны 2-й ст. (1905), Св. Влади-
мира 4-й ст. (22.04.1907), Св. Владимира 3-
й ст. [12, с. 305]. Активный участник Бе-
лого движения на юге России. В составе 
ВСЮР и Русской армии барона Врангеля 
до эвакуации войск из Крыма состоял в 
управлении госбезопасности по г. Ялте. 
Эвакуирован из Ялты на корабле «Кор-
вин». Жил во Франции, умер в Ницце, по-
хоронен на кладбище Кокад (могила № 
814). Семья: жена Елизавета Михайловна 
Терентьева (14.04.1870 – 03.01.1935), похо-

ронена рядом с мужем. Дети: Ольга Гера-
симовна Терентьева (по мужу – Алексан-
дровская, 28.04.1897–25.08.1985). Похоро-
нена на кладбище Кокад (участок № 667) 
и Татьяна Герасимовна Терентьева (по 
мужу – Бильдеринг, 18.05.1900–
11.07.1973). Могила на участке № 547 [23]. 

С 31 июля 1896 г. по 9 декабря 1897 г. 
адъютантом КГЖУ был ротмистр Алексей 
Евграфович Казак. Родился 09.02.1870 г., 
православный. Окончил Александровский 
кадетский корпус, в 1888 гг. поступил в 
Павловское военное училище, которое 
окончил в 1890 г. с отличием, и в чине под-
поручика гвардии был направлен в 122 
Тамбовский пехотный полк, а потом в 
лейб-гвардии резервный батальон (штабс-
ротмистр с 10.08.1894). Оттуда его 25 мая 
1896 г. перевели в ОКЖ, а 31 июля в Ка-
лужское ГЖУ (ротмистр с 06.12.1896). По-
сле почти полуторагодичной работы в Ка-
лужской губернии А.Е. Казак служил адъ-
ютантом в СПб ГЖУ (с 09.12.1897); по-
мощником того же ГЖУ в Лужском уезде 
(с 12.02.1899); помощником того же ГЖУ в 
Кронштадте (с 03.10.1901); начальником 
Очаковской крепостной жандармской ко-
манды (с 12.05.1902); помощником началь-
ника Финляндском ЖУ в г. Або (с 
23.01.1904) и по Абоскому пограничному 
району (с 11.10.1905). В ноябре 1905 г. был 
прикомандирован к ЖПУ Сибирской ж. д., 
26 февраля 1906 г. произведён в подпол-
ковники, а затем переведён на должность 
помощника начальника Харьковского 
ГЖУ по г. Харьков (с 17.09.1906); служил 
помощником начальника Харьковского 
ГЖУ в Харьковском, Богодуховском, Зми-
ёвском, Волчанском уездах (с 19.07.1913); 
помощником начальника Ярославского 
ГЖУ в г. Ярославле (с 24.02.1914). Имел 
ордена: Св. Станислава 3 ст. (29.03.1909), 
Св. Анны 3 ст. (30.08.1912), Св. Станислава 
2 ст. (30.07.1915) [12, с. 372]. 

С 13.01.1898 по 11.05.1900 г. освобо-
дившееся место адъютанта жандармского 
управления Калужской губернии занимал 
ротмистр Владимир Константинович Ки-
патуйло. Он родился 3 сентября 1870 г., 
православный. Выпускник Воронежского 
Михайловского кадетского корпуса и 2-го 
военного Константиновского училища (с 
отличием). После окончания училища по-
лучил назначение в 19-й Костромской пе-
хотный полк (подпоручик с 10.08.1889). 
Прослужив в означенном полку в течение 
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почти 8 лет, был переведён в ОКЖ. Через 
несколько дней, 13 января 1898 г. прибыл 
в Калужскую губернию, где проработал 2 
года 4 месяца (штабс-ротмистр с 6.12.1899). 
Наступление нового ХХ века (ротмистр с 
06.12.1900) Кипатуйло встретил в качестве 
начальника Средне-Уссурийского отделе-
ния ЖПУ Уссурийской железной дороги, а 
3 ноября того же года стал начальником 
Никольского отделения того же управле-
ния, и служил там до 26.02.1904 г. Затем 
В.К. Кипатуйло возглавил Белгородское 
отделение Харьковского ЖПУЖД. В фев-
рале 1911 г. произведён в подполковники. 
Последней должностью жандармского 
офицера, на которой он и застал февраль-
скую революцию, стала должность началь-
ника Чугуевского отделения Харьковского 
ЖПУЖД (09.06.1912–16.02.1916). За годы 
службы был награждён орденами: Св. Ста-
нислава 3 ст. (1907), Св. Анны 3 ст. 
(06.12.1910), Св. Станислава 2 ст. 
(22.03.1915). Состоял в браке [12, с. 444]. 

    Таким образом, с момента образо-
вания Калужского губернского жандарм-
ского управления в 1867 г. и до 1900 г. 
службу в нём прошли 13 офицеров. Уста-
новлены даты рождения 7 человек (Н.Ф. 
Тумило-Денисовича, С.И. Шмакова, П.Н. 
Соловьёва, В.И. Смирницкого, В.М. Ше-
вякова, А.Е. Казака, В.К. Кипатуйло). 
Даты смерти этих жандармских офицеров 
установить не удалось. Доподлинно уста-
новлены дата рождения и смерти двух офи-
церов (А.Н. Ваулин и Г.Л. Терентьев). Нет 
никаких сведений о дате рождения и 
смерти двух жандармов (А.И. Палтова и 
В.Н. Першина). Фамилия поручика А.А. 
Олсуфьева упоминается в «Памятной 
книжке Калужской губернии» за 1893 г., 
однако в других источниках его фамилия 
нигде не встречается. Вопрос о вероиспо-
ведании первых шести офицеров (А.И. 
Палтов, В.Н. Першин, Н.Ф. Тумило-Дени-
сович, С.Н. Шмаков, А.Н. Ваулин, В.А. 
Патараки) остаётся открытым, однако 
осмелимся предположить, что как мини-
мум четверо из них были православными. 
Доподлинно установлено вероисповедание 
ещё шестерых человек (П.Н. Соловьёв, 
В.И. Смирницкий, В.М. Шевяков, Г.Л. Те-
рентьев, А.Е. Казак, В.К. Кипатуйло). Ана-
лиз источников позволяет констатировать, 
что из 13 адъютантов КГЖУ лишь трое 
(П.Н. Соловьёв, В.И. Смирницкий, А.Н. 

Ваулин) имели классическое гимназиче-
ское образование. Ещё 3 офицера (В.М. 
Шевяков, А.Е. Казак, В.К. Кипатуйло) 
имели чисто военное образование: учёба в 
кадетских корпусах. Один офицер (Г.Л. Те-
рентьев) учился в военной прогимназии. 
Практически все офицеры имели за пле-
чами ещё и высшее военное образование.  

Обязательным составляющим для пе-
ревода всех жандармских офицеров в ОКЖ 
была действительная военная служба в раз-
личных родах войск. Документы показы-
вают, что 3 офицера (А.И. Палтов, В.Н. 
Першин и В.И. Смирницкий) до перевода 
в ОКЖ служили в кавалерии, ещё шестеро 
(П.Н. Соловьёв, А.Н. Ваулин, В.М. Шевя-
ков, Г.Л. Терентьев, А.Е. Казак, В.К. Ки-
патуйло) – в пехоте. В каких войсках до 
перевода в Корпус жандармов служили 
С.Н. Шмаков, В.А. Патараки и А.А. Ол-
суфьев установить не удалось. Семерым 
офицерам потребовалось 7 лет прежде чего 
быть переведёнными в ОКЖ, а двум – 8. 
Шестеро офицеров, служившими адъютан-
тами в калужской жандармерии, носили 
чин поручика, четверо – штабс-капитана, 
двое – ротмистра и ещё один – капитана. 
Только Владимир Патараки за 2 года 
службы в жандармском управлении полу-
чил повышение в чине – от поручика до 
штабс-капитана. Возрастной контингент 
зачисления в ОКЖ установлен у 10 адъ-
ютантов КГЖУ из 13 и составляет в сред-
нем 26,5 лет. Средняя продолжительность 
пребывания офицеров Корпуса жандармов 
в Калужской губернии на должности адъ-
ютанта КГЖУ составляла от 1 до 2 лет. 
Дольше всех на указанной должности про-
служили С.Н. Шмаков, Н.Ф. Тумило-Де-
нисович (5 лет 1 месяц; 4 года 5 месяцев 
соответственно). Адъютанты КГЖУ имели 
государственные награды. Сведений о 
наградах поручика Палтова и Олсуфьева не 
сохранилось. Всего в общей сложности, 
адъютанты КГЖУ имели 33 ордена. 
Больше всего наград – по 5 орденов – 
было у трёх офицеров: В.И. Смирницкого, 
А.Н. Ваулина, Г.Л. Терентьева. Из них Ва-
улин единственный обладатель ордена 
иностранного государства – румынского 
железного креста. Этот же офицер участ-
ник боевых действий в юго-восточной Ев-
ропе, за что был награждён двумя орде-
нами за храбрость. Кавалером 4 орденов 
был П.Н. Соловьёв. Трое офицеров были 
кавалерами 3 орденов (В.М. Шевяков, А.Е. 
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Казак, В.К. Кипатуйло). Обладателем двух 
орденов был В.Н. Першин. По одному ор-
дену было у Н.Ф. Тумило-Денисовича и 
С.Н. Шмакова.  

 Семейное положение двоих (А.И. 
Палтова и В.Н. Першина) на сегодняшний 
день неизвестно. Н.Ф. Тумило-Денисович, 
по имеющимся источникам и в 42 года 
оставался холостым. Такое же семейное по-
ложение было у В.К. Патараки и у А.Е. Ка-
зака. Все остальные жандармы были женаты 
и имели семьи. П.Н. Соловьёв воспитывал 
двух дочерей. Отцом двух дочерей был и 

Г.Л. Терентьев. О служебной и личной 
жизни последнего авторы предоставили ис-
черпывающую информацию. Удалось уста-
новить его дальнейшую судьбу в годы Граж-
данской войны, а также дату смерти его са-
мого и его близких, включая место их по-
гребения. А.Н. Ваулин был отцом одного 
ребёнка (дочери). Изучение социально-био-
графических характеристик адъютантов Ка-
лужского губернского жандармского управ-
ления, исполнявших свои обязанности в 
последние предреволюционные десятиле-
тия XX века, будет нами продолжено.  
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SOCIO-BIOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF ADJUTANTS OF THE KALUGA PRO-
VINCIAL GENDARMERIE DEPARTMENT IN THE LAST THIRD OF THE XIX CENTURY 
 
The article examines the socio-biographical portrait of gendarmerie officers who served in the Kaluga province in the 
last third of the XIX century: social origin, educational level, career path from the assignment of the first officer rank 
and entry into service in a Separate Corps of gendarmes. The analysis of incentives and awards received in the service, 
monthly maintenance, marital status was carried out. It is established that for 8 officers out of 13, service in a Separate 
Corps began with the post of adjutant in the Kaluga province. Among these persons was a participant in the Russian-
Turkish War of 1877 – 1878 (А.N. Vaulin). The service of four officers took place during the reign of Emperor 
Alexander II (1855 – 1881). Moreover, the service of one of them (S.N. Shmakov) took place at the junction of the 
reigns of two emperors: Alexander II and Alexander III (1881-1894). Seven people served on the board of the latter. 
Two touched upon the reign of Emperor Nicholas II (1894 – 1917). Relying on a wide range of published sources, the 
authors trace the fate of some of these people after the revolutionary events of 1917, during the Civil War and during 
the years of emigration. 
Keywords: adjutant, gendarme, Kaluga Provincial Gendarmerie Department, Separate Corps of Gendarmes, captain, 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИИ ПАРТИИ САМООБОРОНЫ «ЧЕРНЫЕ ПАНТЕРЫ» 

(1966-1982 ГГ.): ОТ ИСТОКОВ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 
 

Статья посвящается анализу идеологии афроамериканской политической организации партия самообороны 
«Черные пантеры», существовавшей с 1966 по 1982 год. Основной упор делается на поиске идейных истоков 
мировоззрения лидеров «Черных пантер», а также рассмотрении главных элементов идеологии данной органи-
зации. Созданная в середине 1960-х гг. чернокожими студентами Хьюи Ньютоном и Бобби Силом, партия са-
мообороны «Черные пантеры» стала самым известным представителем афроамериканского движения «Власть 
черных». Сторонники данного движения, придерживавшиеся идей революционного национализма, верили, что 
лишь радикальная перестройка социально-экономической и политической системы в США, может привести к 
значительному улучшению положения чернокожего населения в стране. Особенностью «Черных пантер» стало 
сочетание идей черного национализма, свойственного движению «Власть черных» в целом, с идеологией левого 
движения. Эта необычная черта организации стала следствием того, что на мировоззрение лидеров «Черных 
пантер» оказали влияние не только такие известные деятели черного национализма, как Малкольм Икс или 
Стокли Кармайкл, но и крупнейшие теоретики социализма и антиколониализма вроде философа Франца Фа-
нона или главы КНР Мао Цзэдуна. Как следствие, необходимость проведения «культурной революции», ради-
кальных социально-экономических и политических изменений в социалистическом направлении, сочеталась в 
идеологии «Черных пантер» с важностью борьбы с институциональным расизмом в США, а также продвиже-
нием принципов феминизма для ликвидации патриархального уклада в афроамериканском сообществе.  
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Партия самообороны «Черные пан-
теры» (годы деятельности: 1966 – 1982) яв-
ляется одной из самых известных организа-
ций чернокожих американцев в истории 
США, деятельность которой оказала огром-
ное влияние на дальнейшую эволюцию аф-
роамериканского движения. «Черные пан-
теры» с такими неотъемлемыми атрибутами 
их имиджа, как черные береты, кожаные 
куртки, солнцезащитные очки, а также под-
нятый вверх кулак, стали неотъемлемой ча-
стью современной американской поп-куль-
туры. Более того, многие исследователи от-
мечают идейную преемственность одного из 
самых влиятельных современных афроаме-
риканских общественных движений «Жизни 
черных имеют значение» не с движением за 
гражданские права чернокожего населения 
1950-1960-х гг. во главе с Мартином Люте-
ром Кингом, а именно с радикальной идео-
логией «Черных пантер» [5, P. 3; 11, P. 11; 
18, P. 2]. Данная политическая организация, 
основанная чернокожими студентами Хьюи 
Ньютоном и Бобби Силом в 1966 г. в городе 
Окленд, штат Калифорния, объединила в 
своей идеологии элементы как левого, так и 
правого толка, что сделало ее ярчайшим 
представителем афроамериканского движе-

 
1 © Воробьев Д.Н. 
 © Vorobyev D.N. 

ния «Власть черных» (Black Power Move-
ment), наибольшее влияние которого при-
шлось на вторую половину 1960-х гг.  

Безусловно, деятельность «Черных 
пантер» не осталась без внимания отече-
ственных исследователей. Например, А.П. 
Королева, автор одной из наиболее извест-
ных советских работ по афроамерикан-
скому движению XX в. «Расовые войны и 
расовые компромиссы», исходя с позиций 
марксистско-ленинского подхода, видела 
причиной создания данной партии кризис 
американской демократии, возникший в 
том числе и по причине угнетения широ-
ких масс чернокожей бедноты. В свою оче-
редь, доминирование реакционных буржу-
азных элементов среди «Черных пантер», 
по мнению исследователя, не позволила 
активистам данной организации добиться 
поставленных целей в борьбе с расизмом, 
капитализмом и империализмом [1, C. 
141]. Известный отечественный специа-
лист по изучению чернокожего населения 
США Э.Л. Нитобург также касался вопроса 
деятельности «Черных пантер» в своей ра-
боте «Афроамериканцы США. ХХ век: эт-
ноисторический очерк», выпущенной в 
2009 г. В отличие от Королевой, делавшей 
акцент на рассмотрении левых аспектов 



Вестник Брянского государственного университета. 2022 ( 3) 

 

44 

идеологии данной организации, Нитобург 
также отмечал глубокое влияние идей чер-
ного национализма на мировоззрение чле-
нов этой партии [2, C. 382].  

В то же время важно отметить, что 
проблема идеологии партии «Черные пан-
теры» продолжает требовать дальнейшего 
подробного изучения. В этой связи в дан-
ной статье будет сделан особый акцент на 
рассмотрении идейных истоков мировоз-
зрения лидеров «Черных пантер», а также 
на определении корневых элементов идео-
логии данной организации. 

Партию самообороны «Черные пан-
теры» часто именуют леворадикальной по-
литической организацией [22, P. 2], что с 
одной стороны подчеркивает высокую сте-
пень влияния социалистических идей на ее 
программу, но с другой игнорирует важную 
роль идеологии черного национализма в 
мировоззрении ее членов. Несмотря на то, 
что 1960-е гг. ознаменовались достиже-
нием чернокожим населением долгождан-
ного гражданского равноправия в США, 
невозможность быстрого улучшения его 
социально-экономического положения 
привело к росту разочарования в афроаме-
риканском сообществе в стратегии либе-
ральных сил под руководством Мартина 
Лютера Кинга, делавших ставку на инте-
грацию «цветных» американцев в суще-
ствующую систему общественных институ-
тов в стране. Как следствие значительная 
часть афроамериканского сообщества 
вновь обратила свой взор в сторону идео-
логии черного национализма, находив-
шейся в кризисе со времен упадка движе-
ния «Назад – в Африку» во главе с Марку-
сом Гарви в конце 1920-х гг. Период 1960-
х гг. стал поистине эпохой рассвета чер-
ного национализма в США, когда данная 
идеология проявилась сразу в нескольких 
направлениях [10, P. 164]:  

1. Образовательного национализма 
(его представители считали, что существу-
ющая система образования оказывает де-
структивное воздействие на афроамери-
канское сообщество, для противодействия 
которому следует создавать независимые 
учебные заведения, в которых бы делался 
упор на изучение «настоящей» черной ис-
тории и культурологии); 

2. Религиозного национализма (его 
суть заключалась в отрицании традицион-
ного христианства, как религии белых 

угнетателей в пользу ислама, народных аф-
риканских верований, а также собственной 
«черной» церкви с верой в черного Христа 
и черную Богоматерь); 

3. Культурного национализма (упор 
на уникальность культуры афроамерикан-
цев, обособленной от культуры белого 
населения США); 

4. Революционного национализма 
(представители данного направления счи-
тали, что улучшение положения черноко-
жего населения невозможно в рамках су-
ществовавшей в США политической и со-
циально-экономической системы, для чего 
все общественные институты, пронизан-
ные расизмом, должны быть радикально 
трансформированы). 

Ярче всего направление революцион-
ного национализма проявилось в лице дви-
жения «Власть черных», получившего 
название в честь одноименного лозунга, 
который был впервые озвучен лидером 
Студенческого координационного коми-
тета ненасильственных действий Стокли 
Кармайклом на марше за право голоса в 
штате Миссисипи в июне 1966 г. Воин-
ственный клич Кармайкла «мы хотим 
власть черных!» резко контрастировал с та-
кими традиционно мирными лозунгами 
митингов сторонников Мартина Лютера 
Кинга, как «мы хотим свободу!». В ответ на 
убийство Кинга белым супрематистом в 
1968 г., приведшего к массовым беспоряд-
кам в более чем ста городах США, Кар-
майкл громогласно заявил о несостоятель-
ности ненасильственного сопротивления 
расизму, так как лишь ведение партизан-
ской войны могло позволить чернокожему 
населению добиться реальной политиче-
ской власти в стране [20, P. 24].  

В том же году чернокожий деятель 
становится почетным президентом осно-
ванной в 1966 г. афроамериканской партии 
самообороны «Черные пантеры». Благо-
даря известности Кармайкла в афроамери-
канском сообществе на молодых активи-
стов обратили внимание, однако пути 
«Черных пантер» и афроамериканского ак-
тивиста быстро разошлись: в том же 1968 г. 
Кармайкл, увлекавшийся идеями панафри-
канизма, переехал в Гвинею, где принял 
новое имя Кваме Туре. Несмотря на это 
обстоятельство, идеи Кармайкла сумели 
оказать существенное влияние на деятель-
ность «Черных пантер». Одно из централь-
ных мест в идеологии данной организации 
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заняла выдвинутая Кармайклом концеп-
ция институционального расизма, который 
определялся афроамериканским деятелем 
как коллективная неспособность обще-
ственных институтов предоставлять надле-
жащие услуги в равном порядке вне зави-
симости от цвета кожи, культурных осо-
бенностей или этнического происхожде-
ния. Кармайкл был уверен в том, что ин-
ституциональный расизм пронизывал все 
до единого общественные институты 
США, но при этом имея тонкий и не сразу 
бросающийся в глаза характер, в следствие 
чего меньше осуждался обществом в срав-
нении с открытыми формами проявления 
расизма [20, P. 63].  

Другим афроамериканским деятелем, 
оказавшим огромное влияние на идеоло-
гию «Черных пантер», был Малкольм Икс. 
Фактически являясь голосом популярной в 
первой половине 1960-х гг. религиозной и 
политической организации «Нация ис-
лама», он был одним из самых популярных 
борцов за права чернокожего населения, а 
также известным критиком ненасильствен-
ной тактики Кинга в борьбе с расизмом в 
США. Выдвинутая Малкольмом Иксом, 
погибшим от рук своих противников в 1965 
г., концепция самозащиты, как необходи-
мости ответного насилия, была поддер-
жана Кармайклом, а затем доработана ли-
дерами «Черных пантер» Бобби Силом и 
Хьюи Ньютоном. Для противостояния 
насилию со стороны полиции, которую 
«Черные пантеры» считали общественным 
институтом наиболее подверженным ра-
сизму в США, члены организации созда-
вали группы вооруженной самообороны в 
«черных» кварталах. По словам Ньютона, 
данная идея заключалась в том, что воору-
женные «Черные пантеры» должны были 
следить за тем, чтобы органы правопорядка 
не превышали свои законные полномочия 
[13]. «Черные пантеры» использовали и 
другую программную установку Мал-
кольма Икса о требовании выплаты репа-
раций афроамериканскому сообществу за 
приобретенное ранее за счет рабского 
труда чернокожих рабов экономическое 
благополучие белого населения [12, P. 67] 

Помимо идеологии черного национа-
лизма, продвигаемой Малкольмом Иксом и 
Стокли Кармайклом, на мировоззрение ос-
нователей «Черных пантер» оказали значи-
тельное воздействие левые взгляды другого 

известного чернокожего деятеля – социаль-
ного философа и революционера Франца 
Фанона, выходца с заморского департа-
мента Франции остров Мартиника, распо-
ложенного в Карибском море. Будучи од-
ним из вдохновителей движения новых ле-
вых в 1960-е гг., он заявлял о важности ра-
дикального изменения менталитета «цвет-
ного» населения колоний, как шаг к его 
внутреннему освобождению, который дол-
жен был предшествовать началу повстанче-
ской борьбы. Более того Фанон считал, что 
революционная борьба с колониализмом в 
регионах Третьего мира должна сопровож-
даться ответным насилием в отношении 
угнетателей, так как лишь через подобный 
«коллективный катарсис» угнетенные могли 
полностью освободиться от собственной 
неполноценности [8, P. 47].  

По приказу Ньютона и Сила абсо-
лютно каждый член «Черных пантер» был 
обязан ознакомиться с главной работой Фа-
нона «Проклятые земли», законченной неза-
долго до смерти революционера в 1961 г. 
«Черные пантеры», рассматривавшие афро-
американцев, как подобие колонизирован-
ного населения внутри США, верили в необ-
ходимость достижения радикальных измене-
ний в сознании чернокожего населения, в 
первую очередь, через систему образования, 
чтобы раскрыть «истинную природу упадка 
американского общества» [16, P. 25]. Подоб-
ного рода «культурная революция» должна 
была предшествовать началу повстанческой 
борьбы афроамериканского сообщества про-
тив власти белого населения в стране. 

Несмотря на то, что Фанона часто об-
виняли в проявлении излишней маскулин-
ности, философ в своих работах отмечал 
важность вовлеченности «цветных» жен-
щин в антиколониальную борьбу наравне с 
мужчинами, без чего нельзя было добиться 
глобальных изменений в психологии и по-
ведении колонизированного общества в це-
лом [7, P. 55]. «Черные пантеры» также учи-
тывали важность привлечения женщин в 
свои ряды, став первой афроамериканской 
организацией, поставившей борьбу с сек-
сизмом среди чернокожего населения, вос-
принимавшимся как результат белой геге-
монии, в число своих приоритетных задач. 
С точки зрения лидеров организации, аф-
роамериканское сообщество должно было 
покончить не только с капиталистической, 
но и патриархальной эксплуатацией, без 
чего полное освобождение черной расы 



Вестник Брянского государственного университета. 2022 ( 3) 

 

46 

было невозможным. Признавая право чер-
нокожих женщин «быть свободными» Хьюи 
Ньютон в своем эссе «Ева, мать всех жи-
вых» отмечал: «Первая вещь, которую необ-
ходимо понимать – черные мужчины пора-
бощены белым человеком, в той же сте-
пени, как и белые и черные женщины. В 
этой связи тщетно делать черного мужчину 
врагом черной женщины. Тщетно и контр-
продуктивно!» [14, P. 316]. Другой лидер 
«Черных пантер» Бобби Сил заявлял о 
наличии взаимосвязи между сексизмом и 
расизмом, считая, что если человек заража-
ется одним проявлением шовинизма, то он 
безусловно подвержен и его другим формам 
и проявлениям: «От фразы держите жен-
щину на ее месте лишь небольшой шаг до 
держите ниггера на его месте» [9, P. 86], – 
предостерегал он.  

В момент своего появления в 1966 г. 
молодая организация «Черные пантеры» 
испытывала серьезные проблемы с финан-
сами, в следствие чего ее члены занима-
лись продажей различного рода радикаль-
ной политической литературы, преимуще-
ственно левой направленности. Одной из 
таких продаваемых чернокожими активи-
стами книг был цитатник лидера Китай-
ской Народной Республики Мао Цзэдуна, 
известный как «Маленькая красная кни-
жечка». Эта работа лидера коммунистиче-
ского Китая стала своего рода «настольной 
книгой» членов «Черных пантер», а сама 
идеология маоизма, отличавшегося от 
классического марксизма-ленинизма воз-
можностью лучшей адаптации к условиям 
времени и разных регионов мира, оказала 
существенное влияние на программу чер-
нокожих активистов.  

Мао Цзэдун был уверен, что гибкость 
маоизма должна была способствовать 
успеху международного революционного 
движения в самых разных частях света [19, 
P. 35]. Согласно «теории трех миров» пред-
седателя КНР мир времен «Холодной 
войны» был разделен на три части: импе-
риалистический Первый мир сверхдержав 
США и СССР, промежуточный Второй 
мир, куда, например, входили Западная 
Европа, Канада и Япония, а также Третий 
мир, к которому относились ранее колони-
зированные народы, включая и сам Китай 
[6]. Тем самым, КНР должна была взять на 
себя роль покровителя левых революцион-
ных сил «цветных» народов Третьего мира 
в их борьбе с белыми угнетателями.  

В то же время поддержка Китая рас-
пространялась и на левых радикалов запад-
ных стран, заявлявших о революционной 
борьбе против империализма и капита-
лизма, что позволяло лидерам «Черных 
пантер» надеяться на прямой контакт с ки-
тайскими властями. Первым чернокожим 
общественным деятелем, пытавшимся со-
единить идеи маоизма и черного национа-
лизма, был Максвелл Стэнфорд-младший, 
известный как Мухаммад Ахмад. Покинув 
движение «Нация ислама», он основал соб-
ственную организацию «Движение рево-
люционных сил» в 1963 г., которая активно 
сотрудничала с «Черными пантерами». Ах-
мад заявлял, что в случае США расовая 
эксплуатация превалировала над классо-
вой, по причине чего именно расизм яв-
лялся главной проблемой XX века. Для 
освобождения «черной колонизированной 
Америки» от «белой американской импе-
рии» активисты, по мнению Ахмада, 
должны были принять участие в междуна-
родной революционной борьбе «цветных 
народов» под руководством Китая [21, P. 
93]. Таким образом, противостояние рас 
заменяло собой классовую борьбу в США. 
Более того, исходя из права народов на са-
моопределение, «Черные пантеры» считали 
возможным создание собственного афро-
американского государства после победы 
мировой революции, если так решит чер-
нокожее население [15, P. 13]. 

Вдохновившись призывами Мао 
Цзэдуна «служить людям», руководство 
«Черных пантер» обратило пристальное 
внимание на социально-экономические 
проблемы афроамериканского сообщества, 
требуя введения системы бесплатного обра-
зования и медицинского обслуживания, ре-
шения жилищной проблемы чернокожего 
населения, а также освобождения черных 
мужчин от военной службы, чтобы прекра-
тить их гибель «в войнах белого человека». 
С конца 1960-х гг. организация принялась 
за реализацию собственных социальных 
программ в бедных «черных» районах на 
бесплатной основе, включая оказание таких 
услуг, как медицинская помощь, реабили-
тация алко- и наркозависимых, юридиче-
ская консультация, организация поездок 
родственников заключенных в места лише-
ния свободы, а также предоставление бес-
платных завтраков для чернокожих детей из 
малообеспеченных семей в более чем 10 го-
родах в разных частях страны [4, P. 315]. В 
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свою очередь, идея важности начала рево-
люционной борьбы безустанно продвига-
лась в афроамериканском сообществе по-
средством соответствующей агитации на 
митингах и собраниях, на страницах пар-
тийной газеты «Черная пантера» (The Black 
Panther), а также путем раздачи «Маленькой 
красной книжечки» Мао Цзэдуна для лич-
ного ознакомления. 

Таким образом, в идеологии партии са-
мообороны «Черные пантеры», представляв-
шей собой сплав различных аспектов чер-
ного национализма и левого движения, в 
особенности маоизма, можно выделить сле-
дующие основополагающие элементы, на 
которые опиралась принятая в 1966 г. «Про-
грамма десяти пунктов» организации [19]: 

1. Вера в существование в США си-
стемы институционального расизма. По 
мнению членов организации, чернокожее 
население страны находилось в положении 
повсеместно дискриминируемой расы, что 
закреплялось существовавшей системой 
общественных институтов в стране. Дан-
ный статус-кво, позволявший белым лю-
дям оставаться в качестве «эксплуататор-
ского класса», сохранялся благодаря ре-
прессивной машине во главе с полицией. 
Фактически, борьба с полицией восприни-
малась «черными пантерами», как борьба с 
истэблишментом. В свою очередь, все аф-
роамериканцы должны были быть осво-
бождены из мест заключения, так как они 
воспринимались как жертвы заведомо не-
справедливой расистской системы; 

2. Необходимость проведения «куль-
турной революции» в афроамериканском 
сообществе, с целью радикальной пере-
стройки мировоззрения чернокожего насе-
ления в США. Находясь под большим впе-
чатлением теорий Франца Фанона, а также 
социокультурных перемен в маоистском 
Китае, лидеры «Черных пантер», лично по-
сещавшие КНР, верили, что посредством 
работы членов организации с широкими 
народными массами, афроамериканцы 
поддержат идею о глубинных преобразова-
ниях, а также необходимости начала пар-
тизанской войны для их достижения; 

3. Черный феминизм, выражающий 
необходимость чернокожих женщин бо-
роться не только с институциональным ра-
сизмом в целом, но и с сексизмом в афро-
американском сообществе, в частности. Для 
изменения гендерного восприятия жен-
щины среди афроамериканцев, «Черные 

пантеры» продвигали образ защитницы 
дома, семьи и общины равного по своей 
важности мужчине [17, P. 92]. В качестве до-
казательства того, что организация привет-
ствовала вступление в ее ряды представите-
лей обоих полов, женщины, становившиеся 
членами партии, обучались самозащите, 
включая умению пользоваться огнестрель-
ным оружием, а также занимали важные по-
сты в руководстве. Например, секретарем по 
связям с общественностью «Черных пантер» 
была Кэтлин Кливер, а Элейн Браун с 1974 
по 1977 гг. занимала пост председателя пар-
тии, в условиях, когда мужское руководство 
организации оказалось в местах лишения 
свободы. Однако несмотря на то, что руко-
водство «Черных пантер» стремилось демон-
стрировать прагматичный подход в отноше-
нии женщин, проявление сексизма в орга-
низации на низовом уровне оставалось обы-
денностью [3, P. 60]; 

4. Антиколониализм и участие в ми-
ровом революционном левом движении 
«цветных» народов Третьего мира в их об-
щей борьбе против белых колонизаторов. В 
этой связи также придавалось большое 
значение идее панафриканизма, как един-
ству черных народов в противостоянии ра-
совому угнетению; 

5. Улучшение положения афроамери-
канского сообщества возможно лишь по-
средством радикальных левых преобразо-
ваний в социально-экономической и поли-
тической сферах, что должно привести к 
отказу от капиталистической системы, пе-
рераспределению богатств и утверждению 
реального общественного контроля над 
властью. Более того, репарации за узурпа-
цию белым населением богатств страны, 
было важным условием для прекращения 
межрасовой вражды и достижения соци-
альной справедливости. 

В реальности практическая деятель-
ность «Черных пантер», несмотря на нали-
чие безусловно полезных для афроамери-
канского сообщества социальных про-
грамм, имела довольно противоречивый 
характер. Важно отметить, что мировоззре-
ние членов организации было пропитано 
ненавистью в отношении к полицейским, 
которых «Черные пантеры» именовали не 
иначе как «свиньи», что приводило лишь к 
эскалации взаимоотношений с органами 
правопорядка. Более того, на заглавных 
страницах газеты «Черная пантера» допус-
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кались рисунки с явными насильствен-
ными призывами в отношении правоохра-
нительных органов, как, например, изоб-
ражение чернокожего мужчины, перереза-
ющего горло свиньи в полицейской форме. 
Белая общественность США преимуще-
ственно отрицательно относилась к «Чер-
ным пантерам», считая их деятельность 
агрессивной и антиправительственной. 
Как и прочие представители афроамери-
канского радикального движения «Власть 
черных», организация Хьюи Ньютона и 
Боба Сила стала целью контрразведыва-
тельной программы ФБР (COINTELPRO). 
Партия, которую разъедали внутренние 
противоречия, доходившие до кровавых 
столкновений, чему безусловно способ-
ствовала и ФБР, значительно ослабла в ре-
зультате постоянных полицейских рейдов 
против ее членов. 

В условиях, когда более ста членов ор-
ганизации оказались в местах заключения, 
включая Ньютона и Сила, многие члены 
партии приняли решение эмигрировать, а 
среди оставшихся сторонников произошел 
раскол в середине 1970-х гг. В то время как 
нью-йоркская ячейка «Черных пантер», 
имевшая среди своих членов значительное 
число деклассированных и безработных 
элементов и возглавляемая радикалом Эл-
дриджом Кливером, продолжала ратовать за 
начало партизанской борьбы в американ-
ских городах, калифорнийская ячейка вы-
брала путь выживания путем приспособле-
ния к существовавшей в США социально-
экономической и политической системе, 
веря, что афроамериканское сообщество 
постепенно поддержит выдвигаемую орга-
низацией программу [2, C. 382]. Большин-
ство лидеров «Черных пантер» со временем 
отошло от непримиримой позиции проти-
вопоставления себя американскому истэ-
блишменту: Бобби Сил баллотировался в 
мэры, а Элейн Браун – в городской совет 
Окленда, но оба проиграли, в то время как 
Элдридж Кливер и вовсе совершил неожи-
данный поворот в своей политической ка-
рьере, вступив в ряды Республиканской 
партии в 1980-е гг. Активная деятельность 

«Черных пантер», чья партия формально 
продолжала существовать до 1982 г., закон-
чилась уже в середине 1970-х гг., ознамено-
вавших закат и всего движения «Власть чер-
ных». Отказываясь от идей революционной 
борьбы, большинство афроамериканских 
общественных деятелей ставило задачу 
мирного прихода к власти посредством вы-
боров в духе социал-демократии.  

Партия самообороны «Черные пан-
теры», являвшаяся частью афроамерикан-
ского радикального движения «Власть чер-
ных», объединила в своей идеологии прин-
ципы черного национализма и левого дви-
жения. На формирование идеологии орга-
низации непосредственно повлияло миро-
воззрение не только ряда крупных афроаме-
риканских деятелей 1960-х гг., таких как 
Малкольм Икс или Стокли Кармайкл, яв-
лявшихся сторонниками черного национа-
лизма, но и важнейших теоретиков левого 
революционного движения, в первую оче-
редь, Франца Фанона и Мао Цзэдуна. 
Идеология «Черных пантер» основывалась 
на повсеместной борьбе с различными про-
явлениями расизма, сексизма, капитализма 
и колониализма, наличие которых не поз-
воляло улучшить положение афроамери-
канского сообщества. Как результат, осно-
вополагающие идейные установки «Черных 
пантер» можно выложить в логическую це-
почку: члены организации должны были 
провести «культурную революцию» в афро-
американском сообществе, в том числе че-
рез продвижение принципов черного феми-
низма, убедив чернокожее население США 
стать частью мирового революционного 
движения, с целью успешной борьбы с ин-
ституциональным расизмом и проведения 
радикальных социально-экономических и 
политических изменений в стране. Невоз-
можность достижения поставленных целей 
ввиду так и несостоявшейся массовой пар-
тизанской войны в США, привела к упадку 
«Черных пантер» уже в 1970-е гг., а также 
необходимости очередной идейной эволю-
ции афроамериканского сообщества в по-
исках решения стоящих перед чернокожим 
населением проблем и задач мирным путем.  
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Party for Self-Defense, which was active between 1966 and 1982. The main emphasis is placed on the search for the 
ideological origins of the Black Panthers leaders' worldview, as well as the consideration of the main elements of the 
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country. The peculiarity of the Black Panthers was in combination of the ideas of black nationalism, inherent the Black 
Power movement in general, with the left ideology. This specific feature of the organization’s ideology was the result of 
the fact that the worldview of the leaders of the Black Panthers was influenced not only by such famous figures of black 
nationalism as Malcolm X or Stokely Carmichael, but also by the most prominent theorists of socialism and anti-coloni-
alism, such as the philosopher Frantz Fanon or the head of the PRC Mao Zedong. As a result, the ideology of the Black 
Panther Party for Self-Defense combined the need for a cultural revolution or radical socio-economic and political changes 
in a socialist direction with the importance of fighting institutional racism in the USA, as well as of promoting the 
principles of feminism to eliminate the vestiges of the patriarchal way of life in the African American community. 
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ОБРАЗ НЕМЕЦКОЙ ЖЕНЩИНЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ В 1870-1914 ГГ. 
 
Франко-прусская война 1870-1871 годов изменила традиционное французское мнение о немецком обществе. 
Французы, деморализованные поражением, были вынуждены изменить свое представление о немецком 
народе. К началу 1914 года во Франции сложилось противоречивое восприятие всего, что связано с Герма-
нией. В течение нескольких десятилетий, предшествовавших Великой войне, каждая из этих двух стран фор-
мировала определенные взгляды, стереотипы о национальном характере соперника, создавая определенный 
образ «врага» в своем обществе. Проецирование негативных черт на другой народ также было важным шагом 
в укреплении национальной идентичности. Представления о Германии во французском общественном мне-
нии создавались и укреплялись на самых разных культурных уровнях. Враждебные мифологемы в сочетании 
с растущей международной напряженностью способствовали распространению ненавистных образов. В дан-
ной статье была предпринята попытка исследования сложившихся стереотипов о Германии во Франции в 
период с 1870-1914 гг. на примере образа немецкой женщины. Рассмотрен ряд визуальных и письменных 
источников, в которых этот образ находил свое воплощение. Выявлена его связь с массовыми представлени-
ями. Изучение образа немецкой женщины, сформированного во французском обществе, поможет пролить 
свет на особенности взаимного восприятия народов в предвоенные годы. 
Ключевые слова: Первая мировая война, пропаганда, гендер, стереотип, женский образ, карикатура, обще-
ственное мнение, Франция, Германия. 
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Задолго до начала Первой мировой 
войны во Франции сформировалось нега-
тивное отношение к Германии и её народу. 
Причина этого, с одной стороны, кроется 
в различии культур. В то время как для 
немцев важен был внутренний мир, стрем-
ление дойти до сути, французы гораздо 
больше ценили внешний эффект. С другой 
стороны, французская пропаганда, исполь-
зуя различные средства, формировала от-
рицательный образ немца. Это стало воз-
можным благодаря тому, что французы 
реже посещали другие страны, а немецкие 
туристы далеко не всегда являлись луч-
шими представителями своего народа. 

Стоит отметить, что материалы 
средств массовой информации (в том числе 
сатирических изданий) сыграли важную 
роль в визуализации образа немца как 
врага, который в дальнейшем был исполь-
зован пропагандой против Германии. В 
этом плане примечательны такие журналы, 
как «Fliegenden Blдttern», «Meggendorfer 
Blättern», «Lustigen Blättern», «Jugend», 
«Simplizissimus». Образы, созданные в них, 
нашли отражение в значительном по объ-
ему томе карикатур, вышедшем в Париже 
в 1916 году [8]. 

Французские художники также со-
здали большое количество карикатур и ри-
сунков, которые имели, прежде всего, про-
пагандистскую ценность и были востребо-
ваны обществом. Например, карикатуры, 
созданные эльзасским художником Жан-
Жаком Вальцем (под псевдонимом Анси), 

стали настолько популярны, что вряд ли 
нашлась во Франции газета, иллюстриро-
ванный журнал или книга анекдотов, в ко-
торых не были опубликованы его работы. 

Одним из направлений пропаган-
дисткой работы по созданию сниженного 
образа жителя Германии стало подчеркива-
ние специфики образа немки, существен-
ного для гендерного восприятия женщины 
как носительницы национальных черт. И 
среди наиболее известных и распростра-
ненных образов во Франции стоит отме-
тить немецкую «Гретхен». Жорж Фуад в од-
ной из своих работ, посвященных Герма-
нии, дает следующую характеристику 
немкам: «Что касается женщин, то до-
вольно трудно определить, к какому классу 
они принадлежат. Их наряды, внешний 
вид и манеры приводят к путанице. Мно-
гие баронессы и графини, обвешанные 
драгоценностями и кружевами, напоми-
нают крестьянок в праздничном наряде. 
Они носят неброские, но пышные платья, 
причудливые шляпки, украшенные перь-
ями. Немки стремятся, прежде всего, при-
влечь к себе внимание, не заботясь об эс-
тетике. Однако в различных классах жен-
ского общества встречаются представи-
тельницы с правильными чертами лица и 
красивым цветом кожи, но эти черты не 
согласуются с остальной частью тела. В 
любом случае они всегда неэлегантны. Од-
нако немецкая женщина – хорошая домо-
хозяйка. Она довольствуется заботой о до-
машнем хозяйстве, из чего следует, что не 
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всегда можно провести точное различие 
между служанкой и ее хозяйкой. И, все же, 
немка считает себя выше всех остальных 
женщин: англичанку она считает ничтож-
ной, с отсутствием эстетического вкуса, 
умеющей говорить только о спорте; рус-
ская для неё – восточная, которая забо-
тится только о своем внутреннем «я», меч-
тающая позаимствовать у американок 
большую степень свободы во внешности, 
которые те позволяют себе. Немецкие жен-
щины не скрывают своего восхищения 
вкусом и элегантностью француженок. Од-
нако отрицают их духовные и внутренние 
качества, считают легкомысленными, про-
водящими свой досуг в распутстве и по-
роке» [3, с. 68]. 

На низкие моральные качества 
немецких женщин указывает в своей книге 
«Ненависть немцев к французам» Поль Ве-
рье: «Я не советую стыдливым людям гу-
лять по площадям и улицам Гейдельберга 
ночью и даже вечером, а тем более по 
окрестным лесам. Гретхен, увы, не всегда 
скромны. У них ярко выраженный интерес 
к студентам в цветных фуражках и к воен-
ным. Солдаты, бедняги, слишком сильно 
нуждаются в утешении» [15, с. 9].  

Эти взгляды разделяет в своей работе 
«Немецкий менталитет и война» Поль Го-
тье, который называет Берлин «столицей 
порока» и «современным Вавилоном» [5, с. 
14]. «Проституция растет невероятными 
темпами с каждым годом. Как и до войны, 
Берлин мог бы гордиться титулом «столица 
порока». Рука об руку с этим идет пристра-
стие к удовольствиям и развлечениям, ко-
торых нет ни в одной другой стране. Это 
влечет за собой то, что продавцы, офисные 
работники и другие граждане посещают ка-
зино, бары, таверны и амурные залы, где за 
несколько часов спускают заработок мно-
гих «кислых» рабочих дней…» [16, с. 248]. 

Ж. Фуад приводит статистику, пока-
зывающую, что в «целомудренной и свя-
щенной Германии» происходит больше 
всего измен в процентном соотношении, а 
именно: семь измен на каждые 100 браков, 
в то время как во Франции измены состав-
ляют всего лишь 1% …» [3, с. 72]. 

Эльзасские писатели Жанна и Фреде-
рик Регамеи в книге «Враждебная Герма-
ния» отмечают, что статистические данные 
о брошенных женах, разводах и незаконно-
рожденных опровергают утверждения 
немцев о превосходстве домашней 

добродетели [10, с. 48-49]. Кроме того, ав-
торы обращают внимание на негативные 
последствия большого потребления алко-
голя немецкими мужчинами и женщинами, 
в силу чего они не уделяют должного вни-
мания своей семье и детям [10, с. 59-61]. 

Французские авторы показывают, что 
после франко-прусской войны навязчивой 
темой среди немцев был предполагаемый 
«декаданс» Франции. Немногие туристы из 
Германии упускали возможность прогу-
ляться по Монмартру, чтобы увидеть по-
следние проявления морального упадка 
французской цивилизации [2, с. 508-509]. 
Путеводители по ночному городу можно 
было легко приобрести у уличных лавочни-
ков с адресами модных «притонов беззако-
ния». Так, в одном из них приводился спи-
сок таких мест, но отмечалось, что, по-
скольку такая информация меняется из 
года в год, туристу лучше всего поинтере-
соваться в отеле [14, с. 46-47]. Олицетворе-
ние Монмартра со всей Францией в то 
время владело воображением немцев. Од-
нако писатель Фриц Фридман отмечал, что 
многие «жрицы Венеры» сами были пред-
ставительницами немецкой нации, а «меж-
дународный культ Афродиты» распростра-
нен не только в Париже, но и в Лондоне, 
Вене, Берлине или Будапеште, а также не 
связан с менталитетом народа [4, с. 12]. 

Создавая сниженный образ немецких 
женщин, французские карикатуристы в 
своем творчестве часто подчеркивали отсут-
ствие у них вкуса в одежде. Немки отдавали 
предпочтение платьям с большими карма-
нами и глубоким разрезом, доходящим до 
лодыжек, что, по мнению французов, под-
черкивало полное отсутствие талии. Обувь, 
которую носили немецкие дамы, напоми-
нала скорее грубые сапоги солдат, нежели 
изящные лоферы француженки. 

При этом в начале войны в Германии 
были предприняты многочисленные уси-
лия по созданию собственной, вполне не-
зависимой от Парижа немецкой моды. Это 
дало французской прессе долгожданный 
повод для сатиры: «Мими Пинсон, моя 
Ми, тебе будет это интересно, но сначала 
пообещай мне хранить молчание. Дело 
очень непростое, ибо «Gazette de Lausanne» 
не имеет привычки сообщать обманчивые 
новости. Вы знаете, что в Берлине только 
что был сформирован Национальный ко-
митет – из великих дам, кутюрье и профес-
соров, для установления и направления 
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женской моды. Подожди! Это еще не все. 
«Comite imperial des forms allemandes» (так 
его называют) поставил перед ведущими 
франкфуртскими ателье задачу запустить 
целую серию оригинальных моделей чисто 
немецкого стиля» [7]. 

«La Baionnette» 12 августа 1915 года вы-
пустил специальный номер, посвященный 
исключительно «элегантным» жительницам 
Берлина. На обложке журнала изображена 
гуляющая женщина, за которой наблюдают 
стоящие рядом мужчины. Особый акцент 
художника сделан на ее одежде: травянисто-
зеленый костюм, состоящий из жакета, по-
ходящий более на мужской фрак, который 
украшен двумя рядами пуговиц, и длинная 
юбка, доходящая до лодыжек. Вдобавок из-

под жакета высвечивается черно-бело-крас-
ный жилет в полоску. Все это придает жен-
щине неуклюжий вид (см. рис. 1).  

На других рисунках немецкие женские 
наряды адаптированы под армейскую уни-
форму. Например, на одной из карикатур 
Луи Морина изображены немки, которые в 
качестве головного убора носят пикельхауб 
(остроконечный кожаный шлем, носив-
шийся в XIX и XX веке военнослужащими 
русских, германских и английских вооружён-
ных сил, пожарными и полицейскими), сол-
датские и матросские фуражки (см. рис. 2).  

На других пропагандистских работах 
ткань платья расписывается в качестве 
узора мелкими шлемами и даже человече-
скими черепами (см. рис. 3). 

   

Рис.1. Обложка журнала «A la 
Baionnette» от 12 августа 1915 г. 

 

Рис.2. Рисунок Луи Морина 
«Военная мода на пике попу-

лярности в Берлине» 
в «A la Baionnette» 

Рис.3. Рисунок Герды Вегенер 
«Пивная ночь в Берлине» 

в «A la Baionnette» 

 
В 1914 году в Париже вышел комикс 

под названием «Мода в Германии: Лига про-
тив дурного англо-французского вкуса». 
Изображенные в нем немецкие женщины 
выглядели вульгарно. Стоит отметить, что 
это была некая насмешка над немцами, над 
их безвкусицей, и в то же время авторами 
комикса подчеркивалось превосходство 
французов в сфере моды. По мнению авто-
ров, чувство стиля было внутренне присуще 
исключительно французам и больше ни-
кому. «Коренастые немки попросту делают 
себя посмешищем, тщетно пытаясь копиро-
вать врожденное изящество стройных фран-
цуженок. Этим пухлым Гретхен никогда не 
быть по-настоящему элегантными» [9, с. 6]. 

В 1915 году, словно в отместку, вышло 

в свет двухтомное сочинение немецкого ав-
тора Норберта Штерна, посвященное моде 
и культуре. В своем исследовании Н. Штерн 
упрекал французских модельеров за 
«наглые» и «развратные» фасоны. Он отме-
чал, что бесстыдство французской моды 
развратило высоконравственных немок, а 
французская косметика испортила их кра-
соту. По мнению автора, немецкие жен-
щины должны были избавиться от всего, 
что исходило от Франции, иначе нравствен-
ный упадок был бы неизбежен [13].  

В 1916-1917 гг. женское отделение мо-
лодежного движения «Вандерфогель» утвер-
ждало, что одежда, созданная в Германии, 
должна быть исключительно «немецкой», 
«практичной» в плане использования и 
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«радовать глаз», в отличие от французской, 
которая была «непостоянной, как флюгер» 
[6, с. 150-151]. Национализм, поднявшийся 
с началом Первой мировой войны, без-
условно, сыграл центральную роль в этих 
дебатах. В одной из статей, вышедшей в 
1915 году, утверждалось, что для немецких 
женщин было бы государственной изменой 
носить платья во французском стиле, туфли 
на высоких каблуках, когда их братья, отцы 
и мужья сражаются на фронте [11, с. 56]. В 
том же году был опубликован каталог 
одежды, которую немцы должны были но-
сить на работе и дома [11, с. 56]. 

Однако создание собственной моды в 
Германии было обусловлено не только со-
циально-политическими факторами, не ме-
нее важными оказались факторы экономи-
ческие. Немецкие модельеры всегда чер-
пали вдохновение в Парижских салонах, но 
в годы, предшествовавшие Великой войне, 
они предприняли активные попытки раз-
вить собственную индустрию моды, при 
этом избежать французского влияния. Их 
усилия увенчались успехом. Немецкая 
одежда, включая дизайнерские платья с раз-
личными украшениями, стала одним из 
главных предметов экспорта Германии в 
предвоенные годы. Возможно, Франция и 
осталась бы лидирующей страной в этой 
сфере и в 1920-х годах, но немецкие моде-
льеры смогли создать аналог высокой фран-
цузской моде в виде простой и доступной 
для населения одежды [12, с. 85].  

Таким образом, представленный в 
данной статье анализ позволяет сделать 

определенные обобщения. Разнообразие 
женских образов, которые существовали во 
Франции в исследуемый период, было мно-
гочисленным. Французские художники в 
довоенное время создали большое количе-
ство карикатур и рисунков, которые имели 
не только художественную, но, прежде 
всего, пропагандистскую ценность. Во мно-
гих случаях эти образы не относились к 
оригинальному творению французов, а 
были взяты из немецких журналов. Фран-
цузская литература, особенно юмористиче-
ские и иллюстрированные журналы, содер-
жала весьма специфические описания 
немецкой женщины, которые были также 
хорошо известны и высмеивались. Попу-
лярной карикатурой являлось изображение 
упитанной немецкой женщины с неряшли-
вой прической и непропорциональной фи-
гурой. Модные предпочтения немок выда-
вались как граничащие с отсутствием вкуса; 
наряды, которые носили немецкие дамы, 
вызывали только улыбки и насмешки у ак-
куратных французов, всегда следивших за 
одеждой. В различных характеристиках все-
гда отмечались три черты немецкой жен-
щины, в частности: отсутствие элегантно-
сти, стремление к материализму, обманчи-
вая добродетель. Данные представления со-
здавались и укреплялись на самых разных 
культурных уровнях. В дальнейшем, когда 
началась Первая мировая война, разнообра-
зие женских образов, сложившихся в пе-
риод с 1870 по 1914 гг., было использовано 
французскими пропагандистами в работах, 
направленных против Германии. 
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THE IMAGE OF A GERMAN WOMAN IN FRENCH SOCIETY IN 1870-1914. 

 
The Franco-Prussian War of 1870-1871 altered the traditional French view about German society. The French, de-
moralized by their quick defeat, were forced to re-evaluate their view of the German people. During the several decades 
before the Great War, each of the two countries had cultivated certain views and stereotypes about the national character 
of its opponent, creating a kind of «enemy» image in their own society. Projecting negative traits onto another people 
was also an essential step in the consolidation of national identity. Views of Germany were created and reinforced at 
many different cultural levels in France. Hostile mythologies combined with increasing international tensions, which 
contributed to a consequent further proliferation of hateful images. As the title implies the article describes the attempt 
to study the constructed stereotypes about Germany in France during the period from 1870-1914, using the image of 
a German woman as an example. A number of visual and written sources in which this image was embodied are 
analysed. The study of the image of the German woman, which was formed in the French society, will help to shed 
light on the peculiarities of mutual perception of the peoples in the pre-war years. 
Keywords: World War I, propaganda, gender, stereotype, female image, caricature, public opinion, France, Germany.  
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Выдвижение на руководящие долж-
ности лиц, не имевших специального об-
разования, но обладавших определенными 
трудовыми навыками, организационными 
способностями и опытом работы имело 
место и в Российской империи [18, с. 200]. 
В первое десятилетие советской власти раз-
вернулась кампания по привлечению к 
управленческой деятельности масс трудя-
щихся, масштабы которой не имели анало-
гов в прошлом. «… организация массового 
привлечения "практиков" (особенно в годы 
Гражданской войны) была характерной 
особенностью эпохи» [4, с. 207- 208]. 

В советской историографии политика 
выдвижения рабочих и крестьян на руко-
водящие должности в целом оценивалась, 
как правило, позитивно [5]. При этом со-
ветские историки не учитывали низкий 
уровень знаний новых специалистов, кото-
рый не лучшим образом сказывался на ре-
зультатах их работы [9]. 

В рамках новейшей историографии 
продолжается интерпретация феномена 
«выдвиженчества» как в местных, так и в 
центральных органах власти [8], выявля-
ются основные причины его зарождения, 
особенности реализации, значение в ста-
новлении региональных элит [4,17]. Про-
блема выдвиженчества в контексте гене-
зиса советской политической элиты изуча-
лась и в зарубежной исторической литера-
туре [19, 20]. Имеются исследования, 
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рассматривающие гендерный аспект про-
цесса выдвиженчества [1, 10]. 

Тем не менее, необходимо отметить, 
что явление «выдвиженчества» в Советской 
России нуждается в дальнейшем изучении. 
В первую очередь это касается процессов, 
происходивших на региональном уровне, 
системная интерпретация которых, позво-
лит воссоздать целостную картину участия 
выдвиженцев в партийно-государственной 
и хозяйственной жизни страны, оценить их 
вклад в становлении советской государства.  

Целью данной статьи является изуче-
ние процесса формирования нового со-
става управленческих кадров в Брянской 
губернии в 1920-е гг.  

В годы революции и Гражданской 
войны с помощью выдвижения предпола-
галось решить проблему отсутствия кадров 
в командном составе Красной Армии и в 
государственном управлении. Информация 
об остром дефиците кадров поступала в 
Центральный Комитет РКП(б) из разных 
регионов страны.  

Процесс выдвижения форсировал 
«классовый подход» по отношению почти 
ко всем лицам непролетарского происхож-
дения, находившимся на государственной 
службе. На выступлении на VII Всероссий-
ском съезде Советов 8 декабря 1919 г. В.И. 
Ленин заявил: «Мы должны вводить в 
учреждения членами небольших коллегий, 
помощниками отдельных заведующих или 
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в качестве комиссаров достаточное число 
практически опытных и безусловно пре-
данных рабочих и крестьян. В этом гвоздь! 
Таким образом вы будете создавать все 
большее и большее число рабочих и кре-
стьян, которые учатся управлению и, 
пройдя все сроки обучения рядом со ста-
рыми специалистами, становятся на их ме-
ста, исполняют такие же задания и подго-
товляют в нашем гражданском деле, в деле 
управления промышленностью, в деле 
управления хозяйственной деятельностью 
такое же изменение командного состава, 
какое у нас происходит в военном ведом-
стве» [22, с. 430]. 

Можно согласиться с выводом авто-
ров коллективной монографии «Власть и 
общество российской провинции в модер-
низационных процессах конца XIX – пер-
вой трети XX столетия», что «по своей 
идейно-политической сути выдвиженче-
ство являлось средством укрепления соци-
альной опоры власти и источником ком-
плектования государственно-политических 
и управленческих структур идейно-предан-
ными власти и режиму людьми» [4, с. 208]. 

Процесс «выдвижения», как правило, 
происходил по следующей схеме: из низ-
ших звеньев управленческого аппарата в 
более высокие, а из местных институтов 
власти – в центральный [21, с. 290]. Вы-
двигались новые специалисты через пар-
тийные комитеты и фракции профсоюзов, 
где существовали аттестационные комис-
сии, которые оценивали потенциал пре-
тендентов [18, с. 200].  

Так, согласно отчета Брянского гу-
бернского экономического совещания от 
1-го октября 1921 г.: «В августе месяце 
губпрофсоветом проведена мобилизация 
314 профработников на работу по сбору 
продналога, мобилизованные на эту работу 
выдвинуты главным образом на организа-
торские работы. Партийный состав их – 35 
коммунистов и 279 беспартийных. Привле-
чение отдельных выдвинувшихся рабочих 
через аттестацию профсоюзов применяется 
очень широко вплоть до назначения 
начальниками губуправлений и членами 
Президиума» [12, с. 30]. 

Основную же работу по выдвижению 
рабочих и крестьян на управленческие 
должности в Брянской губернии осуществ-
лял губернский партийный комитет [10, с. 
80]. Так, например, в закрытом информа-
ционном письме № 2 за декабрь 1924 г. 

сообщалось, что «в течение последнего 
времени губкомом выдвинуты на судебную 
работу 20 товарищей и на прочие работы 
ответхарактера 15 товарищей» [15, л. 38]. 
Отмечалось, что решения губпартконфе-
ренции подразумевали назначение на от-
ветственную должность рядовых партий-
цев, а также выдвижение на руководящую 
уездную и губернскую работу в органах 
ОНО «из деревни батраков, честных бедня-
ков и середняков крестьян» [15, л. 38]. 

В результате на губернском совеща-
нии выдвиженцев 14 ноября 1925 г. при-
сутствовали, в основном, крестьяне. Вы-
ступая на совещании, заместитель предсе-
дателя Почепского исполкома, Быков, за-
явил, что он, будучи простым крестьяни-
ном, был выдвинут на ответственную ра-
боту [6, л. 15]. Другой выдвиженец, сооб-
щил, что до назначения на новую долж-
ность города не видел [6, л. 45]. 

«Выдвижение» управленцев из числа 
«классово-близких» должно было, по-ви-
димому, служить упрочению новой власти 
среди широких масс. Действительно, неко-
торые выдвиженцы предлагали решения 
насущных проблем и вызывали доверие у 
населения. Например, Шатлов, выдвину-
тый в губземуправление, рассказал на со-
вещании, что «когда крестьяне узнали, что 
губземуправлением судит выдвиженец, 
они, как только приходят, спрашивают: где 
выдвиженец?» [6, л. 47]. Шатлов, в свою 
очередь, не оставался безучастным к про-
блемам крестьян: «…крестьяне приезжают 
на суд и сидят где-то на траве, на дожде, 
не могут посидеть в комнате, где возможно 
было бы подождать суда. Заведующий по-
шел навстречу, и мы открыли справочное 
бюро» [6, л. 47].  

Выдвиженец Климов, занимавший 
должность заместителя заведующего губле-
сотдела, в своём докладе на собрании, об-
ращал внимание на то, что «крестьяне 
начинают чувствовать, что несмотря на 
свою неразвитость, они проникают в выс-
шие организации…» [6, л. 30]. 

В тоже время, отмечая некоторые 
успехи на новой работе, выдвиженцы до-
статочно объективно оценивали свой уро-
вень профессиональной компетентности. 
Поэтому знания старых специалистов 
имели большое значение в профессиональ-
ном становлении новых сотрудников.  

Вместе с необходимостью быстро 
учиться выдвиженцам приходилось менять 
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привычный уклад жизни, отказываться от 
понятной и знакомой работы, поэтому не 
все специалисты с воодушевлением прини-
мали новую должность. Например, Леми-
шев, проработавший на железной дороге 23 
года, оказался выдвинут на пост заведую-
щего отделом местного хозяйства Почеп-
ского исполкома. Мужчина рассказывал о 
своём выдвижении так: «Я привык к гудку 
паровоза и вдруг меня отрывают от родной 
работы и бросают на советскую работу. Я 
более месяца отказывался <…> только когда 
мне сказали, что если я не смогу хорошо ве-
сти работу, то моя работа всегда останется 
за мной, только тогда я согласился пойти на 
эту работу» [6, л. 49]. Интересно, что, не-
смотря на добросовестное исполнение но-
вых обязанностей и множество рациональ-
ных предложений, Лемешев не скрывал, что 
ему не нравится «кабинетная» работа и при-
зывал учитывать желание специалистов пе-
ред их выдвижением [6, л. 53-54]. Таким об-
разом, выдвижение на руководящую работу 
не всегда в лучшую сторону меняло жизнь 
рабочих и крестьян.  

Наличие трудностей в данном во-
просе подтверждает статья «Ещё о выдви-
женцах» опубликованная в 1925 г. в газете 
«Брянский рабочий». В статье обращается 
внимание на то, что отсутствие системати-
ческого характера выдвижения приводило 
к нерациональному использованию труда 
новых специалистов, что могло являться 
причиной отказа выдвиженцев от работы. 
Помимо этого отмечалось, что «выдви-
женцы в низовых советских органах, сель-
советах, кресткомах не учтены» [2]. Но, не-
смотря на данные проблемы, представи-
тели власти сообщали о потребности в но-
вых специалистах. 

В закрытом информационном письме 
№4 Брянского губернского комитета 
Р.К.П. за июнь 1925 г. указывалось на то, 
что из-за роста серьезных заболеваний 
происходило «поредение старой партийной 
гвардии». Поэтому большое значение при-
обретало выдвиженчество[16, л. 11]. 

Похожая проблема отражена в отчете 
Г.С.П.С. к VII съезду профессиональных 
союзов в 1926 г. Согласно документу в 
Брянской губернии происходила «есте-
ственная убыль» трудящихся, а также воз-
росли требования к руководителям хозрабо-
той. В связи с этим требовалось обращаться 
к новым специалистам [14, с. 98,99]. 

«Однако порой люди, намеченные в 

выдвиженцы, долго ожидали получения 
соответствующей должности, что не согла-
суется с представлением о дефиците кад-
ров, который должно было удовлетворить 
выдвиженчество» [10, с.79]. Поэтому, 
прежде всего, выдвижение было вызвано 
задачами государства, а не дефицитом кад-
ров на местах [10, с.79]. 

Известно, что руководящие пар-
тийно-советские кадры Брянской губер-
нии, как и рядовые местные руководители, 
осознавали значение специального образо-
вания и с недоверием относились к выдви-
женчеству [10, с.80]. 

Таким образом, процесс формирова-
ния новых кадров, сопровождался боль-
шим количеством проблем, требовавших 
своевременное решение. Информацион-
ный отчет ячейки Брянского завода «Про-
финтерн» за сентябрь-январь 1925–1926 гг. 
показал, что «выдвижение проходит не 
планово, а случайно без всякой подготовки 
и лишь только поэтому бюро ячеек был 
подвергнут более углублённой проработке, 
как в самом бюро, а также среди партак-
тива» [16, л. 126]. Однако уже в докладе от 
22 июня – 3 июля 1926 г. были отражены 
позитивные результаты работы с выдви-
женцами. Отмечалось, что каждый цех был 
активно занят выдвижением лучших со-
трудников, а «намеченные к выдвижению 
товарищи сами подготовляются к своей бу-
дущей работе» [16, л. 24].  

В Брянской губернии росла потреб-
ность в управленческих кадрах. Поэтому в 
1926 г. губсъезд комсомола в своих реше-
ниях отмечал необходимость введения в 
комсомоле института выдвиженцев. Для 
этого требовалось, в первую очередь, 
«учесть и начать работу наиболее способ-
ных, выдержанных и грамотных низовых 
активистов с целью подготовки их к ответ-
ственной руководящей работе в союзе, и 
планомерной замены ими старых активи-
стов» [7, л. 35]. Процесс зачисления в ин-
ститут выдвиженцев предполагалось осу-
ществлять постановлением комитета. Вы-
движение требовалось проводить осто-
рожно, отправляя на работу в 1-2 волости 
3-4 человека. На уездную/районную работу 
необходимо было выделить до 2-х выдви-
женцев [7, л. 36]. 

Планировалось повышать политиче-
скую и общую подготовку выдвиженцев, а 
также пополнять их практические знания. 
Предлагалось ввести зачетное чтение 
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политической литературы. Практические 
навыки выдвиженцев должны были попол-
няться с помощью выполнения определен-
ной работы волостного-уездного масштаба. 
Такая работа могла заключаться в обследо-
ваниях организаций, докладах на совеща-
ниях и т.д. На заседаниях комитета должны 
были регулярно обсуждаться вопросы о ра-
боте с выдвиженцами, а также предостав-
ляться списки всех выдвиженцев [7, л. 36]. 

В отчете Брянского губкома ВКП(б) за 
декабрь 1925 г. − январь 1927 г. указывалось, 
что согласно сведениям, собранным на ме-
стах за данный период, насчитывалось 226 
выдвиженцев: «Среди выдвиженцев мужчин 
208 чел. (92%), женщин 18 чел. (8%). Ква-
лифицированных рабочих 124 чел. или 
54,9%; неквалифицированных рабочих 32 
чел. или 14,1%, крестьян 45 чел. или 20%, 
служащих 25 чел. или 11% <...> На партий-
ную и комсомольскую выдвинуто 26,2%, 
профессиональную 15,9%., администра-
тивно-советскую 23,9%„ хозяйств. и произ-
водств. 29,6%, кооперативную 4,4%. Внутри 
предприятия, села и т. п. 134 чел. или 
59,3°/0; на волостную, районную и город-
скую 76 чел. или 33,6%; на уездную работу 
10 чел. или 4,5%; на губернскую работу 6 
чел. или 2,6%. Из 226 выдвиженцев за от-
четный период сняты с работы 29 чел. или 
12,8%, перемещены на равноценную работу 
14 чел. или 6,2%, перемещены на меньшую 
работу 3 чел. или 1,3%» [13, с. 55]. Данные 
сведения показали, что многие проблемы 
сохранялись, и процесс выдвиженчества 
нуждался в дополнительном внимании со 
стороны власти.  

Так, 7 апреля 1927 г. вышло Поста-
новление ЦК ВКП(б) о задачах партии в 
деле выдвижения рабочих и крестьян в гос-
аппарат, в котором перечислялись ошибки 
и просчеты, сделанные за прошедшие 
годы. В постановлении отмечалось, что в 
той части госаппарата, где старые специа-
листы продолжали играть значимую роль, 
выдвижение замедлялось. Также обраща-
лось внимание на то, что прежние способы 
выдвижения в виде отдельных кампаний, 
не решали всех проблем. Выдвижением, 
как правило, занимались партийные коми-
теты и ячейки, при этом многие беспар-
тийные рабочие зачастую оказывались, не 
задействованы [11, с. 157]. 

Предполагалось, что кандидатуры для 
выдвижения должны были предварительно 
обсуждаться на собраниях рабочих и др. 

Выдвижение следовало осуществлять на 
заранее назначенную должность. Партор-
ганизации и профсоюзы должны были 
принимать во внимание способности и 
склонности выдвиженца для создания бла-
гоприятных условий труда [11, с. 158-159]. 

Кроме этого, в протоколе отмечалось, 
что главной формой для выдвижения ра-
ботниц и крестьянок были делегатские со-
брания. Они проводили общественный 
контроль над новыми специалистами и по-
сле их выдвижения в госаппарат. Отмеча-
лось, что выдвижение работниц и крестья-
нок проходило преимущественно по линии 
народного образования, здравоохранения и 
собеса, ввиду этого предлагалось осуществ-
лять их выдвижение и в других сферах де-
ятельности [11, с. 159]. 

Однако к 1928 г. данные задачи не 
были реализованы в регионе. Женщины 
представляли 75,6% от общего числа негра-
мотных в Брянской губернии. Именно от-
сутствие элементарных знаний, главным 
образом, препятствовало выдвижению 
женщин. Нередко даже те женщины, кото-
рые были готовы принимать участие в 
управленческой работе, не имели такой 
возможности. Во многом это происходило 
из-за недостаточного количества детских 
садов и яслей на территории губернии. 
Немаловажное значение в данном вопросе 
имело и критическое отношение мужчин к 
проявлениям женской социальной актив-
ности [1, с. 24]. 

В целом советская власть не решила за 
1920-е гг. все поставленные задачи в деле 
выдвижения рабочих и крестьян на ответ-
ственную работу. На это указывают опубли-
кованные в газете «Брянский рабочий» 
«Итоги и ближайшие задачи в борьбе с бю-
рократизмом. Тезисы доклада тов. Яковлева 
на 16-й Всесоюзной Партийной Конферен-
ции, одобренные Политбюро ЦК ВКП(б)» 
за 1929 г. В качестве основных причин не-
удач выдвиженчества там были названы: 
«…сопротивление аппарата и отсутствие 
внимания со стороны партийных и совет-
ских органов подготовке выдвиженцев, не-
достаточная помощь выдвиженцам со сто-
роны руководителей учреждений, неудач-
ный, часто случайный, подбор выдвижен-
цев, не соответствующий требованиям, 
предъявляемым в работе государственного 
управления и недостаток кадров выдвиже-
ния в ряде отсталых районов» [3]. Кроме 
всего прочего конференция постановила: 
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выдвигать не «на работу вообще», а на зара-
нее определенную должность. Требовалось 
обращать внимание на предварительную 
подготовку специалистов т. к. опыт показы-
вал, что «коммунисты, не желающие учиться 
делу управления всерьёз, не вникая в суще-
ство порученной им работы, превращаются 
в ряде случаев в хвостик, прикрытие умных 
саботажников и вредителей и т. д.» [3] 

В результате строгая система подчи-
нения не способствовала формированию 
активных и ответственных работников. 
Массовое выдвижение людей без необхо-
димой подготовки, повлекло за собой сни-
жение культурного уровня трудящихся и 
усиление тоталитарной системы в будущем 
[4, с. 208]. Неудачи в деле выдвижения 
привели к тому, что 15 марта 1931 г. По-
литбюро приняло решение о полном завер-
шении мобилизации рабочих на управлен-
ческую работу. В 1930-е гг. выдвиженче-
ство имело уже другой характер, трагиче-
ской стороной которого были чистки и ре-
прессии [17, с. 97-99].  

Цель, поставленная в рамках данной 
статьи, не предусматривает детального ана-
лиза процесса формирования новых кадров 

1920-е гг. Однако рассмотренный материал 
даёт возможность на примере Брянской гу-
бернии определить часть проблем, которые 
сопутствовали выдвиженчеству. В Брян-
ской губернии формирование партийно-
государственных и хозяйственных кадров 
не имело планового и систематического 
подхода. Политические взгляды и проис-
хождение играли главную роль в процессе 
выдвижения. Советская власть пыталась 
реализовать идеологические установки, 
привлекая к управленческой деятельности 
представителей пролетариата и крестьян-
ства. Часто выдвижение новых специали-
стов происходило без предварительной 
подготовки. Не было систематического от-
бора выдвиженцев на обучение в техни-
кумы и вузы. В связи с этим новые специ-
алисты сталкивались с серьезными трудно-
стями и допускали множество ошибок. 
Оторванные от работы квалифицирован-
ные специалисты оказывали необходимую 
помощь выдвиженцам, но действующая 
система была малоэффективной. В резуль-
тате выдвиженчество не решило постав-
ленных перед ним задач в 1920-е гг.  
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PROMOTION IN THE 1920S: GOALS AND RESULTS 
(BASED ON THE MATERIALS OF THE BRYANSK PROVINCE) 

 
The article reveals the problem of the promotion of workers and peasants to leadership positions in the Bryansk province 
on the basis of archival material. The process of forming a new composition of managerial personnel in the first half 
of the 1920s was chaotic. Many nominees were not ready to quickly master a new profession and change the usual way 
of life. Workers and peasants, lacking the necessary experience and education, needed the help of qualified specialists. 
Some nominees expressed dissatisfaction with the appointment to a new position. Inattention to the abilities of spe-
cialists and the lack of systematic nature of the nomination led to irrational use of labor. In 1926, it was planned to 
increase the level of knowledge of workers and peasants by creating an institute of nominees in the Komsomol. The 
educational institution was supposed to carry out political and general training of nominees, as well as to replenish 
their practical knowledge. However, it took more time and attention from the local and central authorities to solve all 
the urgent problems. The sources used reveal some of the reasons for the failures of the Soviet government in the 
nomination and show that by the end of the 1920s in the Bryansk province it was not possible to create a new cadre 
capable of replacing old specialists in responsible work. 
Keywords: nominees, leading cadres, Bryansk province, Soviet power, new intelligentsia. 
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И КРЕСТЬЯНЕ 
В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Статья посвящена рассмотрению взаимоотношений крестьян и местной власти в период новой экономической 
политики. В современной отечественной историографии сложились неоднозначные и противоречивые оценки 
положения местной власти в период новой экономической политики. Наряду с выделением положительных черт 
в ее развитии авторы отмечают и существенные недостатки, которые были в целом характерны для властных 
институтов не только в 1920-е гг., но и ранее. В изучаемый период сельские советы сначала оказывали слабое 
влияние на жизнь деревни и даже были случаи, когда должность секретаря сельского совета занимал бывший 
волостной писарь, что свидетельствовало о дефиците профессиональных кадров. Также негативно отражались 
на деятельности сельских советов такие пороки как пьянство, взяточничество и бюрократизм. Сохранялась си-
туация, когда не человек красил должность, а должность человека. Понятно, что в 1920-е гг. предпринимались 
попытки бороться с указанными негативными явлениями, но в силу различных причин они были малоэффек-
тивными. При этом взаимоотношения крестьян и местной власти в изучаемый период продолжали в целом 
дореволюционные традиции преклонения перед должностью. Одновременно сохранялся традиционный дуализм 
крестьянского отношения к властным структурам, который выражался в почитании представителей высшего 
эшелона власти и критическом отношении к местным начальникам. Сельские советы, представлявшие местные 
органы власти, слабо контролировали ситуацию, так как было мало грамотных управленцев, процветал бюро-
кратизм, присутствовало соперничество с общинными структурами в виде сельского схода. 
Ключевые слова: советская страна, новая экономическая политика, местная власть, крестьянство, деревня, 
взяточничество, бюрократизм, коррупция. 
DOI: 10.22281/2413-9912-2022-06-03-63-69 
 

Общеизвестно, что эпоха новой эко-
номической политики характеризуется та-
кими качествами как переходность и не-
устойчивость, что подтверждают и свиде-
тельства иностранцев. В частности, оцени-
вая итоги визита британского политика, 
лейбориста Ч.Р. Бакстона, исследователь 
Е.А. Суслопарова отмечает, что «в целом 
представляется, что британскому лейбори-
сту, несмотря на краткость визита, в значи-
тельной мере удалось уловить тревожную 
атмосферу русской деревни начала 1920-х 
гг., настороженность крестьян, их неуве-
ренность в завтрашнем дне» [25, с. 79]. При 
этом в отношении крестьянства к власти 
присутствовал определенный дуализм – 
верховная власть хорошая, а местная власть 
никуда не годится и подвергается постоян-
ной критике. В изучаемый период местный 
уровень власти был представлен сельскими 
советами, которых в 1922 г. в РСФСР было 
около 120 тысяч [11, с. 64]. Целью данной 
статьи является рассмотрение социально-
правовых аспектов взаимоотношений кре-
стьян и местной власти в период новой эко-
номической политики. 

Теоретической и методологической 
основой для данной статьи стали принципы 

 
1 © Кулачков В.В. 
 © Kulachkov V.V. 

объективности, системности, альтернатив-
ности, историзма и конкретности. В работе 
использовались положения основных тео-
ретико-методологических подходов, к кото-
рым относятся цивилизационный и форма-
ционный подходы, модернизационная тео-
рия, «новой локальной истории». Однако у 
каждого из них есть свои достоинства и не-
достатки, поэтому необходимо их приме-
нять в совокупности для достижения цели 
статьи. В результате значительно увеличи-
вается пространство научного поиска, что, 
в свою очередь, способствует более беспри-
страстному и объективному постижению 
прошлого. Источниковую базу работы со-
ставили опубликованные и архивные мате-
риалы с привлечением сведений из средств 
массовой информации. 

В современной отечественной исто-
риографии исследователи уделяют значи-
тельное внимание изучению данной пробле-
матики. В частности, Ю.С. Кукушкин в ра-
боте, опубликованной в 2012 г., достаточно 
позитивно оценивает деятельность органов 
местного самоуправления. По его мнению 
«…Советское государство, с первых шагов 
своего становления провозгласив курс на 
широкое использование традиций россий-
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ской государственности, поощрение коллек-
тивизма в системе местного самоуправле-
ния, вовлекало в активную политическую 
жизнь русское крестьянство» [12, с. 78].  

В какой-то мере его мнение поддер-
живает А.А. Иванов, который считает, что 
«материалы вводимого в научный оборот 
документального комплекса еще раз убеди-
тельно показывают, что традиционный ин-
ститут крестьянского самоуправления – об-
щина – в новых, советских, условиях ни-
чуть не изменился по своей сути, более 
того, пережил своего рода второе рождение, 
показал себя необычайно жизнеспособным 
и всеобъемлющим, способным обойтись без 
внешней политической надстройки в лице 
привнесенных в деревню органов советской 
власти» [7, с. 176-177].  

Однако другие авторы настроены бо-
лее критически и отмечают, что органам 
местной власти были присущи многие по-
роки, унаследованные из дореволюцион-
ного прошлого. Так, Е.В. Булюлина обос-
нованно отмечает, что «…организационно-
практической работе местных органов со-
ветской власти – волисполкомов и сельсо-
ветов на протяжении всего рассматривае-
мого периода были присущи серьезные не-
достатки: канцелярско-бюрократическое 
руководство со стороны вышестоящих ор-
ганов, недостаточная связь с населением, 
подмена коллективной работы админи-
стративной деятельностью председателя и 
секретаря, отсутствие контроля за испол-
нением решений. Думается, эти пороки 
управления чрезвычайно живучи и не при-
надлежат только к конкретному историче-
скому периоду» [3, с. 132].  

И.А. Тропов считает, что «советский 
аппарат управления в начале 20-х гг. нахо-
дился в состоянии внутреннего кризиса, 
связанного со слабостью его организаци-
онной структуры, нехваткой квалифициро-
ванных (да и просто грамотных) специали-
стов, тяжелым материальным и морально-
психологическим положением советских 
управленческих кадров в связи с экономи-
ческим кризисом и резким поворотом к 
нэпу» [26, с. 34].  

Таким образом, в современной отече-
ственной историографии сложились неод-
нозначные и противоречивые оценки по-
ложения местной власти в период новой 
экономической политики. Наряду с выде-
лением положительных черт в ее развитии 

авторы отмечают и существенные недо-
статки, которые были в целом характерны 
для властных институтов не только в 1920-
е гг., но и ранее. Можно сказать, что дан-
ные недостатки имеют системный харак-
тер, что не позволяет избавиться от них и 
в современную эпоху. 

Одновременно с вышесказанным сле-
дует заметить, что в периодической печати 
размещались апологетические заметки о 
том, как эффективно работали отдельные 
сельсоветы. Например, в газете «Наша де-
ревня» была опубликована информация 
«Секции Каменского сельсовета расшеве-
лили крестьян. Через секции строится 
культурная деревня» (автор - А.Н. Маш-
ковский с. Каменский хутор, Чуровичской 
вол.). В заметке описывается каких успехов 
добился Каменский сельсовет, которым 
руководит товарищ Костюков. В частно-
сти, «организованы красные уголки, 
ликпункты, соблюдается чистота и поря-
док. Через секции крестьяне становятся 
умелыми хозяевами своего района» [20, с. 
3]. В результате был сделан вывод, что 
«наше желание, чтобы работники других 
сельсоветов, селькоры и крестьяне подели-
лись через газету результатом работы своих 
секций чтобы рассказали, как эти резуль-
таты получились. Это даст хороший толчок 
к тому, чтобы крестьянский актив еще 
упорнее взялся за стройку новой советской 
деревни» [20, с. 3].  

Однако эффективность деятельности 
сельсоветов была значительно снижена из-
за нехватки профессиональных кадров, о 
чем говорилось в информационной сводке 
Гомельского губернского ЧК за 2 декабря 
1920 г. – 1 января 1921 г. [4, с. 131]. В свою 
очередь в архивных материалах Западного 
обкома ВКП (б) за 1929 год о массовой ра-
боте сельсоветов Западной области также 
содержится информация о том, что невы-
сокий уровень заработной платы сильно 
снижает активность сельских советов [6, л. 
180-182, 187]. Следует иметь в виду, что в 
изучаемый период сельским советам при-
ходилось конкурировать с традиционным 
общинным управленческим институтом – 
сельским сходом [14, с. 156-157].  

В связи с этим В.П. Булдаков обосно-
ванно считает, что «сельсоветы, длительное 
время лишенные финансовой самостоя-
тельности, оставались в подчинении сель-
ского схода, точнее – его руководителей» 
[2, с. 296]. Не стоит забывать и о том, что 
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в выборах в сельский совет могли участво-
вать все деревенские жители, а в работе 
схода могли принимать участие только до-
мохозяева. При этом по данным ЦСУ 
СССР «в 1927 г. 91,1% земель, находив-
шихся в пользовании крестьян, в том числе 
93,6% земель в Сибири и 99,8% на Дальнем 
Востоке, были общинными» [8, с. 120-121].  

Сначала сельские советы оказывали 
слабое влияние на жизнь деревни и даже 
были случаи, когда должность секретаря 
сельского совета занимал бывший волост-
ной писарь. Известно, что в дореволюци-
онный период эта должность на местном 
уровне была довольно значимой, как и 
должность волостного старшины. Хуже по-
ложение было у сельских старост, которые 
находились в промежуточном состоянии. 
Можно согласиться с А.Я. Лившиным в 
том, что «особое недовольство сельских ак-
тивистов рождала двойственность их поло-
жения: с одной стороны, он – рядовой 
сельский труженик, ведущий свое хозяй-
ство и третируемый вышестоящими пар-
тийными структурами. Но, с другой сто-
роны, формально он причастен к власти и, 
по крайней мере, так видится односельча-
нам» [17, с. 106-107].  

Изучая ситуацию, которая сложилась 
в 1920-е гг., следует сказать, что было 
весьма распространено пьянство, которое 
не обошло стороной и ответственных ра-
ботников [14, с. 160-164]. Например, в ин-
формационной сводке Гомельского гу-
бернского ЧК за 2 декабря 1920 г. – 1 ян-
варя 1921 г. содержится информацию, что 
должностные преступления встречаются 
часто и «…замечается пьянство ответствен-
ных работников» [4, с. 131]. Письмо кре-
стьянина Брянской губернии С.А. Карне-
ева в редакцию «Крестьянской газеты» со-
держит данные о том, что сданные кресть-
янами сельсовету деньги часто пропива-
лись [13, с. 115].  

В периодических изданиях 1920-х гг. 
также можно встретить стихотворные про-
изведения, в которых критиковалась мест-
ная власть, представленная сельскими со-
ветами. Так, в газете «Наша деревня» было 
опубликован стих «Сорный сельсовет», ав-
тор – Валуйкин. Его предваряло краткое 
содержание, что из-за неподготовки Ва-
луйцкого сельсовета Юдиновской волости, 
зерноочистительный обоз, простоявший в 
селе несколько дней, уехал, не отсортиро-
вавши ни одного зерна: 

«Мы за сев взялись всерьез, 
Сорняки на что нам. 
Ранним утром мчит обоз 
На село со звоном. 
Каждый знает в чем наш вред, 
Сор съедает тыщи. 
К нам навстречу вышел пред, 
Выпучив глазищи. 
- Не готово у меня, 
Время нет. Понятно? 
Простоявши зря три дня, 
Двинули обратно. 
Разгильдяев, вахлаков, 
Мало-ль их, на свете? 
Нету хуже сорняков, 
 Чем у нас в совете» [21, с. 4].  
Кроме пьянства, банальным и рас-

пространенным явлением являлось взяточ-
ничество [14, с. 164-165]. В современном 
мире борьба с коррупцией является одной 
из главных проблем, решить которую не 
получается уже длительный промежуток 
времени [14, с. 165-166]. Так, А.И. Бакшеев 
на основе анализа разнообразного матери-
ала нэповской Сибири пришел к выводу, 
что «в результате взятка как общественное 
явление в период НЭПа вошла в жизнь 
практически всех социальных сфер и слоев 
общества» [1, с. 166].  

Современные исследователи отмечают, 
что в 1920-е гг. предпринимались попытки 
бороться со взяточничеством, однако в силу 
различных причин они были малоэффек-
тивны. По мнению М.А. Петрова и К.А. 
Прозоровской «значительное место зани-
мало взяточничество, которое росло пропор-
ционально с развитием рыночных отноше-
ний. Воронежский ГубКом РКП(б) в начале 
1922 г. в обращении к членам партии кон-
статировал: «Громадное распространение 
получило взяточничество, оно грозит уни-
чтожением всех наших завоеваний за по-
следние 5 лет революции. Взятка стала 
обычным явлением (смазка) в нашей жизни, 
коммунисты смотрят сквозь пальцы на 
взятку» [24, с. 176]. Г.М. Маркосян резюми-
рует, что «период новой экономической по-
литики просто расширил возможности для 
масштабной коррупции» [19, с. 13]. В рабо-
тах автора данной статьи также предприни-
маются попытки рассмотрения девиантного 
поведения крестьян в период новой эконо-
мической политики [15;16]. Таким образом, 
власти признавали проблему существования 
взяточничества, однако предпринимаемые 
меры были малоэффективными и не давали 
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желаемого результата. 
При этом даже создание в сентябре 

1922 года специальной комиссии по борьбе 
с взяточничеством во главе с Ф. Э. Дзер-
жинским не помогло радикально решить 
данную проблему. Однако опыт комиссии 
послужил основой для последующих ве-
домственных учреждений и построения ан-
тикоррупционных институтов. В свою оче-
редь в 1922 году Брянский губернский ко-
митет партии дал указание провести агита-
ционную кампанию по борьбе со взяточ-
ничеством, согласно которому «… взятки 
должны быть искоренены быстро и реши-
тельно» [14, с.165]. По информации С.А. 
Елизарова «на местах в начале 1920-х гг. 
создавались специальные комиссии по 
борьбе со взяточничеством. В Гомельской 
губернии такая комиссия во главе с зам-
предгубисполкома Дубиной А. В. действо-
вала с 1922 г.» [9, с.232]. Однако дальней-
шей развитие событий показало, что взя-
точничество и до сих пор является одним 
из наиболее распространенных правонару-
шений [14, с.169].  

При проведении налоговых и выбор-
ных кампаний также не обходилось без взя-
ток, что подтверждают данные современ-
ных исследователей. В частности, А.И. Бак-
шеев правомерно считает, что «взяточниче-
ством сопровождался и процесс взимания 
налогов. Крепкие хозяева облагались нало-
гами и взятками, что позволяло обога-
щаться чиновникам, в ведении которых 
находилось определение предметов налого-
обложения» [1, с.167]. Можно согласиться с 
мнением В.В. Никулина о том, что «опыт 
борьбы с коррупцией в 1920-е годы свиде-
тельствует о том, что, несмотря на жесткие 
законодательные меры, коррупция в форме 
взяточничества оказалась непобежденным 
явлением советско-российской действи-
тельности, оставаясь самой существенной 
составляющей номенклатурной преступно-
сти» [23]. По всей видимости, коррупцию 
победить полностью невозможно, есть 
лишь шансы снизить ее уровень. 

Продолжая рассматривать негатив-
ные аспекты сельской действительности 
1920-х годов, можно сказать, что не чело-
век красит должность, а должность чело-
века. Так было и в эпоху новой экономи-
ческой политики, о чем свидетельствует 
отчет о партийной работе в Маклаковской 
волости Брянской губернии за 1924 г. В 

нем отмечается, что партийцы «…стара-
ются выделиться из нее (крестьянской 
массы – В.К.), показывая себя выше обык-
новенного смертного» [5, л.10,13об.]. 
Впрочем, и сейчас многое остается без из-
менений в этом смысле.  

Исследователи отмечают, что корни 
ситуации в изучаемой сфере в 1920- е гг. 
находятся в дореволюционном прошлом. 
Так, И.Е. Кознова верно считает, что «из-
вестна и народная расшифровка аббревиа-
туры ВКП (б). Учитывая это, власть в 1920-
е гг. пыталась внедрить в массовое созна-
ние идеологически выверенный образ кре-
постной эпохи, опираясь и на крестьян-
ские свидетельства, например, на воспоми-
нания стариков о наказаниях крестьян по-
мещиками» [10, с.448]. Л. Н. Мазур при-
держивается мнения, что «позиции бюро-
кратии в сельском обществе определяются 
не столько чином, сколько особенностями 
традиционного сознания, особым сакраль-
ным отношением крестьян к власти, что 
способствовало распространению автори-
тарного типа чиновника» [18, с.563].  

Вообще бюрократизм, как и многие 
другие дореволюционные «пережитки про-
шлого», процветали в 1920-е гг. Об этом 
свидетельствуют заметки и сообщения в 
средствах массовой информации. Так, в га-
зете «Наша деревня» от 22.01.1928 г. № 10 
(244) была опубликована заметка «Не заго-
нять болячки внутрь, а вскрывать их». В ней 
указывалось, что «борьба с бюрократизмом 
и волокитой еще в течение долгого времени 
будет стоять в порядке дня нашей повсе-
дневной работы, ибо корни этого зла мы не 
в состоянии вырвать сразу без остатка» [22, 
с.2]. В итоге делался вывод, что необходимо 
«не загонять внутрь наши болячки, а безбо-
язненно вскрывать и общими силами изжи-
вать их – вот наш путь» [22, с.2].  

Таким образом, взаимоотношения 
крестьян и местной власти в период новой 
экономической политики продолжали в це-
лом дореволюционные традиции преклоне-
ния перед должностью. При этом сохра-
нялся традиционный дуализм крестьян-
ского отношения к властным структурам, 
который выражался в почитании предста-
вителей высшего эшелона власти и крити-
ческом отношении к местным начальни-
кам. Сельские советы, представлявшие 
местные органы власти, изначально слабо 
контролировали ситуацию, так как суще-
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ствовал дефицит квалифицированных кад-
ров, процветал бюрократизм, присутство-
вало соперничество с общинными структу-

рами в виде сельского схода. По мнению ав-
тора, системный характер перечисленных 
недостатков до сих пор негативно влияет на 
эффективное развитие нашей страны.  
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LOCAL AUTHORITIES AND PEASANTS IN THE PERIOD NEW ECONOMIC POLICY 
 
The article is devoted to the consideration of the relationship between peasants and local authorities in the period of 
the new economic policy. In modern Russian historiography, there are ambiguous and contradictory assessments of the 
position of local authorities during the period of the new economic policy. Along with highlighting the positive features 
in its development, the authors also note significant shortcomings that were generally characteristic of government 
institutions not only in the 1920s, but also earlier. During the period under study, village councils at first had little 
influence on the life of the village and there were even cases when the post of secretary of the village council was held 
by a former parish clerk, which indicated a shortage of professional personnel. Such vices as drunkenness, bribery and 
bureaucracy also negatively affected the activities of village councils. There was a situation when not a person painted 
a position, but a person's position. It is clear that in the 1920s attempts were made to combat these negative phenomena, 
but for various reasons they were ineffective. At the same time, the relationship between peasants and local authorities 
in the period under study generally continued the pre-revolutionary traditions of worshiping duty. At the same time, 
the traditional dualism of the peasant attitude towards power structures was preserved, which was expressed in reverence 
for the representatives of the highest echelon of power and a critical attitude towards local bosses. Village councils 
representing local authorities controlled the situation poorly, as there were few competent managers, bureaucracy 
flourished, and there was rivalry with community structures in the form of a rural gathering. 
Keywords: soviet country, new economic policy, local government, peasantry, village, bribery, bureaucracy, corruption. 
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Введение 
Албазинский острог был заложен в 

1665 году казачьим атаманом Никифором 
Черниговским на месте даурского городка 
Якса, захваченного ещё в 1651 году отря-
дом Ерофея Хабарова, и оказался полно-
стью разрушенным в 1689 году. Однако, за 
столь непродолжительный срок своего су-
ществования, можно выделить три этапа 
его развития: 1665-1682 гг. – малый острог; 
1682-1685 гг. – большой острог; 1686-1689 
гг. – деревоземляная крепость. Не смотря 
на наличие достаточно большого массива 
соответствующих исторических данных, 
многие вопросы, касающиеся детальной 
реконструкции общего устройства рассмат-
риваемого архитектурного комплекса в 
различные периоды его жизненного цикла, 
остаются недостаточно проработанными. 
Причина названного обстоятельства обу-
словлена фрагментарностью исходной ин-
формации. 

 
1 © Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. 
 © Lokhov A.Iu., Eremin I.E., Natsvin A.V.  

С другой стороны, использование со-
временной технологии онтологического мо-
делирования полностью утраченных архи-
тектурных объектов позволило достаточно 
оригинально воспроизвести внешний облик 
Албазинского острога, имевший место на 
первых двух этапах его развития [5-9]. Та-
ким образом, целью очередного исследова-
ния является реконструкция основных со-
оружений острога, имевших место на за-
ключительном этапе его формирования. 

 
Текущее состояние рассматриваемой 

задачи 
Является очевидным, что сохранив-

шиеся остатки крепостных валов изучае-
мого острога имеют непосредственное от-
ношение к его последней конфигурации. 
Следует отметить, что к настоящему вре-
мени раскопками охвачено около 1670 кв. 
м площади Албазинского городища, что 
составляет примерно 15 % территории кре-
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пости 1686 года в пределах ее внешних гра-
ниц [1]. Однако большинство археологиче-
ских раскопов затрагивают фортификаци-
онные элементы острога второго периода – 
южную проездную башню-колокольню, 
северо-восточную угловую башню, Воскре-
сенскую церковь, а также большое число 
массовых захоронений третьего периода. 
Кроме того, в двухуровневом раскопе се-
веро-восточной башни, представленной на 
рис.1, обнаружены остатки плетня внеш-
ней стены деревоземляной крепости [3]. 
Иными словами археологической инфор-
мации необходимой для качественного ре-
шения поставленной задачи оказывается 
явно недостаточно. 

В свою очередь, соответствующее со-
держание исторических документов, имею-
щих отношение к рассматриваемым собы-
тиям, позволяет весьма детально воспроиз-
вести общую картину второй осады 
острога, достаточно подробно описанный в 
воспоминаниях китайского полководца 
Лантаня [14]. Кроме того, события на 
Амуре, связанные с противоборством Рос-
сии и маньчжурского Китая в XVII веке, не 
остались не замеченными и в Европе. При 
этом сведения о вооруженном конфликте 
доходили туда как через орден иезуитов, 
уже прочно обосновавшийся в Китае, так и 
европейских путешественников и дипло-
матов, посещавших в это время Россию. 
Таким образом, чрезвычайно важным ин-
формационным источником, необходи-
мым для обеспечения обоснованного ре-
шения рассматриваемой задачи, является 
гравюра, изображающая осаду Албазина в 
1686 году (рис.2), опубликованная в книге 
Н. Витсена «Северная и восточная Тарта-
рия» [9]. Следует отметить, что графиче-
ских изображений подобной детализации 
сохранилось очень мало, поэтому переоце-
нить существование названного документа 
практически невозможно. 

Важным аспектом, определяющим со-
хранность остатков острога рассматривае-
мого периода, является то, что после заклю-
чения Нерчинского договора 1689 года дан-
ная территория являлась зоной отчуждения, 
как для русских, так и китайских поданных. 
Поэтому старые топографические карты 
Албазина, первая из которых была состав-
лена Р. Мааком в 1855 году (рис. 3), явля-
ются значимыми с точки зрения фиксации 
фактического состояния Албазинского 

острога и окружающей территории непо-
средственно после его разрушения. 

При этом составленное им же описа-
ние Албазинского городища звучит следу-
ющим образом. Остатки Албазина состо-
яли из идущего четырехугольником земля-
ного вала с попарно параллельными сторо-
нами длинной в 36 и 40 саженей. Выкопан-
ные у внешней стороны валов рвы были 
достаточно ясно видны. Внутри крепости 
имели место несколько четырехугольных 
углублений, вероятно расположенных на 
местах, где стояли хлебные магазины. 
Кроме того, можно было различить ямы, 
предположительно оставшиеся на местах 
башен западного вала [9]. 

В свою очередь, исторические описа-
ния острога, доступные на текущий мо-
мент весьма скупо детализируют его 
устройство [2]. Архивными данными до-
стоверно подтверждается только высота 
земляного вала (равная полутора печатным 
саженям) и его ширина по основанию (со-
ставляющая четыре сажени). 

Таким образом, принимая во внима-
ние явную недостаточность археологиче-
ских и архивных данных, единственный 
физический макет Албазинского острога 
рассматриваемого периода представляет со-
бой трехмерную репликацию исторического 
рисунка, составленного Витсеном (рис. 4). 

Однако результаты современных ис-
следований, проведенных амурским крае-
ведом В.И. Трухиным, достаточно аргу-
ментировано показывают, что общее 
устройство внешних укреплений крепости 
было более сложным [9]. А именно, в углах 
крепостной ограды, так или иначе, должны 
были быть обустроены башни. Резюмируя 
обзор имеющихся научно-практических 
наработок, непосредственно связанных с 
задачей проводимого исследования, можно 
сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, исходный информацион-
ный массив, достаточно хорошо освещаю-
щий общую последовательность ключевых 
событий второй осады Албазинского 
острога, является недостаточным для обос-
нованной компьютерной реконструкции 
его внешнего облика. Во-вторых, существу-
ющие решения рассматриваемой задачи мо-
гут быть существенно улучшены путем он-
тологического согласования имеющихся 
исторических данных с общим устройством 
соответствующих архитектурных аналогов. 
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Сравнительный анализ топографиче-
ских данных 

Для проверки общей достоверности 
гравюры Витсена можно использовать ста-
рый план станицы Албазинской, представ-
ленный на рис. 5, на котором отражены от-
сутствующие в настоящее время остатки 
позиции исследуемых укреплений [4]. 

Рассматриваемый топографический 
план довольно детально показывает поло-
жение таких важных элементов, как 
остатки маньчжурского лагеря на левом бе-
регу Амура, а также общий контур Алба-
зинского острога. Кроме того, на карте от-
мечены остатки двойного вала, которые 
обозначены в качестве «русских укрепле-
ний». Однако непосредственная логика 
изучаемых исторических событий одно-
значно указывает на то, что рассматривае-
мые объекты представляют собой конртва-
лационную (внутренний вал) и циркумва-
лационную (внешний вал) линии, возве-
денные маньчжурской армией для предот-
вращения прорыва блокады русской кре-
пости, а также прикрытия тыла осаждаю-
щих на случай подхода вражеских подкреп-
лений. Помимо того на плане отмечены 
остатки укреплений, находящихся напро-
тив северной стороны крепости, которые 
согласно гравюре Винтсена можно интер-
претировать как местоположение мань-
чжурской батареи. 

В свою очередь, достаточный интерес 
вызывает задача совмещения вышеназван-
ных топографических данных с современ-
ной картой, представленной спутниковым 
снимком, решение которой может дать до-
полнительную информацию полезную для 
оценки достоверности гравюры Витсена. 
Практическая реализация предлагаемого 
решения выполнялась в два этапа. На пер-
вом была осуществлена взаимная калиб-
ровка масштабов топографического плана 
1899 года и спутникового снимка рассмат-
риваемой местности. На втором этапе мас-
штабно согласованные карты необходимо 
было наложить друг на друга с учетом сов-
мещения определенных объектов выбран-
ных в качестве реперов. Названное обсто-
ятельство обусловлено временным смеще-
нием истинного севера, влияющим на ис-
торическое направление оси Север-Юг. 

В качестве реперных объектов были 
выбраны, во-первых, контуры валов Алба-
зинского острога, присутствующие на каж-
дой из рассматриваемых карт. Во-вторых, 

протока Старица (карта 1899 года), остатки 
старого русла которой идентифицируются 
на спутниковом снимке. В-третьих, место-
положение остатков северной китайской 
батареи, отмеченных на карте 1899 года, и 
до сих пор сохранившихся на местности. 

Следует отметить, что результат прак-
тического совмещения карт, показанный 
на рисунке 6, выявил угловую разницу 
между соответствующих направлений осей 
Север-Юг порядка восьми градусов. Адек-
ватность полученного решения, помимо 
корректного совмещения выбранных репе-
ров, подтверждается достаточно точным 
совпадением русла современного ручья и 
реки, изображенной на карте 1899 года, а 
также некоторых перекрестков старых и 
современных улиц. 

Детализация спутникового снимка, 
выполненная на участках возможного 
нахождения остатков китайских позиций, 
заимствованных с карты 1899 года и отме-
ченных на синтетическом топографиче-
ском плане красным цветом, показала, что 
данные элементы в настоящее время на 
местности отсутствуют. Однако их общая 
конфигурация, вскрывающая структуру 
двойного внешнего вала китайских укреп-
лений, достаточно точно соответствует 
данным Витсена. При этом имеющийся на 
карте прямоугольный участок может быть 
интерпретирован в качестве юго-восточ-
ного маньчжурского лагеря. Таким обра-
зом, на базе рассматриваемых данных была 
предпринята попытка реконструкции об-
щего контура конртвалационной и цир-
кумвалационной линий, реализованная по-
средством экстраполяции их фактически 
подтвержденных фрагментов с учетом пря-
моугольной конфигурации маньчжурских 
лагерей, отмеченных на гравюре Витсена. 
Результаты экстраполяции представлены 
на рисунке 6 линиями синего цвета. Кроме 
того, один из достроенных участков ока-
зался соприкасающимся с прямоугольной 
насыпью, отмеченной на карте 1899 года, 
что позволяет интерпретировать ее в каче-
стве остатков дальней восточной батареи, 
изображенной Витсеном. 

Анализируя полученную картину, 
можно заметить, что предлагаемая рекон-
струкция выглядит достаточно правдоподоб-
ной с точки зрения военного искусства. При 
этом сопоставление полученной картинки с 
общим содержанием гравюры Витсена ука-
зывает на их топологическое соответствие. 
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Однако данные исторического изображения 
являются довольно условными, т.е. они не 
обеспечивают требуемого уровня детализа-
ции структурных данных необходимых для 
компьютерной визуализации исследуемого 
архитектурного комплекса. 

 
Онтологическая модель устройства 

крепостной ограды 
В ряде архивных документов Албазин-

ская крепость постройки 1686 года называ-
ется «земляным городом». Кроме того, со-
хранились сведения, что «...Его стена [Ал-
базина] сделана из двух рядов бревен, засы-
панных посередине землей» [14]. Таким обра-
зом, можно представить конструкцию кре-
постной ограды в виде двойной стены, 
внутреннее пространство которой было за-
сыпано грунтом, извлеченным из внешнего 
защитного рва. Рассмотрение соответствую-
щих фортификационных аналогов указы-
вает на то, что общее устройство данного 
элемента могло быть реализовано одним из 
способов, показанных на рис. 7 [13]. 

В свою очередь, сопоставительный 
анализ соответствия представленных кон-
фигураций остаткам тына, обнаруженным 
археологической экспедицией Артемьева 
(рис. 1), вполне однозначно указывает на 
то, что основой «земляного города» явля-
лась тыновая конструкция с плетнем (рис. 
7, в). При этом верхняя часть тына, скорее 
всего, могла быть усилена различными спо-
собами, представленными на рис. 8 [13]. 

Таким образом, возможный вариант 
реконструкции устройства крепостной 
стены заключается в представлении ее в 
виде тыновой конструкции с внешним 
плетнем, имевшим высоту две с половиной 
печатные сажени, и внутренним плетнем 
высотой в полторы сажени. При этом 
внешний плетень мог быть усилен двойной 
бревенчатой стеной засыпанный «хрящем», 
а внутренний плетень, отстоявший от 
внешнего на две сажени, дополнительно 
усиливался наклонной земляной насыпью 
шириной в две сажени. Следовательно, об-
щая ширина основания «земляного города» 
составляла четыре сажени, а высота – пол-
торы сажени. 

В свою очередь, следуя гравюре Вит-
сена, крепостная ограда острога имела рас-
каты в середине каждой из его стен, 
обычно интерпретируемые как бастионы, 
которые предназначались для осуществле-
ния фронтального обстрела противника из 

расположенных на них пушек, а также 
обеспечения возможности фланкирующего 
огня при непосредственной атаке крепост-
ных стен. Следовательно, типовые кре-
постные бастионы имели форму пяти-
угольника, две стороны которого были 
перпендикулярны примыкающим к ним 
стенам (рис. 9) [13]. Учитывая предлагае-
мую авторами реконструкцию устройство 
деревоземляной ограды острога, основания 
бастионов обносились тыном и усилива-
лись различными деревоземляными кон-
струкциями, например, засыпанными зем-
лей корзинами (габионами). 

Следует отметить, что на гравюре Вит-
сена въезд в острог никак не обозначен. В 
свою очередь, сообщение с полем в дерево-
земляных крепостях всегда осуществлялось 
через проездную башню, которая возводи-
лась от уровня местного горизонта [11]. Ар-
хитектурным аналогом рассматриваемой 
конструкции могут служить проездные 
башни Белгородского кремля (рис. 10) [10]. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что шестиугольный бастион, изобра-
женный Витсеном на восточном фасе кре-
пости, является проездной башней рас-
сматриваемого типа, развал которой ока-
зался не накрытым кровлей. Данное утвер-
ждение подкрепляется тем, что предлагае-
мый вариант обустройства въезда в кре-
пость совпадает с расположением восточ-
ной проездной башни острога 1685 года. 
При этом, следуя архивным данным, 
башни реконструируемой крепости были 
лишены кровли в связи с недостатком вре-
мени на их оборудование. 

Детализируя общее устройство кре-
постной ограды, приходится учитывать ряд 
дополнительных обстоятельств. Согласно 
карте Семена Ремезова, составленной с 
участием Афанасия Бейтона, в остроге 
имели место угловые башни (рис. 11, а). 
Кроме того, наличие рассматриваемых 
фортификационных укреплений, по край-
ней мере, на восточном фасе крепости под-
тверждается топографическим планом, со-
ставленным археологической экспедицией 
В. Сухих. А именно, в южной и северной 
части вала обозначены уширения, которые 
могли быть оплывшими остатками основа-
ний, на которых располагались башни 
(рис. 11, б) [15]. 

Следовательно, уместно предполо-
жить, что в углах острога были возведены 
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невысокие бревенчатые башни, обустроен-
ные на раскатах, являвшихся неотъемле-
мыми элементами деревоземляного вала. 
Кроме того, принимая во внимание кон-
струкцию северного и южного бастионов, 
угловые башни не выступали за границы 
крепостной стены, чтобы не создавать по-
мехи при ведении фланкирующего огня, 
необходимого для поражения подошед-
шего вплотную противника. В свою оче-
редь, адекватность предлагаемого решения 
подтверждается реальным расположением 
остатков внешнего тына крепостной 
ограды, обнаруженных при раскопках ее 
северо-восточного угла (рис. 1). 

Комментируя представленное изоб-
ражение, отметим, что тыновые конструк-
ции деревоземляной крепостной ограды 
отмечены серым цветом, бревенчатые – 
светло-коричневым, а земляные насыпи – 
темно-коричневым. В свою очередь, объ-
ективное сравнение внешнего вида предла-
гаемой модели с гравюрой Витсена указы-
вает на достаточно высокую степень их 
взаимного соответствия, несмотря на вве-
дение выше названных дополнительных 
элементов. 

Размер Албазинского городища, заня-
тый под строительство крепости, был не 
велик. Соответственно бастионы могли 
иметь размеры сопоставимые с острож-
ными башнями и составлять 3—4 сажени 
(6—9 м) [4, с. 119]. 

Для раннего периода распростране-
ния бастионных систем в России (до XVIII 
в.) характерно размещение по верху земля-
ных бастионных укреплений рубленой де-
ревянной стены и даже башен. Деревянные 
надстройки являются самым ярким отли-
чием русских крепостей бастионного типа 
от западноевропейских аналогов. 

Деревоземляные «города» характери-
зовались сочетанием земляных укреплений 
(валы, рвы, бастионы) с деревянными. 
Например, Кумарский земляной городок, 
построенный в 1652 г., представлял собой 
четырехугольник в плане, огражденный ва-
лом и заполненным водой рвом со всех сто-
рон. По углам были устроены бастионы, а 
на валу возвышался двойной палисад с за-
полнением промежуточного пространства 
речной галькой и песком. Посредине кре-
пости стоял помост для трех пушек, кото-
рые могли стрелять в любом направлении. 
В Кузнецке в 1668 г. с приступной стороны 
был сооружен ров и вал высотой 2 м, сверху 

на котором стояли насыпанные землей 
туры высотой 70 см. На дорогах на подсту-
пах к крепости были устроены земляные 
валы и рвы. На плане Илимского острога 
(1703 г., РГАДА) и реконструкции В. И. Ко-
чедамова внешнего вида этого острога го-
родки с деревянными башнями. Но в XVII 
в. древоземляные укрепления были редко-
стью. В этот период они возводились только 
там, где возникала угроза столкновения с 
войсками маньчжурского Китая, вооружен-
ными пушками [13, с. 199]. 

Все эти отступления от общеприня-
того расположения были следствием обсто-
ятельств, в которых находился малочис-
ленный отряд, сражавшийся на р. Амур с 
китайцами. Зная, что неприятель может 
подступить с огнестрельными орудиями, 
оборонявшийся гарнизон предпочел обык-
новенному тыну двойную ограду, состав-
ленную из тына и насыпанного сзади слоя 
земли [11, с. 103]. 

Ограниченное число орудий подало 
мысль сосредоточить их в одно место и 
расположить огневые позиции во внутрен-
ности ограды, с которых можно бы было 
вести стрельбу во всех вероятных направ-
лениях атак неприятеля. Верхний бой про-
изводился открыто поверх тына и что по-
мещением для стрелков служила земляная 
насыпь ограды, не доходившая до вершины 
тына на грудную высоту. Для образования 
же нижнего боя были оставлены в земля-
ной насыпи сквозные отверстия. Вообще 
расположение этого острога составляет как 
бы переход от старого способа укрепления 
к более современному. 

Деревоземляные укрепления Алба-
зина были усилены "бастеями" - выступав-
шими за линию валов платформами, кото-
рые обеспечивали фланговый огонь ору-
дий, более эффективный, чем пушки на 
башнях. Конструкция, состоявшая из зем-
ляной насыпи, укрепленной плетнем, 
называлась на Руси "китай-городом". 
Своим названием она обязана первому со-
оружению такого рода в России - москов-
скому Китай-городу, заложенному в 1534 г. 
Петроком Малым [3, с. 78]. 

Сообщение с полем в земляных огра-
дах с деревянною стеною производилось 
всегда чрез проездную башню, которая, про-
стираясь от местного горизонта до вершины 
бруствера деревянных стен, а иногда и выше 
их, были огромнейшей высоты [11, с. 79]. 

Иногда внешние стены деревянных 
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башен рубили «в два бревна» или «в две 
стены», то есть они имели две стенки, про-
странство между которыми заполнялось 
землей. В таком случае у прямоугольных 
башен двойными делались три внешние 
стены, а внутренняя стена была простой 
одинарной («Три стены рублены в два 
бревна, стена от поля да сторонние две 
стены, от земли по обламки ширина меж 
стен полусажени, насыпано землею, а чет-
вертая стена, которая в остроге, рублена в 
одну стену») [13, с. 159-160]. 

 
Заключение 
После более детальной обработки ис-

торических данных, объединение общей 

совокупности всех вышерассмотренных 
фортификационных элементов крепостной 
ограды Албазинского острога периода по-
стройки 1686 года дает возможность сфор-
мировать ее предварительную трехмерную 
модель, показанную на рис.12. 

Тем самым, использование авторами со-
временной технологии онтологического моде-
лирования полностью утраченных архитектур-
ных объектов позволило достаточно ориги-
нально воспроизвести внешний облик Алба-
зинского острога, так называемого «бастион-
ного» типа, и достичь поставленной цель ис-
следования, а именно произвести реконструк-
цию основных фортификационных сооруже-
ний острога, рассматриваемого периода. 
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HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MODELING OF THE ALBAZIN FORT DURING 
THE SECOND SIEGE. I 

 
The paper considers the technology of computer modeling of the general structure of a completely lost architectural 
complex, implemented on the basis of fragmentary reference information. The author's interpretation of the most 
reasonable reconstruction of the object under study is presented. The paper considers the technology of computer 
modeling of a lost unique historical architectural complex, implemented using various sources in their content reflecting 
only fragmentary background information on the problem under study. Thus, the authors have taken an integrated 
approach in reproducing the unique appearance of the fortification, which maximally corresponds to the basic concept 
of construction and the requirements for military fortifications of the period under study. The uniqueness of this work 
lies in the fact that the use of modern information technologies acts as a tool, which allow not only to restore the lost 
appearance of the first military-administrative center of the Amur region, but also to promote promising research on 
the history of the development of the Russian Far East. In the first part of the described study, the authors have already 
successfully tested the above technology, following which the results of the analysis of topographic data and elementary 
modeling of the fortress wall of the Albazin fort built in 1686 were presented. Taking into account the general totality 
of the data obtained, the authors propose a rather original ontological model of the general structure of the prison. This 
model assumes a comparison with the existing and previously presented by other researchers models of the prison. 
Russian Russian pioneers and defenders of the Russian land, which in turn allows us to take a fresh look at the historical 
events of the heroic confrontation of the Russian pioneers and defenders of the Russian land against the enemy who is 
many times outnumbered and outgunned, to study the strengths and weaknesses of the tactics of the opposing sides. 
Keywords: ontological analysis, siege, topographic map, planimetric model, fathom, earthen rampart, "cartilage". 
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Рис. 1. Двухуровневый раскоп северо-восточной башни. 

 

 
Рис. 2. Гравюра «Осада синцами русского города Албазина, стоящего на притоке реки 
Амур»: 1, 2 – шатры маньчжурского командования; 3 – землянки; 4 – оружейная изба; 
5 – гранатный погреб; 6 – пороховой погреб; 7 – дрова, приготовленные маньчжурами 
для поджога крепости; 8 – маньчжурские укрепления, направленные против крепости; 
9 – шатер высшего командования; 10 – белая гора; 11 – каменные горы; 12 – ров, вы-

рытый маньчжурами; 13 – построенный маньчжурами вал; 14 – ближние позиции мань-
чжуров; 15 – маньчжурский лагерь. 
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Рис. 3. Топографический план остатков острога, составленный Р. Мааком 

 

 
 

Рис. 4. Макет острога, хранящийся в Албазинском краеведческом музее. 
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Рис. 5. План Албазинской станицы (топографическая съемка 1899 года). 

 

 
Рис. 6. Синтетический топографический план китайских укреплений. 
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Рис. 7. Реконструкции двойных засыпных стен: а) – каркасно-столбовая конструкция; 

б) – сплошная тыновая конструкция; в) – тыновая конструкция с плетнем. 
 

 
Рис. 8. Возможные варианты устройства боевых участков стены: 

а) – тарасная конструкция усиления внешнего тына двойной стены; 
б) – различные способы усиления тына бревенчатым забором. 

 

 
Рис. 9. Реконструкция типового деревоземляного бастиона. 
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Рис. 10. Реконструкции проездных башен типовой деревоземляной крепости: 

а) – Спасская башня Белгородского кремля; б) – Донецкая башня Белгородского кремля. 
 

 
Рис. 11. Общее устройство крепостной ограды Албазинского острога: 

а) – на карте из «Хорографической книги» С.У. Ремезова; 
б) – топографический план восточного фаса острога. 

 

 
Рис. 12. Предварительная модель крепостной ограды Албазинского острога 1686 года. 
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военной техникой, вражескими пособниками. Дети изучаемого региона столкнулись с оккупационным режи-
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ком», «добром человеке». Устные истории детей войны позволяют выявить раннее взросление подростков, их 
вовлеченность в тяжелый труд, в том числе принудительный в годы оккупации. 
Ключевые слова: «дети войны», подростки военной поры, оккупация, юго-запад Брянщины, Восточная Бело-
руссия, детский опыт, игрушки, «чудесные истории», пространство игр, труд подростков. 
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Обращение к повседневности мир-
ного населения в годы Великой Отече-
ственной войны – актуальная тема истори-
ческих исследований. Носителей историче-
ской памяти о событиях 80-летней давно-
сти становится все меньше. При этом дол-
гие годы в науке, литературе, журнали-
стике доминировала тема подвигов, а по-
вседневные аспекты жизни в годы войны 
рассматривались через политику государ-
ства по обеспечению тыла и фронта, не 
проникая в обыденные условия и формы 
жизнедеятельности людей. Однако досто-
инство людей, выживание в условиях то-
тальной войны, сопряженной с беспреце-
дентной жестокостью к мирному населе-
нию, составляет важную часть историче-
ской памяти о трагедии войны. 

Особой категорией населения, пере-
жившей период оккупации в ходе Великой 
Отечественной войны, являются дети и 
подростки. Они были наиболее зависимы и 
уязвимы в условиях войны. Сейчас это по-
жилые люди, которые много лет прожили 
в своих родных местах, возродили мирную 
жизнь в послевоенный период, создали се-
мьи и обеспечили последующим поколе-
ниям устойчивый мир, поддержку и разви-
тие. Их воспоминания о военном детстве, 

 
1 © Мищенко Т.А., Мищенко В.В. 
 © Mishchenko T.A., Mishchenko V.V. 

представления об окружающем мире: Ро-
дине, враге, беде и взаимопомощи, семье и 
родстве, своём детстве с играми и игруш-
ками - являются важным историческим ис-
точником, формирующим коллективную 
историческую память народа из личных 
воспоминаний.  

Целью нашего исследования опреде-
ляется необходимостью внести вклад в изу-
чение феномена «военного детства» с по-
мощью сбора и анализа устных историй 
«детей войны», определить содержание 
детского опыта: травмы, выживания, «чуда 
спасения», определение пространства как 
опасного и безопасного, труда детей, игр и 
игрушек как атрибутов детства. 

Основным методом исследования 
стали глубинные интервью, которые про-
водились в соответствии с разработанным 
опросником, но учитывали желание ре-
спондентов рассказать свою историю, по-
делиться особенностями трудовой биогра-
фии, вспомнить семейные эпизоды, не 
связанные с военной историей. Затем дик-
тофонные записи и их расшифровки пере-
давались в кабинет отечественной истории 
филиала БГУ им. академика И.Г. Петров-
ского в г. Новозыбкове, где сейчас хра-
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нятся материалы 26 интервью, 8 из кото-
рых собраны за последний год. Кроме того, 
использовались опубликованные воспоми-
нания, собранные сотрудниками Унеч-
ского краеведческого музея и неопублико-
ванные дневники школьников из Ново-
зыбкова Дмитрия Гержедовича и Федора 
Далёнкина, которые хранятся в Новозыб-
ковском краеведческом музее. 

Регионом исследования, где студен-
тами филиала БГУ в г. Новозыбкове в 2015 
– 2022 гг. записывались устные истории 
«детей войны», являются пограничные 
районы России и Беларуси: Добрушский 
район Гомельской области РБ и Новозыб-
ковский, Климовский, Злынковский рай-
оны РФ. Следует отметить, что в основном 
опрашивались местные жители, однако не-
сколько респонденток перемещалось как в 
ходе войны в 1941–1943 гг. из другой обла-
сти (Смоленской) или района современной 
Брянщины, что позволяет расширить пред-
ставления о жизненных сценариях «детей 
войны». Среди опрашиваемых преобла-
дают женщины, что отражает объективную 
ситуацию с разной продолжительностью 
жизни пожилых людей в нашей стране и 
сопредельных государствах. Об основных 
отличиях мужского и женского образа ис-
торического прошлого в своем методологи-
ческом труде «Гендерная теория и истори-
ческое знание» написала Н.Л. Пушкарева: 
«В конечном счёте, исследователи сходятся 
в том, что память женщин – эмоциональ-
нее и рефлексивнее (иногда со склонно-
стью к морализированию), а мужчин – ло-
гичнее, согласованнее, событийнее…» [21, 
c.307]. Таким образом, в исследовании от-
ражены поселенческие, гендерные и воз-
растные особенности воспоминаний «де-
тей войны». 

Особенностью региона исследования 
в годы Великой Отечественной войны 
назовем активные боевые действия в ходе 
отступления Красной Армии летом 1941 г. 
и наступательной операции осенью 1943 г., 
а также длительный период оккупации (ав-
густ 1941 – ноябрь 1943 гг.). 

 Режим, установленный оккупантами 
на захваченной территории СССР зачастую 
соотносят с Генеральным планом «Ост», 
который был подготовлен по приказу 
рейхсфюрера СС Гиммлера, носил теоре-
тический характер, дорабатывался в 1941 – 
1943 гг. и известен в нескольких отрывках, 

но не в целостном тексте. В ходе установ-
ления оккупационного режима админи-
стративно-территориальное деление было 
изменено. Многие меры оккупационных 
властей зависели уже от распоряжений по 
округам, дистриктам, рейхкомиссариатам. 
Их административные границы начали 
оформляться в августе – сентябре 1941 г. 
Зона под контролем гражданской админи-
страции была разделена на рейхскомисса-
риаты «Остланд» и «Украина» [1, c.45]. Во-
сточная часть Белоруссии вошла в гене-
ральный округ «Белоруссия» рейхскомис-
сариата «Остланд». Юго-западные районы 
совеременной Брянской области, а в 1941г. 
– обширной Орловской области, как часть 
РСФСР, были переданы командующим 
войсками вермахта, обладающими полно-
мочиями военной и гражданской админи-
страции. Здесь создавались округа, уезды, 
районы и волости. Назначались военные 
коменданты, в волостях бургомистры, в се-
лах – старосты. Кроме утраты государ-
ственности, оккупанты руководствовались 
положением Генерального плана «Ост» об 
освобождении от местного населения зе-
мель Украины и Белоруссии, Прибалтики 
для переселения 4,5 миллиона немцев. Для 
этого предполагалось истребить или пере-
селить в Западную Сибирь 75% населения 
Белоруссии, 65% населения Западной 
Украины [1, c.48]. Возможно, этими пер-
спективами руководствовалась армия втор-
жения на территории Восточной Белорус-
сии, где мы фиксируем в ответах респон-
дентов о появлении врага постоянную и 
неоправданную жестокость по отношению 
к местным жителям. 

«А мой стары́й [муж пошёл в соседнее 
село после отступления немцев] дак питав: 
«Штой-то в вас такое? Ни печи, ничого»… 
Всё спалили, только четыре дворы остались… 
а недорослых ловили и на колики садили. А 
старых полные колодцы понакидывали» [9].  

Примечательно, что женщины из сел 
Добрушского рйона Гомельской области 
называют врагов только словом «немцы», а 
жительницы юго-запада Брянщины упо-
минают немцев вскользь и останавлива-
ются на других нациях оккупантов.  

«…Я не могу сказать, то ли мордвины 
<респондентка, скорее всего, имеет в виду 
мадьяр>, то ли французы, черт их знает. …Я 
стою, подъезжает машина голубая шикар-
ная и оттуда они по-своему что-то говорят. 
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Ну не немцы были. А я же плачу, те поддер-
живать меня стали: «Не плачь!». Один подо-
шел, меня по головке погладил и дал большую 
широкую шоколадину, дает мне, а я не беру. 
А другой подошел и по-русски говорит: «Не 
плачь, не плачь, бери шоколадку, а где твой 
папа, где твоя мама?» я говорю: «Нет у меня 
ни папы, ни мамы», он говорит: «А где они?» 
я отвечаю: «Не знаю, немцы забрали». Он по-
смеялся. Ну не немец же был, я их и не видела 
ни разу» [7]. 

В рассказах о других народах среди 
оккупантов встречаются и истории о «доб-
ром человеке на войне», который пожалел 
детей, больных корью, скарлатиной, ко-
клюшем, дал лекарства и сладости.: «…Ка-
кие-то шли поляки. Ппридут в дом, вынут 
из сумки сахарок и в чаек, чаек. Рассказы-
вали, что они приходили к больным детям с 
лекарством» [7]. 

Итак, первые впечатления о враге в 
детских воспоминаниях связаны не только 
с поименованием – кто эти враги, убеж-
денностью, что они могут забрать детей 
или их родителей, но и с появлением тех-
ники: автомобили, мотоциклы. Многие 
участники опроса вспоминают, что боя-
лись появления техники на улице своего 
села и сразу убегали домой. «18 августа 
1941 года мне было 14 лет, в нашу деревню 
вошли немцы утром, первыми в деревню при-
ехали немецкие мотоциклисты, затем ма-
шины и танки. Жители прятались в домах и 
не выходили на улицу боялись, что фашисты 
будут по ним стрелять» [6]. 

Как правило, разговор о военном дет-
стве люди начинали с одного из двух трав-
мирующих память ребёнка моментов: по-
явление врагов или уход на войну отца. 
«Бегали на улице, гуляли, мама пришла – 
плачет и папа плачет, а мы стали все пя-
теро и говорим: «Мам, а что такое?» она 
говорит: «Ой, деточки мои, что ж такое, 
война идет, папку нашего на войну заберут». 
Я самая меньшая стою… А я стою и говорю: 
«А пускай наш папа идет на войну, так нам 
принесет много конфет и одежды, обуви, 
так мы будем не босые бегать, а одеты и 
обутые». Дурная была. Матка как заплачет, 
все плачут, а я говорю, пускай идет папа на 
войну за конфетами. [15]. 

Жители сел в своих небольших сооб-
ществах в период оккупации больше сопри-
касались с противостоянием местных по-
собников врагов – полицаев, также сооб-
щают о коллаборационистах – власовцах. 

Каждая семья опрашиваемых была связана 
с партизанами. Их прятали, кормили, пере-
правляли в лес и даже случайно встречали. 
Дети передают в своих рассказах, как на 
уровне местного сообщества нужно было 
решать, как поступить в том или ином слу-
чае, чтобы остаться в живых и не подвести 
взрослых, особенно партизан. В одном из 
повествований женщина сообщила, что в 
лесу группа детей случайно встретила пар-
тизанских разведчиков, которые их по-
дробно расспрашивали, но, когда часть пар-
тизан ушла проверить сведения в село, де-
тей не отпустили и продержали до вечера. 
«…Держали нас до самой темноты, уже 
солнце зашло. Запрягли тройку и поехали они 
по своему пути, партизаны куда- то пере-
правлялись и нас посадили. Мы все в плач, ду-
маем, куда же они нас везут. Но они нас до-
везли до конца леса, разворачивают тройку 
коней и посадили сопровождающих с винтов-
ками и нас до края леса довезли и отправили, 
ну и мы побежали» [15].  

Время оккупации по-разному помнят 
малыши и подростки. У того, кто был в 
1941 – 1943 гг. ребенком 3-5 лет, посто-
янно присутствует сюжет вкусной еды, 
сладкого – как чудеса избавления, радость; 
иногда брать еду от захватчиков запрещали 
взрослые и объясняли это коварством 
врага, ведь он мог отравить сладости или 
хлеб. «Пришли с лесу, у нас тогда скамейки 
стояли и только заходим в хату, а на ска-
мейке, как копеечка, лежит… кто -нибудь 
положил. Конфета. Я скорее конфету в рот, 
а мамка у меня забирает изо рта, может, 
говорит, отраву какую … Я в слезы, мы же 
не видели в то время конфет» [15]. «После 
освобождения…наши сделали столовую для 
зенитчиков. …Когда налили первый обед - 
нам по тарелке супа, мама плакала и ска-
зала: «И в окопах сидели, так ничего не про-
сили»… У нас был окоп в огороде» [4]. 

Попытки создать видимость мирной 
жизни выражались и в открытии началь-
ных школ. На юго-западе Брянщины 
школы при оккупантах работали зимой 
1942 г., как правило в городах. В дневниках 
подростков из Новозыбкова Д. Гержедо-
вича и Ф.Далёнкина) говорится, что каж-
дый из них начал подрабатывать, помимо 
школьных занятий. Это давало не только 
доход, но и дополнительную возможность 
передвигаться по городу, наблюдать и за-
писывать в дневник все, что происходило 
вокруг, о чем говорили горожане. 
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Однако никто из наших сельских ре-
спондентов не посещал школу в период ок-
купации. Многих детей практически не 
выпускали из дома, а подростки должны 
были работать. Мы различаем в их воспо-
минаниях два вида труда: помощь семье и 
труд по принуждению по распоряжению 
оккупационных властей. Последнее под-
ростки-девочки вспоминали как мучение и 
оскорбление. Их отправляли на тяжелые и 
опасные работы, как взрослых. Зачастую 
инициатива принадлежала полицаям и ста-
ростам. 

«Когда началась война, мне было 13 
лет…. До войны я окончила четыре класса, а 
когда уже началась война, когда нас забрали 
немцы, мы уже выходили работать, нас го-
няли чистить шлях. Во время оккупации 
шлях манюковский считался еще замишев-
скими… заставляли гоняли чистить его, 
чтобы туда и оттуда могли проехать 
немецкие машины, а зима крепко снежная 
была, снега было много, и каждое утро поли-
цай ходили по дворам и выгоняли всех чи-
стить дорогу, а горы уже высокие понаки-
дали что я даже не докидывала до этой 
кучи» [11]. 

Подростки были обижены и испыты-
вали страх не только перед немцами, но и 
полицаями, старостами, которые как пред-
ставители местных видели, что дети неболь-
шого роста, без сил из-за недоедания, плохо 
одеты, но безжалостно выгоняли подрост-
ков зимой на опасные работы: расчищая до-
роги, можно было подорваться на мине. 

В зимнее время гоняли на снег…расчи-
щать дороги…все это было бесплатно. В две-
надцать годов немцы нас уже считали тру-
доспособными. Кто не пойдет – полицаи 
плетками били» [5].  

Существенную помощь подростки 
оказывали своим семьям. Видимо, их 
проще было отправить заниматься мелкой 
торговлей, обменом, чем взрослых женщин. 
Так, одна из респонденток носила прода-
вать самогон итальянцам, другая ходила ме-
нять на продукты брошки и заколки. Им 
было 13–14 лет, как и тем девочкам, что по-
могали с младшими братьями и сестрами, 
ухаживать за скотом и огородом.  

«Когда началась война мне было 14 лет. 
На улицу выходить нам нельзя было, а куда 
выходить, выходили только к соседям. Вот 
так к бабе пойдем за полпудом муки и тя-
нем. До войны собирались у девчонок сосед-

ских на квартире и сидели болтали…Рабо-
тали мы на себе таскали плуг, пахали свои 
огороды. Зато итальянцы жили у нас в 
школе, а я ходила самогонку продавать туда 
им, мамка гнала, а я ходила продавала … [8].  

Дети вспоминают об играх, которые 
были им доступны в период оккупации. 
Подростки также говорят об играх, но 
вспоминают, что «это было до войны», «я 
помню такую игру, но играть было некогда».  

«На улице - это «чиж», «классики», 
«перебеганочка»: две команды …одна в поле, 
другая бьёт мячик. Они ловят, бить им 
нельзя. Ударил- должен бежать. Если до 
назначенного места «засалили», команды ме-
няются» [10].  

Сельские дети в основном называют 
подвижные игры на улице, но иногда ре-
спонденты сообщали, как могли играть по 
одиночке, причем это была не только игра, 
но и шалость. Так, Сороковая Татьяна 
Ивановна помнит себя девятилетней де-
вочкой: «Я любила кататься. Была лужа. 
Замерзнет. Босая, выскочу и по льду. И 
скулья, чирьи везде по всему телу. А потом 
бурки были - палку привяжу и катаюсь. 
Мать берет веревочку и по заднице!» [13]. В 
основном, игры были совместными: маль-
чики с девочками играли в классики, ката-
лись с горки, играли в мяч. Зачастую иг-
рушки дети делали сами из подручных ма-
териалов: «На улице нельзя-окна повыбьют. 
На жнивье, ранней весной играли в этот 
мяч…Резина сырая или валяли из шерсти ло-
шадиной…С горки катались. Коньки были за-
круглённые на верёвочке. Кто даст прока-
титься – на одной ноге конёк, другой подпи-
хиваешься…Тачку делали – металлический 
обод и треугольник из дерева. Если нашли 
стёклышко цветное: «Дай посмотреть на 
солнце»» [10]. 

Популярным развлечением респон-
дентки называют качели, однако в какое 
время они могли использовать качели, ведь 
это уличное развлечение, они точно не при-
поминают, что соотносит нас с ситуацией 
«безвременья», часто встречающейся в жен-
ских воспоминаниях о войне [См.: 20]. 
«…нет, ну раньше что…Качели делали. Ста-
вили эти…Качели. Да. Качались..Ну, ездили 
молодежь идем в лес, тянем дерево, одно вто-
рое, ставим вот эти и делали старшие 
уже…И нас тогда качали качелях этих» [14]. 

Сравнивая воспоминания «детей 
войны» из сельской местности и города, 
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можно отметить почти полную информа-
ционную изоляцию жителей деревень и 
сел. Михаилу Степановичу Гумен в 1941 г. 
было 13 лет, во время оккупации он жил в 
Паломах (Злынковский район). Описывая 
это время, он говорит: «…практически 
живя в лесу, мы оставались в полном неведе-
нии, что будет дальше, так как не было ни 
радио, ни газет» [18]. 

Они могли догадаться о происходя-
щих событиях только по косвенным при-
знакам и слухам: движение войск против-
ника, нервозность полицаев, какие-то ра-
боты, на которые сгоняли взрослых и под-
ростков (наведение переправ и т.д.) 

Ну тут матка и говорит: «…раз уже по-
летели самолеты наши, значит уже, навер-
ное, идет отступление и через неделю она 
уже пошла в Буду посмотреть дом: целый или 
нет [7]. В данном случае, в почти волшеб-
ный объект превращается самолет. «Легенда 
о самолете» сопровождает несколько со-
бранных нами историй. Из историй наших 
собеседников предстает такой чудесный со-
ветский самолет, который летит низко и ре-
вет, чтобы местные жители знали: Красная 
армия близко, бояться не надо.  

«А меня брат двоюродный летчиком 
был. У нас по Буде было 4 летчика. Ушли из 
жизни все. А как летали на нами, так ни-
зенько опускались и давали громкий рев. Это 
значило «не бойтесь» [7].  

Шендерей Мария Петровна вспоми-
нает что в их доме жил партизан Попуд-
ренко, партизаны возвращались в деревню, 
их дом начал обстреливать немецкий само-
лёт, внимание которого, судя по всему, при-
влекли стоявшие возле дома лошади [16]. 

В городах оккупанты использовали 
массовые средства информации для пропа-
ганды. Издавались газеты, печатались ли-
стовки, выходили радиопередачи. Люди 
недоверчиво относились к пропаганде, но 
все же в условиях города можно было по-
сетить больше мест: рынок, железнодорож-
ный вокзал, церковь и поговорить о разных 
полученных известиях. Одна из наших ре-
спонденток была насильственно пересе-
лена со Смоленщины в Новозыбков. В ее 
рассказе фигурирует несколько важных ха-
рактеристик оккупированного города, ко-
торые фоном проходят через бытовой рас-
сказ о злоключениях семьи: «…в 41 или 43, 
Довезли до станции Гжатск, раньше было, 
сейчас Гагарина. Там посадили нас всех в ва-

гоны в такие товарные, закрыли и до Ново-
зыбкова не открывали. …Тогда еще был тут 
такой, что вон на конях ездить, бургуместр 
или что. И он подъехал тогда тоже к вок-
залу. Ну и сказал: «идите и ищите себе жи-
лье, где кто найдет». А это ж в войну. И 
гуляли в еврейские дома. Ну, мы ходили, по-
шли с мамашей, отец же умер, на фронте 
был, ну нашли возле первой школы, на Зами-
шевской, первый дом, большой такой. Посе-
лились. Живем. Туда-сюда и явились хозяева, 
вернулись. Нас выдворили. Пошли опять ис-
кать…» [12]. 

Как видим, это наличие местных ок-
купационных властей, «решение еврей-
ского вопроса» в Новозыбкове и пустую-
щие дома. Затем наша собеседница описы-
вает свой труд на железной дороге, когда 
ей исполнилось 15 лет, обеспечение продо-
вольствием работающих городских жите-
лей по карточкам. 

Пережив страшные два года оккупа-
ции, «дети войны» как самое яркое собы-
тие вспоминают момент освобождения. «А 
як их назад гнали… Заступали четыре чело-
века: «Запрягай коня…Только надели хомут 
тому волу..а наши четыре военных…хоп за их 
и повели. А наши ще йдуть, так яна [мать] 
была рада [9]. 

Мария Митрофановна Шеверняева 
рассказывает очень подробно о дне отступ-
ления немцев через деревню Борщовка 
Добрушского района Гомельской области. 
Описание строится как рассказ о чудесном 
спасении всех трех детей, борьбы матери за 
корову, ранении гранатой брата нашей со-
беседницы. Так личные переживания свя-
зываются с ощущениями войны. 

Историков на протяжении последних 
десятилетий интересует феномен военного 
детства. В сороковые годы прошлого века 
в советском обществе формировались со-
циальные нормы, определяющие способы 
взаимодействия взрослых и детей, ожида-
ния от детей, новые возрастные границы 
детства и отрочества, изменение содержа-
ния ролевых моделей ребенка с учетом тех 
условий, в которые поставила его война: 
это мог быть опыт эвакуации, беженства, 
насильственного перемещения, оккупа-
ции, нахождения в блокаде или эпицентре 
боевых действий. Так, Т.П. Хлынова отме-
чает общее снижение возраста детства, ра-
нее взросление; указывает на особенность 
городских семей- они более детоцен-
тричны, а дети в таких семьях оказались 
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хуже готовы к тяготам войны [23, c.178-
190]. Рыблова М.А. выделяет возрастные 
группы внутри страты детей, оценивается 
их положение (статусы, функции, риски) в 
условиях войны, выявляет особенности 
детского восприятия войны и механизмы 
адаптации детей [22]. Изучаются игры и иг-
рушки, предметный мир ребёнка военной 
поры [3;19], создаются сборники, исследу-
ющие воспоминания детей войны [2]. Та-
ким образом, уже появился значительный 
объем научных работ, реконструирующих 
мир детей военной поры, включающий из 
как субъектов истории, говорящих с пози-
ции «детского опыта». Однако, как было 
заявлено в цели исследования, анализ уст-
ных историй «детей войны» позволил до-
полнить наше знание о детском опыте: 
значимых событиях для ребенка в годы 
войны, травматичности утрат и перемеще-
ний, раннем взрослении подростков, про-
странстве игр и игрушек. 

Итак, воспоминания «детей войны» о 
своем детстве в двухлетний период оккупа-
ции юго-запада Брянщины и востока Го-
мельщины – важный источник истории 
военной повседневности и истории дет-
ства. События войны переживаются ка 
травма и лишения: это сюжеты о приходе 
врагов, их многонациональном составе, 
появлении их местных пособников, иногда 
из числа односельчан. Осознавалась беда и 
через проводы отца на фронт, необходи-
мость прятаться в окопе, подвале, бежать 
из родного дома. По-разному помнят о 
войне те, кто был маленьким ребёнком 3-5 

лет и подростки. Малыши не разделяют иг-
рушки и сладости, которых им хотелось, 
еда рассматривалась как спасение от болез-
ней. Подростки почувствовали себя ответ-
ственными за семью, младших братьев и 
сестёр, были вынуждены отказаться от 
привычной жизни: школы, игр, увлечений. 
Мы можем назвать несколько видов труда, 
в который были вовлечены подростки: до-
машние обязанности, труд в сельском хо-
зяйстве или по найму, принудительные ра-
боты по велению оккупантов. Иногда под-
ростков привлекали к опасным способам 
заработка – продавать самогон, ходить об-
менивать на рынок поделки, продукты. 
Сюжеты о «чуде» есть во многих устных ис-
ториях «детей войны»: советские самолёты 
в небе, партизанские командиры в твоей 
родной избе, даже некоторые враги, кото-
рые в какой-то момент вдруг сочувствуют 
детям. Несомненна ценность семьи и мест-
ного сообщества для спасения детей, что 
диктует и понимание о безопасном про-
странстве ребенка: дом, двор, сад, иногда 
сельская улица. Опасными представляются 
лес, железная дорога, при этом более эмо-
циональны и менее привязаны к конкрет-
ным местам и датам воспоминания жен-
щин, более детализированы воспоминания 
мужчин. В целом, анализ устных историй 
показал, что поколение «детей войны» все 
же считает, что у них было детство, пусть 
и сопровождаемое бедой и жестокостью 
внешних сил, неизвестным будущим семьи 
и потерями. 
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"CHILDREN'S EXPERIENCE" OF THE MILITARY GENERATION: ORAL STORIES 
ABOUT MILITARY CHILDHOOD (BASED ON MATERIALS FROM THE SOUTH-WEST 

OF THE BRYANSK REGION AND EASTERN GOMEL REGION) 
 
The authors propose to turn to the study of one of the aspects of everyday life during the Great Patriotic War – the 
everyday life of childhood. The study is based on oral histories collected by students of the BSU National Research 
University, published memoirs of rural and urban residents of the south-west of the Bryansk region and the east of the 
Gomel region, who in childhood and early adolescence experienced the period of occupation and liberation of the 
region in 1941-1943. The traumatic experience of war children keeps memories of the enemy, fear of military equip-
ment, enemy accomplices. The children of the studied region faced the occupation regime, various groups of collabo-
rators, and many families were associated with the partisan movement. Children's experience includes a combination 
of play and work, mutual assistance of family, loved ones, and the local community. The memories of the "children of 
war" reflect the process of growing up, the formation of identity, connections with family and native places. Memories 
differ according to the place of residence of children-city or village, age, gender. Often, memories contain recurring 
and legendary stories: "about the enemy", "about the plane", "about the sweet", "kind man". Oral histories of war 
children reveal the early adulthood of adolescents, their involvement in hard work, including forced labor during the 
years of occupation. 
Keywords: "children of war", teenagers of the wartime, occupation, south-west of the Bryansk region, Eastern Belarus, 
children's experience, toys, ""wonderful stories", the space of games, the work of teenagers. 
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ИСТОРИЯ СОЗЫВА И РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье анализируется отечественная историография, посвященная проблеме подготовки и проведения вы-
боров во Всероссийское Учредительное собрание. Особое внимание уделено современным российским иссле-
дованиям. Если в советский период основное внимание историков было сконцентрировано на деятельности 
партии большевиков в отношении Учредительного собрания, то с 1990-х гг. спектр исследуемых проблем 
значительно расширился, в научный оборот были введены новые источники. Крупным исследователем раз-
личных аспектов истории Всероссийского Учредительного собрания является доктор исторических наук Л.Г. 
Протасов. Его обстоятельный труд стал основой для многих современных исследователей.  
С каждым годом интерес к истории Всероссийского Учредительного собрания не ослабевает, а перечень рас-
сматриваемых историками проблем увеличивается. Автор выделяет несколько направлений современных ис-
следований: предвыборная деятельность политических партий в ходе подготовки к выборам, особенности из-
бирательного процесса в регионах, отношение отдельных политиков к Учредительному собранию, специфика 
исторических источников, имеющих непосредственное отношение к выборам, отношение определенных ка-
тегорий населения к Конституанте, а также последствия разгона Всероссийского Учредительного собрания. 
Автором сделан вывод, что, несмотря на имеющееся разнообразие исследований, требует дальнейшей разра-
ботки ряд вопросов, в том числе, работа избирательных комиссий на местах, нарушения в процедуре выборов, 
деятельность политических партий и их представителей во время выборов. Малоисследованными остаются и 
регионы Центрального промышленного округа России.  
Ключевые слова: советский период, Всероссийское Учредительное собрание, историография, исследователи, 
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Идея созыва Учредительного собра-
ния и различные стороны его истории вы-
зывали научный интерес исследователей 
разных периодов. Большое влияние на спе-
цифику используемой ими источниковой и 
методологической базы оказывала офици-
альная идеология, политические и соци-
альные процессы. 

Целью настоящей статьи является 
анализ исследований отечественных авто-
ров, посвященных истории созыва и ра-
боты Всероссийского Учредительного со-
брания. Можно выделить два основных пе-
риода в изучении вопросов Учредительного 
собрания, или Конституанты: советский 
(1918 – конец 1980-х) и современный 
(1990-е гг.- настоящее время).  

Первые аналитические работы появи-
лись уже в 1918 г. после роспуска Учреди-
тельного собрания и были подготовлены 
политиками, которые рассматривали итоги 
выборов с позиций своей партийной при-
надлежности1. На долгое время в историо-
графии вопроса утвердилась концепция, 

 
* © Мухина М.В.  
 © Mukhina M.V. 
1 Так, представитель партии социалистов-революционеров Н.В. Святицкий в 1918 г. опубликовал свою работу 
«Итоги выборов в Учредительное собрание» (Святицкий Н.В. Итоги выборов во Всероссийское Учредительное 
собрание. М., 1918). В ней впервые были исследованы результаты выборов по 54 избирательным округам, 
выявлено количество голосовавших по областям, приведен краткий анализ деятельности партий, принявших 
участие в выборах.  

обозначенная В.И. Лениным в работе «Вы-
боры в Учредительное Собрание и дикта-
тура пролетариата» [13]. Исследователи со-
ветского периода выделяли линию поведе-
ния большевиков в рассматриваемый пе-
риод, как единственно верную в сложив-
шихся обстоятельствах. Чаще всего исто-
рики анализировали результаты выборов и 
стремились предложить причину пораже-
ния Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков) – (далее 
РСДРП(б). Но именно в советский период 
в научный оборот был введен основной 
массив источников для изучения проблем 
Собрания на общероссийском уровне, ко-
торые в последующие периоды дополнялся 
и уточнялся.  

Самым крупным трудом советского 
периода стала опубликованная в 1976 г. 
специальная работа О.Н. Знаменского 
«Всероссийское Учредительное собрание» 
[10]. Основой данного исследования явля-
ется широкий круг архивных и печатных 
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источников. Автор отмечал, что избира-
тели осознанно голосовали за социалисти-
ческие партии; РСДРП(б) получила боль-
шинство голосов в столице, крупных про-
мышленных центрах, что являлась факти-
ческой победой; дальнейшие действия 
большевиков, а именно роспуск Учреди-
тельного собрания, были продиктованы 
интересами социалистической революции.  

В начале 1990-х гг. в связи с масштаб-
ными переменами политической жизни 
начинается переосмысление революцион-
ных событий 1917 г. В связи с демократи-
ческими переменами, исследователи вновь 
обращают свое внимание на историю рус-
ского парламентаризма, проблемы Учреди-
тельного собрания. 

Доктор исторических наук профессор 
Тамбовского государственного универси-
тета Лев Григорьевич Протасов внес не-
оценимый вклад в изучение различных ас-
пектов истории Учредительного собрания. 
Итогом многолетнего труда исследователя 
стала обстоятельная монография «Всерос-
сийское Учредительное собрание. История 
рождения и гибели» [14]. Автор в своей ра-
боте детально рассматривает следующие 
вопросы: истоки идеи всенародного пред-
ставительства, тонкости избирательного 
законодательства, ход выборов во всех ре-
гионах страны, итоги выборов в центре и 
на местах, дальнейшую судьбу Учредитель-
ного собрания и отношение к нему разных 
категорий населения. Историк отмечал, 
что с разгоном Собрания погибла идея 
народного представительства, так как насе-
лению пропагандировали пренебрежение к 
парламентаризму, всеобщему избиратель-
ному праву. Лев Григорьевич отмечал, что 
винить большевиков в роспуске Собрания 
«антиисторично», так как им удалось 
прийти к власти только благодаря умению 
воспользоваться моментом [15, с. 325]. 
Именно эта партия привела государство к 
Гражданской войне и последующему кри-
зису. На данный момент его работа явля-
ется обобщающим трудом по истории Все-
российской Конституанты. Бóльшая часть 
исследователей использует его работу в ка-
честве основы, не подвергая сомнению по-
лученные статистические результаты и вы-
воды автора, а лишь дополняя их введе-
нием в научный оборот новых источников. 
За годы исследований накопилось большое 
количество биографической, статистиче-

ской информации, иллюстративный мате-
риал, которые были систематизированы в 
энциклопедии «Всероссийское Учреди-
тельное собрание», изданной в 2014 г. Од-
ной из главных задач издания автор и ру-
ководитель проекта Л.Г. Протасов считал 
обеспечение будущих исследователей со-
держательной информацией [4]. 

Стоит отметить, что современные ис-
следователи изучают различные аспекты 
истории Учредительного собрания, можно 
найти работы социологов, политологов, 
юристов, которые рассматривают Всерос-
сийскую Конституанту в рамках своей дис-
циплины. Труды историков, посвященные 
революционному 1917 г., так или иначе, за-
трагивают проблему Учредительного со-
брания. В данной статье приведены наибо-
лее значимые, на наш взгляд, работы исто-
риков разных уровней: от аспирантов до 
докторов наук.  

Первая группа исследований посвя-
щена предвыборной деятельности полити-
ческих партий, отношению к идее созыва 
Всероссийского Учредительного собрания. 
Историки обращаются к анализу программ 
политических партий, их действий в рево-
люционных реалиях, пытаясь выявить при-
чины непопулярности той или иной пар-
тии у населения, рассмотреть тактику 
борьбы. Стоит учитывать, что деятельность 
РСДРП (б) была детально изучена в совет-
ский период, на современном этапе ра-
боты, посвященные этой теме, встречаются 
не часто. Внимание историков в настоящее 
время сосредоточено на главных политиче-
ских оппонентах большевиков – эсерах и 
меньшевиках. Так, в своем диссертацион-
ном исследовании А.А. Стегнюшин отме-
чает, что изначально меньшевики возла-
гали большие надежды на созыв Учреди-
тельного собрания, но под влиянием об-
стоятельств принимали решения, вредя-
щие их репутации, в итоге оказались не го-
товы к предвыборной борьбе, практически 
отказались от нее, когда народ, благодаря 
умелой пропаганде большевиков, стал свя-
зывать Собрание с контрреволюцией [17]. 
Деятельность партии социалистов-револю-
ционеров на Урале анализирует в своей 
статье Т.В. Есаков, изучив программные 
документы партии, тактику предвыборной 
борьбы, исследователь делает вывод, что 
местное отделение партии приложило все 
возможные усилия, чтобы заручиться под-
держкой населения [7].  
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Другим направлением работ истори-
ков стало рассмотрение хронологии собы-
тий, а именно подготовки и проведения 
выборов в отдельно взятом городе, реги-
оне. Одним из главных достоинств таких 
работ является введение в научный оборот 
новых источников. Так, в 1998 г. в Калуге 
вышел сборник «Вопросы выборов и изби-
рательного права», в котором помещена 
статья И.В. Зайцева «Выборы в Учреди-
тельное собрание в Калужской губернии» 
[9]. На архивных материалах автором дан 
обзор подготовки выборов по Калужскому 
избирательному округу, рассмотрена про-
цедура голосования, особенности составле-
ния списка кандидатов, приведены итоги 
выборов по губернии и отдельно по горо-
дам. Политическую борьбу в четырех гу-
берниях Центрального промышленного 
округа (Владимирской, Рязанской, Калуж-
ской и Тульской) анализирует в своей ста-
тье доктор исторических наук П.В. Акуль-
шин. Автор приходит к выводу, что «рево-
люционная диктатура под социалистиче-
скими лозунгами» соответствовала чая-
ниям населения указанных губерний уже к 
осени 1917 года [1]. В этой группе особый 
интерес представляют работы белорусского 
историка А.А. Воробьева [3]. Ученый, про-
анализировав делопроизводственную доку-
ментацию по избирательным участкам уез-
дов Витебской губернии, выявил ряд нару-
шений в ходе выборов, фальсификацию го-
лосов. Он предлагает аннулировать резуль-
таты выборов на участках, где были допу-
щены нарушения, при последующем под-
счете голосов партия большевиков теряет 
лидирующие позиции.  

Часть современных исследователей 
обращается к деятельности отдельных по-
литиков, анализируя их отношение к идее 
Всероссийского Учредительного собрания, 
роль в событиях общегосударственного и 
регионального уровней. С.И. Гольдфарб в 
своей статье рассматривает деятельность 
сибирского социалиста-революционера 
И.Г. Гольдберга, который считал, что про-
тивоправные действия большевиков заста-
вят общественность консолидироваться в 
борьбе за сохранение «единственного ор-
гана народовластия» [6]. Участию извест-
ного эсера Василия Семеновича Панкра-
това в выборах в Учредительное собрание 
по Якутской области посвящена статья 
Н.Н. Панкратовой [16]. Автор отмечает, 
что в этом регионе, как и во многих других, 

эсеры пытались заручиться поддержкой 
населения, включив в кандидатский спи-
сок известную личность. Но уровень поли-
тической осведомленности жителей обла-
сти был крайне низок, и победе партии со-
циалистов-революционеров способство-
вало вступление в коалицию с местной 
партией федералистов.  

Некоторые исследователи обраща-
ются к определенному источнику (канди-
датские списки, периодическая печать), 
пытаясь на их основе, под определенным 
углом выявить факты относительно осо-
бенностей выборного процесса, формиро-
вания общественного мнения [8]. Интерес 
представляет диссертационное исследова-
ние В.В. Лазарева, который всесторонне 
анализирует списки кандидатов в Учреди-
тельное собрание [12]. Дав детальную 
внешнюю критику источника, автор обра-
щает внимание на политическую актив-
ность партий в регионах, особенности рас-
пределения кандидатов по спискам в цен-
тре и в регионах. 

Следующая группа работ затрагивает 
деятельность определенных слоев населе-
ния, социальных групп в рамках подго-
товки и проведения выборов в регионах, 
выявляют отношение к самой идее созыва 
Конституанты, выборам, влиянию событий 
на формирование взглядов населения. В 
одной из своих работ доктор исторических 
наук С.Н. Базанов подробно анализирует 
результаты выборов во Всероссийское 
Учредительное собрание в армии. Историк 
выявляет следующие причины популярно-
сти у солдат партии эсеров: солдаты, являв-
шиеся в основной массе выходцами из кре-
стьянской среды, считали партию кре-
стьянской; умелая агитационная работа 
ПСР в воинских частях, проводившаяся 
еще с апреля 1917 г. [2]. Отношению к идее 
созыва Учредительного собрания артистов 
и служащих бывших императорских теат-
ров посвящена статья исследователя П.Н. 
Гордеева [5]. Эта категория граждан, как 
отмечает автор, поддерживала идею созыва 
Собрания, считала этот орган единствен-
ным полномочным провести радикальную 
театральную реформу. После Октября ар-
тисты и служители государственных теат-
ров рассматривали Конституанту в каче-
стве противовеса большевикам, власть ко-
торых не воспринимали.  

Важно понимать, что исследователи 
вновь поднимают проблемы, которые 
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нашли свое обоснование в контексте пред-
шествующей эпохи. Так, доктор историче-
ских наук В.В. Калашников в одной из 
своих статей на основании анализа исто-
риографии разных эпох, имеющихся доку-
ментов, дает ответ на вопрос, являлся ли 
роспуск большевиками Учредительного со-
брания прологом Гражданской войны [11]. 
Нельзя не согласиться с автором, что важ-
нейшим шагом на пути к кровопролитной 
Гражданской войне стало смещение Вре-
менного правительства и захват государ-
ственной власти большевиками, а также 
последовавший вскоре разгон Всероссий-
ского Учредительного собрания. Противо-
положной точки зрения придерживается 
исследователь С.В. Холяев, который счи-
тает, что действия РСДРП (б) в отношении 
«Учредилки» способствовали сохранению 
целостности государства, а проэсеровская 
Конституанта была неспособна предотвра-
тить распад России, запущенный в Фев-
рале 1917 г. [18]. 

Таким образом, советскими и совре-
менными исследователями внесен боль-
шой вклад в разработку проблемы истории 
созыва, работы и судьбы Учредительного 

собрания на общероссийском уровне. В 
начале 2000-х гг. было положено начало де-
тальному изучению вопроса выборов на ре-
гиональном уровне. На данный момент 
наибольшее количество работ посвящено 
избирательному процессу в отдаленных от 
политического центра регионах: Прибал-
тике, Поволжье, Сибири. Проблемы под-
готовки, проведения выборов в губерниях 
Центрального промышленного округа 
освещены незначительно. Как правило, ис-
следователи рассматривают историю выбо-
ров в Учредительное собрание в несколь-
ких соседних регионах, не выделяя харак-
терные особенности политической жизни в 
определенной губернии, а стараясь найти 
общие черты. Так, процесс подготовки, 
проведения выборов в Калужском избира-
тельном округе (Калужская губерния) изу-
чен недостаточно. Остаются актуальными 
и требуют дальнейшей разработки такие 
вопросы как работа избирательных комис-
сий на местах, процесс голосования в от-
даленных от центра городах и уездах, нару-
шения в процедуре выборов и их причины, 
деятельность политических партий и их 
представителей во время выборов.  
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HISTORY OF CONVOCATION AND WORK OF THE ALL-RUSSIAN CONSTITUENT 
ASSEMBLY: HISTORIOGRAPHIC ASPECT 

 
The article analyzes the domestic historiography devoted to the problem of preparing and holding elections to the All-
Russian Constituent Assembly. Special attention is paid to modern Russian research. If in the Soviet period the main 
attention of historians was focused on the activities of the Bolshevik Party in relation to the Constituent Assembly, 
then since the 1990s. the range of studied problems has expanded significantly, new sources have been introduced into 
scientific circulation. A major researcher of various aspects of the history of the All-Russian Constituent Assembly is 
Doctor of Historical Sciences L.G. Protasov. His detailed work became the basis for many modern researchers. Every 
year interest in the history of the All-Russian Constituent Assembly does not weaken, and the list of problems considered 
by historians is increasing. The author identifies several areas of modern research: the election activities of political 
parties in preparation for the elections, the peculiarities of the electoral process in the regions, the attitude of individual 
politicians to the Constituent Assembly, the specifics of historical sources directly related to the elections, the attitude 
of certain categories of the population to the Constitution, as well as the consequences of the dispersal of the All-
Russian Constituent Assembly. The author concluded that, despite the available variety of studies, a number of issues 
require further development, including the work of election commissions on the ground, violations in the election 
procedure, the activities of political parties and their representatives during the elections. The regions of the Central 
Industrial District of Russia remain poorly investigated. 
Keywords: Soviet period, All-Russian Constituent Assembly, historiography, researchers, all-Russian level, regional 
level, election holding, election results, Kaluga province. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ С КАДРАМИ В ВОЙСКАХ И 
ОРГАНАХ НКВД-НКГБ СССР В 1940-е гг. ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ И ВОЕННОГО 

ТРИБУНАЛА ВОЙСК НКВД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
После распада Советского государства осуществлялась (и продолжает осуществляться) чрезвычайно активная 
критика общественного строя, который существовал в нашей стране более семидесяти лет, подвергались об-
струкции органы и войска государственной и общественной безопасности. При этом, в большинстве своем 
материалы, свидетельствующие о негативной роли этих государственных структур, опирались на такие источ-
ники, как воспоминания участников событий, по всей видимости ввиду того, что в большей своей части 
данные материалы были засекречены и до настоящего времени недоступны широкой общественности. Вместе 
с тем, изучение истории должно опираться на объективные факты окружающей действительности.  
В данной связи в предлагаемой статье предпринята попытка раскрыть некоторые особенности деятельности 
этих структур и влияние на состояние работы с кадрами в этом закрытом ведомстве на основе рассекреченных 
архивных документов Государственного архива Архангельской области. Данный подход опирается на тот факт, 
что на рассматриваемой территории в изучаемый нами период времени было дислоцировано достаточно боль-
шое количество пенитенциарных и иных ведомственных учреждений НКВД-НКГБ СССР и можно условно 
считать эту область типовой с точки зрения оценки общей обстановки по ведомству. 
Ключевые слова: НКВД СССР, кадры НКВД, кадровый состав, надзор, тоталитарный режим, поддержание 
законности, правопорядок, реагирование, пенитенциарная система. 
DOI: 10.22281/2413-9912-2022-06-03-99-105 

 

С легкой руки А.И. Солженицына, 
путем нехитрого рифмования, одно из 
структурных подразделений НКВД СССР 
– Главное управление лагерей (ГУЛАГ), 
превратилось (по всей видимости для бла-
гозвучия и повышения внимания к про-
блеме) в «АРХИПЕЛАГ». Следует отме-
тить, что в одноименном произведении ав-
тора, выпущенном в 1973 году, этот орган 
характеризуется как один из наиболее зна-
чимых элементов государственной тотали-
тарной системы, который непосредственно 
поддерживал верховенство личной власти 
партийного и государственного лидера пу-
тем всяческого унижения и попрания прав 
и свобод человека и гражданина [9, с. 110]. 

Такое явление, как массовые репрес-
сии, проводившиеся в нашей стране в пе-
риод нахождения на высших партийных и 
государственных должностях И.В. Ста-
лина, уже многократно рассматривалось в 
научной литературе. Не существует един-
ства мнений по этой проблеме до сих пор 
[7, с. 43; 5], однако в большинстве своем 
работы выглядят однобоко-негативно [1, с. 
10; 4, с. 12; 10], что обоснованно (особенно 
в условиях проведения специальной воен-
ной операции) вызывает в противовес та-
кой вопрос: на сколько соблюдались в ходе 
исследования этих лакун основополагаю-

 
1 © Олейник С. А.  
 © Oleynik S. A. 

щие принципы изучения истории – прин-
цип историзма, а также принципы пол-
ноты, всесторонности и объективности.  

В данной связи, опираясь на рассек-
реченные архивные материалы полагали 
бы уместным (для повышения уровня рас-
крытия проблемы и повышения объектив-
ности имеющихся научных знаний) пред-
ставить вниманию некоторые, до настоя-
щего времени не исследованные страницы 
отечественной истории, которые могут 
пролить свет на некоторые особенности 
работы такого ведомства (и некоторых его 
организационных структур), как НКВД-
МГБ-МВД СССР.  

Данный процесс можно более эффек-
тивно, на наш взгляд, проводить, опираясь 
на изучение организации работы с кадрами 
этих структур, а также влияние на органи-
зацию этой работы надзорных органов [8, 
с. 28]. В связи с этим в статье предлагается 
выборка некоторых архивных материалов, 
представляющих несомненный исследова-
тельский интерес. 

Например, как свидетельствуют рас-
секреченные архивные материалы, публи-
куемые впервые, в период Великой Отече-
ственной войны и в послевоенные годы во-



Вестник Брянского государственного университета. 202 2 (3) 

 

100 

енной прокуратурой войск НКВД Архан-
гельской области1 рассматривались мате-
риалы в отношении ряда оперативных со-
трудников, следователей, военнослужащих 
и иных работников данного ведомства.  

Одно из этих дел, связанное с пожа-
ром в организации «Катерстрой» в Архан-
гельской области, можно условно считать 
характерным для того, чтобы можно было 
понять особенности разрешения противо-
речия публичных и частных интересов, 
взаимоотношений «личности и власти» в 
обозначенный период и раскрыть некото-
рые особенности организации работы 
следственных, оперативно-чекистских 
структур наркомата внутренних дел и 
надзорного ведомства. 

Так, в постановлении помощника во-
енного прокурора капитана юстиции Коб-
ленц от 8 июня 1943 г., которое было утвер-
ждено военным прокурором области пол-
ковником юстиции Бетиным [2, с. 25], рас-
сматривалось дело по обвинению гражда-
нина «В». Как указывал в документе работ-
ник надзорного ведомства, 9 января 1943 
года на складе одного из цехов организа-
ции «Катерстрой» (которая была подведом-
ственна архангельской трудколонии НКВД 
для несовершеннолетних), произошел по-
жар, причинивший убыток на сумму около 
200 рублей. 

По данному делу были выделены по-
дозреваемые (заключенные трудколонии 
«В» и «К»), которых планировалось «при-
влечь к судебной ответственности за совер-
шение «диверсионного акта» (по ст. 58-9 и 
58-10 Уголовного Кодекса, поскольку 
именно таким образом работниками ведом-
ства был квалифицирован (в период войны) 
поджог указанного склада) [2, с. 26].  

В качестве основных улик против 
названных заключенных явились их соб-
ственные признания, а также рассказы, ко-
торыми эти же самые лица «делились во 
время пребывания в камере в период след-
ствия по делу». 

Однако в судебном заседании воен-
ного трибунала Архангельского военного 
округа 11 марта 1943 г., обвиняемые «В» и 
«К» отказались от показаний, данных ими 
на следствии, поскольку (опять же с их 

 
1 К подследственности данного учреждения относились материалы о совершении преступлений военнослужа-
щими и сотрудниками НКВД-МГБ-МВД СССР, работниками подведомственных предприятий и учреждений, 
а также всеми лицами, находящимися в местах лишения свободы и подозреваемых в повторном совершении 
преступлений (рецидиве) – Прим. автора. 

собственных слов) к ним применялись не-
законные методы дознания (избиения, мо-
ральное давление и проч.), со стороны ра-
ботников следствия.  

Ввиду этого, военный трибунал 
направил дело на дополнительное рассле-
дование, в ходе которого работниками во-
енной прокуратуры войск НКВД Архан-
гельской области 31 марта 1943 г. было 
дано указание начальнику оперативно-че-
кистского отдела прекратить уголовное 
дела по указанному эпизоду ввиду неуста-
новления причастности подозреваемых 
граждан к поджогу. 

Получив это указание надзорной ин-
станции, работники следственного органа 
НКВД «Т» и «С» 16 апреля 1943 г. предъ-
явили гражданину «В» дополнительное об-
винение по п. «д» статьи 162 действовав-
шего Уголовного Кодекса (в связи с воз-
можным хищением зерна в той же трудко-
лонии – однако спустя две недели и это 
уголовное дело было прекращено произ-
водством), при этом и уголовное дело о ди-
версионном акте одновременно также 
было прекращено [2, с. 27].  

Но спустя неделю, 21 апреля, те же ра-
ботники следствия вновь (как потом оказа-
лось безосновательно) предъявили повтор-
ное обвинение указанным заключенным в 
поджоге склада и направили материалы для 
его рассмотрения в военный трибунал 
войск НКВД Архангельской области. 

По поручению военного прокурора 
Архангельского военного округа, по дан-
ному делу было назначено дополнительное 
расследование по ряду невыясненных об-
стоятельств, в частности и по вопросу не-
законных методов следствия. Допрошен-
ные заключенные «В» и «К» дали подроб-
ные показания о том, что работники след-
ствия понуждали их к даче вымышленных 
показаний о поджоге ими склада и систе-
матически, для достижения своих целей, 
избивали их. При этом в процессе нанесе-
ния побоев принимали непосредственное 
участие еще два работника оперативно-че-
кистского отдела. 

Прокурорскими работниками был до-
полнительно допрошен один из свидетелей 
по данному делу, который показал, что, 
находясь в одной камере с обвиняемым 
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«В», еще в феврале 1943 года узнал от по-
следнего, что на допросах подследственных 
избивают работники оперчасти и следствия 
и заставляют сознаться в совершении ди-
версии, к которой он не причастен. Другой 
обвиняемый – «К», по показаниям свиде-
теля (также сокамерника), вернувшись с 
допросов тоже неоднократно заявлял, что 
от показаний, данных на следствии, он от-
кажется, поскольку его «били» и демон-
стрировал следы побоев на теле [2, с. 28]. 

Кроме того, в ходе изучения материа-
лов дела, проведенного военной прокурату-
рой, были получены следующие дополни-
тельные, имеющие значение для дела, све-
дения, которые в совокупности и повлияли 
на рассмотрение материалов по существу.  

Заключенный «В», отбывая наказание 
в колонии, нештатно исполнял обязанно-
сти помощника начальника пожарной 
охраны, где познакомился с работницей 
этой колонии (из числа офицеров) «А», с 
которой его стали связывать определенные 
отношения и у которой в дальнейшем он 
«неоднократно бывал в квартире».  

В связи с тем, что у него отсутствовала 
возможность свободно покидать колонию с 
целью посещения своей новой знакомой, 
заключенный взял за правило периодиче-
ски устраивать (путем совершения телефон-
ного звонка) «ложные пожары» (за преде-
лами территории трудколонии, но в местах 
ответственности пожарной охраны), ввиду 
чего имел возможность выезжать под ука-
занным предлогом из колонии на пожар (а 
по факту к своей знакомой «на квартиру»).  

В день, когда произошло описывае-
мое событие, заключенный «В» также 
находился у своей знакомой дома и тоже 
по причине «ложного пожара». По стече-
нию обстоятельств, возгорание действи-
тельно произошло и указанное лицо по-
пало таким образом в поле зрения опера-
тивно-чекистского отдела.  

Ввиду вновь открывшихся обстоя-
тельств, допроса «знакомой», подтвердив-
шей указанные сведения, уголовное дело в 
отношении «В» было прекращено произ-
водством. Сотрудница ведомства «А» была 
наказана в дисциплинарном порядке. 

Одновременно с этим, 16 июля 1943 
г. заместителем начальника Управления 
НКВД Архангельской области подполков-
ником госбезопасности Бирюковым было 
вынесено «Постановление о выделении ма-
териалов из следственного дела № 370» 

ввиду применения незаконных методов до-
знания со стороны оперработников и сле-
дователей. Было установлено, что работ-
ники оперчекистского отдела, занимавши-
еся следствием по делу гражданина «В» 
«занимались вымогательством показаний от 
обвиняемых и незаконно применяли к ним 
меры физического воздействия» [2, с. 19].  

Заметим, что с указанным постанов-
лением был ознакомлен и согласен заме-
ститель начальника оперативного отдела 
НКВД Архангельской области капитан го-
сбезопасности Вестаков.  

Дискредитировавшие себя сотрудники 
были уволены, следственные дела в отно-
шении этих сотрудников были выделены из 
указанного следственного дела № 370, пе-
реданы в особую инспекцию УНКВД, в их 
отношении были возбуждены уголовные 
дела, а в дальнейшем они были осуждены к 
различным срокам заключения [2, с. 20].  

Рассмотрение этих документальных 
материалов дает нам возможность сформу-
лировать некоторые обобщенные выводы:  

- во-первых, со стороны работников 
оперативно-чекистских и следственных 
структур действительно совершались такие 
преступления, как превышение должностных 
полномочий (в контексте интерпретации их 
противоправного поведения через современ-
ное уголовное законодательство, причем и 
современное общество все еще не избавилось 
от таких противоправных аспектов в деятель-
ности соответствующих структур [5]); 

- во-вторых, следует заметить, что во 
главу угла в советском обществе ставилось 
все-таки достижение законности, правопо-
рядка и справедливости: вряд ли можно 
сказать, что военный трибунал не до конца 
исследовал обстоятельства дела, нельзя 
здесь и говорить о том, что справедливость 
в конечном счете не восторжествовала; 

- в-третьих, следует заметить, что в 
условиях так называемого жесточайшего 
«тоталитаризма» вряд ли мог иметь место 
такой вопиющий случай, как неформаль-
ная связь осужденного с работником столь 
«сурового» ведомства, как НКВД СССР.  

В данной связи невольно возникает во-
прос, что же это был за «тоталитаризм», при 
котором за «связь» заключенного с сотруд-
ницей репрессивного ведомства (которая по-
могла осужденному доказать свою невинов-
ность и избежать уголовного наказания), по-
чему-то никого не «расстреляли» или иным, 
самым жестоким образом, не покарали.  
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Почему в этом «тоталитарном» обще-
стве столь существенное внимание уделя-
лось не достижению провозглашаемой в 
публицистической литературе цели униже-
ния прав и свобод человека и личности, а 
давалась объективная и беспристрастная 
оценка противоправной деятельности работ-
никам основного репрессивного ведомства? 

Указанный противоречивый эпизод в 
работе этого до настоящего времени за-
крытого ведомства не является единичным. 
В рамках надзорной деятельности орга-
нами военной прокуратуры войск НКВД 
Архангельской области проводились мно-
гочисленные мероприятия по проверке 
возможного нарушения законности в ве-
домстве, принимались достаточно взве-
шенные, принципиальные меры реагиро-
вания на эти нарушения. 

Например, из материалов информиро-
вания прокурора Маймакского района го-
рода Архангельска тов. Незговорова, воен-
ным прокурором войск НКВД Архангель-
ской области от 24 апреля 1944 г. № 065 [2, 
с. 31], нам известно, что представляемые в 
военный трибунал войск НКВД Архангель-
ской области материалы в отношении лиц, 
совершивших дезертирство из областных 
оборонных предприятий, подведомствен-
ных НКВД СССР, зачастую составлялись с 
существенным нарушением Постановления 
Совнаркома СССР от 3 января 1943 г. Дан-
ное Постановление обязывало руководите-
лей предприятий военной промышленно-
сти подготавливать для направления в 
надзорное ведомство первичные материалы 
о работниках, дезертировавших с производ-
ства (не позднее следующего дня, после 
установления данного факта). Заметим, что 
зачастую лица, в отношении которых со-
ставлялись материалы о привлечении к от-
ветственности, попросту не были реализо-
ваны по различным причинам. 

Так, в приказе Директора завода № 25 
от 29 апреля 1944 г. по делу гражданки «Г» 
указывалось «…за систематический невыход 
на работу дело на «Г» передать в прокура-
туру для привлечения к ответственности…». 
Однако, в ходе допроса работниками про-
куратуры гражданки «Г» выяснилось, что 
невыходы на работы (т.е. в понимании ру-
ководства завода дезертирство) были обу-
словлены банальным отсутствием у нее 
обуви (в связи с чем после вмешательства 
работников прокуратуры ей выдали обувь и 
направили на работу) [2, с. 32].  

Или, как видим из материалов в от-
ношении гражданки «С», которая дезерти-
ровала с завода № 6 еще 25 января 1944 г., 
материалы о совершении ею этого проти-
воправного поступка были направлены в 
прокуратуру на рассмотрение 25 февраля 
того же года. Ввиду нарушения сроков 
представления материалов в военную про-
куратуру, гражданку «С» также не при-
влекли к уголовной ответственности, всего 
лишь указав ей на недопустимость такого 
поведения [2, с. 32]. 

Любопытный эпизод содержится в 
постановлении военного прокурора войск 
НКВД Архангельской области майора юс-
тиции Емельянова от 25 января 1944 г. В 
нем указано, что в ночь на 31 декабря 1944 
г. две работницы порта «Экономия» оста-
вили работу на кране и договорились с 
двумя военнослужащими 4-го Архангель-
ского погранотряда НКВД СССР (выпол-
няли задачи по охране порта) о похищении 
ящика мясных консервов. Присутствую-
щие при этом дежурные по причалу не пре-
дупредили фактов хищения, а сами при-
няли в этом деятельное участие. После об-
наружения факта хищения в ходе допроса 
военнослужащие и работницы порта пояс-
нили, что действительно «похитили кон-
сервы, которые сразу употребили себе в 
пищу» [3, с. 3].  

Данный эпизод стал заметным собы-
тием в жизнедеятельности порта «Эконо-
мия». Путем проведения серьезного проку-
рорского разбирательства (допросов, опро-
сов, очных ставок и проч.), работники 
надзорного ведомства пришли к выводу о 
необходимости «разрешить вопрос о наруше-
нии постовой службы военнослужащими-по-
граничниками в дисциплинарном порядке вла-
стью начальника 4-го Архпогранотряда», при 
этом «Следственную переписку направить 
Начальнику отдела контрразведки «СМЕРШ» 
НКВД для хранения в архиве» [3, с. 4].  

Как видим, к уголовной ответственно-
сти снова никого не привлекли. Понятно, 
что с одной стороны в воюющей четвертый 
год стране имелись существенные сложно-
сти с материально-бытовым обеспечением 
всех слоев общества (указанные работники 
совершили хищение консервов ввиду ба-
нального голода); с другой стороны, фор-
мально налицо совершение уголовно-нака-
зуемого деяния. Почему же в «тоталитар-
ном» государстве никого из этих лиц не 
привлекли к уголовной ответственности?  
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Не менее интересен с точки зрения 
внутриведомственного реагирования на 
факты нарушения законности материал в 
отношении работавшей в органах Управле-
ния НКГБ по Архангельской области с 
1937-го года в качестве надзирателя внут-
ренней тюрьмы гражданки «М».  

Утвержденным 27 марта 1944 г. 
начальником Управления НКГБ Архангель-
ской области комиссаром госбезопасности 
Писцовым Постановлением, было возбуж-
дено уголовное дело в отношении назван-
ной сотрудницы. Основанием для возбуж-
дения уголовного дела явилось расследова-
ние, в ходе которого было установлено, что 
«М», использовала свое служебное положе-
ние и представившись (с предъявлением 
служебного удостоверения работника 
НКГБ) прибыла на дом к гражданке «Д», 
дочь которой находилась в заключении. 
Введя в заблуждение мать заключенной, она 
сообщила, что её дочери разрешена пере-
дача и «она по просьбе последней пришла по-
лучить таковую». В результате неправомер-
ных действий сотрудница УНКГБ Архан-
гельской области незаконно получила и 
присвоила себе «…туфли желтого цвета, 
платье из ткани, рубашку, рейтузы, чулки, 
полотенце, наволочку, масла сливочного и 
песку сахарного по 300 грамм, булочек 13 
штук и узелок сухарей…» [2, с. 38].  

Вполне естественно, что, какие-либо 
имиджевые потери от действий такой «со-
трудницы» УНКГБ Архангельской области 
не понесло, поскольку широкой огласке 
этот факт не предавался (ввиду закрытости 
ведомства). Вместе с тем, руководство 
Управления не стало «выгораживать» дан-
ную «работницу», а поступило по-партий-
ному принципиально и приняло все необ-
ходимые меры к устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
преступления. Гражданка «М» понесла су-
ровое наказание с отбыванием длительного 
срока заключения в колонии в той же Ар-
хангельской области. 

Подводя итог рассмотрению некото-
рых эпизодов в деятельности структур гос-
ударственной и общественной безопасно-
сти Архангельской области, влияние на их 
работу надзорного ведомства, следует от-
метить следующее. В большинстве своем 
нарушениям законности и правопорядка в 
исследуемых структурах давалась конкрет-
ная, обстоятельная и предметная оценка.  

Более того, из архивных материалов 
мы усматриваем, что ведомственными 
структурами по негативным основаниям 
были привлечены к дисциплинарной от-
ветственности и уволены не менее семи ра-
ботников, в том числе офицерского со-
става, что в условиях военного времени и 
дефицита офицерских кадров являлось 
весьма существенным фактором, оказывав-
шем комплексное воздействие (руководи-
тели этих сотрудников также привлекались 
к ответственности, не могли рассчитывать 
на повышение по службе и проч.) на во-
просы расстановки кадров в рассматривае-
мых структурах. 

Заведение материалов как по доста-
точно серьезным нарушениям законности 
(злоупотребление, превышение должност-
ных полномочий, в т.ч. связанное с приме-
нением насилия представителями органов 
государственной власти), так и по ситуа-
циям малозначительного характера (хище-
ние продуктов питания и т.п.), их вдумчи-
вое, крайне педантичное рассмотрение в 
надзорном органе (прокуратуре войск 
НКВД Архангельской области) и в воен-
ном трибунале, свидетельствуют о внима-
тельном отношении со стороны государ-
ства к проблемам поддержания законности 
и правопорядка в таком закрытом ведом-
стве, как НКВД СССР. Представленные 
материалы ставят под сомнение правди-
вость многих изложенных в публицистиче-
ской литературе «фактов» и актуализируют 
необходимость изучения истории по досто-
верным, «архивным», в том числе рассек-
реченным, материалам.  
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Дальневосточный регион становится 
одним из важных факторов во внешней по-
литике зарубежных стран. Безусловно, Ан-
глия с середины XIX века имела здесь соб-
ственные интересы. Британское прави-
тельство и общественные круги внима-
тельно следят за зарубежными конкурен-
тами. В правящих кругах Великобритании 
беспокойство вызывает активность России 
в этом регионе. Строительство россиянами 
железных дорог ‒ Транссиба и КВЖДЖ ‒ 
нарушало геополитические интересы Вели-
кобритании.  

С другой стороны, Япония набирала 
силу и международный авторитет на Даль-
нем Востоке. Постепенно укреплялось со-
трудничество Великобритании и Японии. 
Принимая в расчет японский фактор, бри-
танское правительство рассчитывало уси-
лить ослабленные позиции в Китае и в се-
верной части Тихого океана посредством 
организации между двумя странами страте-
гического союза.  

Цель настоящей статьи состоит в изу-
чении освещения британской прессы 
англо-японского договора 1902 года и его 
отдельных аспектов, которые интересовали 
как самих авторов статей, так и читателей 
Соединенного королевства – гражданских 
и военных. 

Методологической основой исследова-
ния явились принципы научного историзма, 
объективности и системности, методы обще-
научные и частно-исторические методы. 

 
1  © Проконин Ф.И. 
 © Prokonin F.I. 

К началу XX века британское обще-
ство имело вполне достоверные сведения и 
представления о том, что из себя представ-
ляла империя Микадо. Японская, а не ки-
тайская культура становится популярной в 
Англии. Япония не была неизвестной стра-
ной для британского общества, скрытой 
под семью печатями. Как сообщает бри-
танский историк А.Дж. Коббинг, «Лондон 
привлекал больше студентов, чем любой 
другой город на Западе» [7, P.6]. Япония 
активно принимала участие во Всемирной 
выставке в Париже 1900 года и в подавле-
нии боксерского восстания в Китае 
наравне с другими иностранными держа-
вами (активное участие Японии в событиях 
агрессии 8 держав в Китае началось с июня 
1900 года). Япония регулярно экспортиро-
вала большое количество растений и ку-
старников в страны Запада. «Barry Herald» 
отмечал, что любимые цветы в Англии 
«хризантема и золотая лилия происходят 
родом из страны восходящего солнца» [5, 7 
Mar.]. Ее культурная, политическая, соци-
ально-экономическая специфика находила 
освещение в английских журналах. Дру-
гими словами, английская общественность 
была подготовлена к дальнейшему разви-
тию англо-японских отношений. Как 
утверждает канадский исследователь М. 
Макмиллан, империя Микадо «уже стала 
полноценным игроком на международной 
арене – если не в мировом масштабе, то уж 
точно в пределах Азии» [3, С.40-41]. 
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С конца XIX века Англия приступила 
к поиску союзников. В 1902 году был за-
ключен англо-японский союз. Ему пред-
шествовала оживленная дискуссия в бри-
танской прессе и в парламенте. В «тол-
стых» журналах публиковались статьи, дис-
куссионные по своему характеру о внешне-
политической ориентации Великобрита-
нии с учетом ее геополитических интере-
сов. В журналах были представлены раз-
личные точки зрения. С одной стороны, 
пропагандировалась идея сближения Ан-
глии с державами франко-русского союза. 
С другой, в качестве альтернативы предла-
галась империя Микадо. 

Так, во второй половине 90-х г. в бри-
танских «толстых» журналах была развер-
нута дискуссия, посвященная международ-
ному положению Англии в Европе и на 
Дальнем Востоке. На страницах критиче-
ского журнала «The Contemporary Review» 
публиковались разноплановые статьи, в 
том числе ярко выраженной франкофиль-
ской и русофильской направленности [18, 
1895, Vol.67, P.1-16, 783-787].  

Французский публицист Ж. Симон до-
казывал, что «два народа (англичане и фран-
цузы – Ф.П.) не могут быть разделены без 
ослабления обоих» [18, 1895, Vol.67, P.787]. 
Такие страны, как Англия и Франция, коло-
низируют мир, осуществляют миссионер-
скую деятельность, одинаково заботятся о 
коммерческих интересах, у них «одно и то 
же Евангелие и один и тот же Бог», одним 
словом ‒ Англия и Франция имеют много 
общего [18, 1895, Vol.67, P.786]. 

Что же касается России, некоторые 
журналисты также высказывались в пользу 
сближения с ней. В частности, М. Мак-
колл, британский публицист, указывал, что 
«из всех европейских держав мы (Англия и 
Россия – Ф.П.) являемся теми двумя, ко-
торые больше всего выигрывают от друже-
ственного положения и больше всего те-
ряют от антагонизма» [18, 1895, Vol.67, 
P.6]. Он также полагал, что Россия никогда 
не предпримет попытку атаковать британ-
ские владения в Индии. Индийская кампа-
ния для неё – слишком рискованное пред-
приятие, не оставляющее шансов на успех 
[18, 1895, Vol.67, P.2-5]. Однако, не все 
журналисты были с ним согласны. Напри-
мер, в леволиберальном журнале «The 
Fortnightly Review» появилась статья, в ко-
торой А.Дж. Френч выразил свое несогла-
сие с аргументацией о том, что Россия не 

опасна для Англии в военном отношении, 
как на это указывал М. Макколл, «не сле-
дует забывать, что завоевание Индии – не 
единственное средство, с помощью кото-
рого Россия могла бы помешать британ-
ской политике и нанести ущерб, если не 
разрушить наше (британское – Ф.П.) прав-
ление в Индии» [20, Vol.63, P.884]. А. Дж. 
Френч считал, что в Восточной Азии «еще 
слишком рано решать, каким должен быть 
наш (британский – Ф.П.) курс действий» 
[20, Vol.63, P.894]. 

В критическом журнале «The 
Contemporary Review» публиковались ста-
тьи, в которых предпринималась попытка 
проанализировать значение «пробуждения 
Японии» на Дальнем Востоке. Свое мнение 
насчет Японии выразили такие авторы, как 
Ф. Гринвуд, И. Дж. Диллон, Деметриус К. 
Боулджер, которые в целом достаточно 
верно определяли ее сильные и слабые сто-
роны, а также выгоды, которые могла из-
влечь от потенциального партнерства с им-
перией Микадо на Дальнем Востоке Вели-
кобритания [18, 1895, Vol.67, P.838-852 ; 
Vol.68, P.609-631, P.815-825 ; 2, С.319].  

В пользу японского варианта отхода 
от политики «блестящей изоляции» выска-
зывались многие британские политики и 
общественные деятели. И. Дж. Диллон, 
британский журналист, например, отме-
чал, что Англия «убедилась раз и навсегда, 
что надежда на англо-русский союз <…> 
иллюзорна», следовательно, Япония явля-
ется «естественным союзником» Англии 
[18, 1895, Vol.68, P.627]. Однако впослед-
ствии писал И. Дж. Диллон, о желательно-
сти достижения союза Англии с Францией 
и Россией [18, 1896, Vol.69, P.622]. Капитан 
Янгхазбенд, а также другие исследователи 
Дальнего Востока, консерватор лорд Кер-
зон и представитель правых либералов Г. 
Норман, сравнивая Японию с Китаем, от-
давали свое предпочтение стране восходя-
щего солнца. «The Edinburg Review», при-
держивающиеся правых взглядов, подверг 
критики взгляды левого либерала Ч. Дилка, 
настроенного оптимистично по отноше-
нию к Китаю [19, 1895, Vol.182, P.132-155; 
1896, Vol.183, P.237-266]. 

Важнейшей дискуссионной площад-
кой и центральным представительным 
учреждением Соединенного королевства 
являлся британский парламент. Депута-
тами обсуждались сильные и слабые сто-
роны возможных внешнеполитических 
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комбинаций. Предлагались различные ва-
рианты действий в области внешней поли-
тики. В начале XX века правящая консер-
вативная партия, находящаяся под руко-
водством премьер-министра лорда Солс-
бери, сделала исторический выбор в пользу 
союза с Японией.  

Сближению Англии и Японии, в 
частности, как сообщает американский ис-
торик П. Викман, способствовало желание 
двух государств не допустить усиления 
России в Манчжурии. Лондонская газета 
«The Times», поддерживающая британскую 
правительственную политику, в начале ян-
варя 1901 года представила факты, значе-
ние которых было сильно преувеличено, о 
намерении России полностью оккупиро-
вать Манчжурию. Как отмечает американ-
ский историк П. Викман, премьер-ми-
нистр Японии «граф Като пришел в 
ярость», а англичане, хотя и «предвидели 
возможность такого шага со стороны Рос-
сии», тем не менее, «не были особенно до-
вольны перспективой открытого укрепле-
ния Россией их маньчжурских позиций» 
[28, P.111-112]. 

С целью поддержания политики от-
крытых дверей в Китае, как сообщала газета 
«The Observer», британское правительство и 
министр колоний Дж. Чемберлен, в частно-
сти, на протяжении нескольких лет прила-
гали усилия, чтобы объединиться с Соеди-
ненными Штатами, Германией и Японией. 
В результате выяснилось, что только Япо-
ния оказалась готова выступить на стороне 
Великобритании и готова «поддержать свою 
верность своим мечом» [21, 16 Feb.]. Аме-
риканский исследователь П. Викман счи-
тает, что «Япония <…> имела в целом схо-
жие с Великобританией интересы в Восточ-
ной Азии и, <…> казалось, не питала амби-
ций на территории за пределами Восточной 
Азии» [28, P.121]. Договор 1902 года вносил 
серьезные изменения в международные от-
ношения того времени, поскольку он вы-
ступил констатацией отказа Англии от тра-
диционной политики «блестящей изоля-
ции» [16, Vol.II, P.114-120]. 

По оценке канадского историка М. 
Макмиллан «известия о заключении дого-
вора были встречены в Японии большим 
ликованием и массовыми демонстрациями 
в его поддержку. В Англии реакция была 
более сдержанной, и ее правительство это 
вполне устраивало» [3, С.78]. Такую реак-
цию англичан британский исследователь 

M. Бассет постарался объяснить тем, что 
«такой союз представлял некоторые слож-
ности для общественного восприятия в Ве-
ликобритании, потому что японцы не впи-
сывались в концепцию «западной» эдвар-
дианской расовой иерархии, поскольку 
они не были белыми и европейцами по 
географии или происхождению» [6, P.45-
46]. Хотя в целом следует заметить, что 
весть о заключении англо-японского союза 
для прозвучала для англичан как гром 
среди ясного неба. Англо-японский дого-
вор вызвал неоднозначные отклики в бри-
танской прессе. 

Так, царица газетного мира газета 
«The Times», поддерживающая правитель-
ственную политику, одобрила подписание 
договора. Следует указать тот факт, что га-
зета с 1898 года выступала за союз с Япо-
нией [24, 1898, 26 Mar.]. Газета, не стесня-
ясь, утверждала, что Англия «с большим 
удовлетворением воспримет важное согла-
шение между Великобританией и Япо-
нией», которое позволит «сохранить мир во 
всем мире» [24, 1902, 12 Feb.].  

Консервативно-джингоистская пе-
чать «Daily Mail» и «Daily Express» всецело 
одобрила политику лорда Солсбери, кото-
рый преподнес такой сюрприз своей 
стране в завершении своей блистательной 
карьеры. Рупору радикалов «Morning 
Leader» понравился новый договор 
настолько, что газета даже приписала успех 
консервативной партии заслугам либераль-
ного правительства лорда Розбери [Цит по: 
12, 12-13 Feb.; 4, С.183]. 

Общий тон газет консервативной 
ориентации был направлен в пользу согла-
шения с Японией. Либеральная печать, 
представив читателям разнообразные по 
содержанию отклики на англо-японский 
договор о союзе, оценила договор более 
критично. Либеральная «Daily News» про-
тестовала против договора, который, по 
мнению газеты, мог усилить антагонизм в 
англо-русских отношениях. Недовольство 
англо-японским договором выказал печат-
ный орган либерал-юнионистов «The 
Spectator», который достаточно враждебно 
отнесся к внешнеполитическому акту кон-
серваторов, но затем резкость оценок и 
суждений была скорректирована, смягчена 
в угоду соблюдения принципов преем-
ственности действий в области внешней 
политики и сохранения единства нации 
[23, 15 Feb., 22 Feb]. 
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В целом разноплановые оценки 
наглядным образом подтверждают тот 
факт, что британская общественность была 
неоднородной по своим политическим 
взглядам и предпочтениям. Так, одни вы-
ступали противниками союза с Японией из 
расовых соображений или из-за пророс-
сийской ориентации, другие, напротив, ра-
довались установлению союзнических от-
ношений со страной восходящего солнца, 
третьи сохраняли уверенность в жизнеспо-
собности изоляционистской политики. 
Эти различия также отчетливо проявились 
и в ходе парламентских дебатов 1898-1902 
гг. [13, 1898, Vol.54, Col.308-322]. 

В печати в обобщенном виде была 
представлена информация о ходе дискус-
сии в верхней и нижней палатах британ-
ского парламента зимой 1902 года. Сумми-
руя материалы парламентских прений и 
публикации в печати, можно обрисовать 
позицию политиков. Консерваторы пого-
ловно одобрили заключение союза. Так, 
племянник лорда Солсбери, будущий пре-
мьер-министр от консервативной партии, 
А. Бальфур выразил общее убеждение чле-
нов консервативной партии, что этим до-
говором Англия сделает мир более проч-
ным, а также обеспечит «status quo на Даль-
нем Востоке с равными торговыми воз-
можностями для каждой нации, желающей 
принять участие в восточной торговле» [13, 
1902, Vol.102, Col.1298]. 

Либералы, в целом, были настроены 
более критично. Так, например, правый 
либерал Г. Норман задавался вопросом: а 
«может ли Англия положиться на благора-
зумие и даже добрые намерения Японии?»; 
а У. Харкорт, лидер левых либералов, упре-
кал правительство консерваторов за дого-
вор, от которого отныне зависел «мир и бу-
дущее индийской империи» [13, 1902, 
Vol.102, Col.1281, 1301]. Следует признать, 
что, в общем и целом, критика договора со 
стороны либералов была осторожной.  

Можно заключить, что позиция поли-
тических кругов оказалась сдержанной, то-
гда как представители крупного бизнеса, 
имевшие тесные экономические связи с 
Китаем и Дальним Востоком выступили в 
поддержку англо-японского договора. 

Британские газеты освещали собы-
тия, непосредственно предшествовавшие 
заключению англо-японского союза, вни-
мание также уделялось анализу причин и 

предпосылок, побудивших Англию всту-
пить в союз с азиатской «пробудившейся» 
державой на Дальнем Востоке [14, 01 Jan. ; 
27, 13 Feb. ; 10, 13 Feb. ; 11, 13 Feb. ; 9, 14 
Feb.]. Печать сообщала о тревожном 
наступлении России на дальневосточном 
направлении. Англия опасалась превраще-
ния России в доминирующую державу в се-
верной части Тихого океана. Газеты сооб-
щали, что интересы Японии также были 
поставлены под угрозу действиями России, 
которая помимо Маньчжурии проявляла 
также интерес к Корейскому полуострову, 
интересовавший Японию. Следовал вывод 
о том, что договор 1902 года был выгоден в 
военном и политическом отношении для 
держав-подписантов. Газеты также пыта-
лись показать связь между визитом япон-
ского политического деятеля маркиза Ито 
в Россию в конце 1901 года и заключением 
англо-японского союза. Маркиз Ито был 
представлен в печати в качестве одного из 
организаторов англо-японской комбина-
ции. Это можно расценивать как некий ре-
веранс в сторону бывшего премьер-мини-
стра Японии. 

Следует подчеркнуть, что публиковав-
шаяся информация о реакции обществен-
ных институтов Японии была благожела-
тельная по отношению к союзу. Японский 
посланник в Лондоне барон Хаяси, кото-
рый непосредственно был причастен к до-
стижению англо-японского союза, в боль-
шом интервью отметил, что договор не был 
направлен специально против России. Что 
касается России, то, по заверению графа 
Мацуката, бывшего японского министра, 
японское правительство руководствуется 
только искренней миролюбивостью [12, 12 
Feb. ; 11, 13 Feb. ; 8, 19 Jul. ; 17, 19 Feb.]. 
Подобную информацию следует восприни-
мать с известной долей скепсиса. 

Еще одной темой, хорошо представ-
ленной в средствах массовой информации, 
была реакция иностранных держав и их 
представителей на англо-японское сближе-
ние [12, 13-25 Feb.; 25, 15 Feb.; 15, 22 Feb.]. 
Международная реакция континентальных 
держав Европы, а также Америки на дан-
ный союз в целом была благоприятна. Об-
щее настроение выразила газета «The 
Pembrokeshire Herald and General Advertiser» 
следующими словами: «приятно знать, что 
ни одна держава не протестовала <…> про-
тив договора» поскольку он заключен в ин-
тересах мира [22, 21 Feb.]. Однако, анализ 
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сделанных заявлений государственных дея-
телей – представителей дипломатического 
корпуса, военных кругов и интеллигенции 
вкупе с теми откликами зарубежной печати, 
которые были представлены населению Ве-
ликобритании, показывает, что зарубежное 
общественное мнение в отличие от полити-
ков, находящихся при исполнении своих 
должностных обязанностей, смогло более 
объективно оценить значение англо-япон-
ского союза для мира, выразить некоторые 
опасения насчет истинных замыслов Вели-
кобритании и Японии.  

Печать просвещала читателей о циви-
лизованном укладе британского союзника, 
о темпах развития его экономики, о состо-
янии его производства и запасах минераль-
ных ресурсов [5, 7 Mar.]. Так, например, 
«Barry Herald» констатировал, что «ресурсы 
страны (Японии – Ф.П.) богаты и разно-
образны» [5, 7 Mar.]. У британского чита-
теля формировалось представление об 
Японии как стране, которая к началу XX 
столетия шла в ногу со временем, т.е. что 
это была относительно развитая капитали-
стическая страна с хорошим военно-эко-
номическим потенциалом, и, следова-
тельно, Япония нужна была Британии как 
военный союзник. Газеты и журналы зна-
комили читающую публику о состоянии 
военно-морского флота и сухопутных сил 
Японии; пресса информировала об общих 
принципах организации и функционирова-
ния вооруженных сил империи Микадо [9, 
14 Feb. ; 5, 7 Mar. ; 12, 23 Aug.]. Например, 
отмечалось, что японский флот имеет в 
своем составе современные корабли, по-
строенные преимущественно в Англии, не-
которые во Франции и в самой Японии. 
Состав императорского флота был разно-
образным, имелись линкоры и крейсеры, 
некоторые более мелкие суда. Армия была 
организована на основе всеобщей воин-
ской повинности, японцы, как сообщали 
газеты, могли выставить армию общей чис-
ленности от 600 до 700 тыс. человек с уче-
том имеющихся резервов. Подобный мате-
риал должен был убедить британское об-
щество в том, что Япония является держа-
вой передового ранга, союз с которой мо-
жет принести Великобритании неимовер-
ные выгоды. 

Определенную опасность для Велико-
британии представляла русско-француз-
ская декларация 1902 года [1, С.322-323]. 
Основная идея декларации заключалась в 

том, что державы ‒ подписанты оставляют 
за собой право предпринимать такие шаги, 
которые могут потребоваться для защиты 
их интересов [12, 20 Mar.; 11, 20 Mar.]. 

Не двусмысленно была обрисована 
картина будущей войны с Россией. Газеты 
отмечали антироссийскую направленность 
союза, хотя другие, напротив, пытались 
этот факт сокрыть и даже опровергнуть, 
ссылаясь на заявление лорда Лансдауна и 
текст договора 1902 года, в котором отсут-
ствовали какие-либо упоминания о Рос-
сии. Пресса рассматривала и не исключала 
возможность эскалации России и Японии 
в азиатско-тихоокеанском регионе. Со-
гласно условиям договора 1902 года, Ан-
глия была обязана прийти на помощь сво-
ему союзнику только в том случае, если бы 
против империи Микадо выступила коали-
ция держав. [23, 15 Feb., 22 Mar.; 11, 20 
Mar.; 26, 29 Mar.]. На этот случай опреде-
лялись регионы, из-за которых могла 
начаться война, театры боевых действий, 
вопросы стратегии и тактики. Пресса осу-
ществляла психологическую подготовку 
населения – гражданских и военных к воз-
можной войне, которая должна была вос-
приниматься британским обществом как 
справедливая война, которая ведется ради 
принципов свободы, заботу о которых 
взяла на себя Великобритания.  

«The Spectator», например, уделил при-
стальное внимание вопросам стратегиче-
ского планирования для Великобритании на 
случай войны с Россией. Основной замысел 
состоял в том, чтобы сдерживать Россию и 
россиян от совершения акта агрессии. В 
противном случае следовало не отсижи-
ваться в обороне, а вести активные наступа-
тельные действия. Сообщалось также, что 
Россия могла попытаться совершить вторже-
ние в Индию или спровоцировать беспо-
рядки в соседнем Афганистане [23, 22 Feb.]. 

Можно сделать вывод о том, что бри-
танские органы печати и общественность в 
самом широком смысле были достаточно 
хорошо осведомлены относительно проис-
ходящих событий на международной арене 
– трансформация британского внешнепо-
литического курса была в должной мере 
отражена на страницах британских газет и 
журналов.  

Подводя итог, можно заключить, что 
англо-японский договор 1902 года вызвал 
неоднозначные отклики в британской 
прессе. Общий тон газет консервативной 
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направленности был направлен в пользу 
соглашения с Японией. Либеральная пе-
чать, представив читателям разнообразные 
по содержанию отклики на англо-япон-
ский договор о союзе, оценила договор бо-
лее критично. Изменение внешнеполити-
ческой парадигмы – важное решение с да-
леко идущими последствиями для каждого 
аспекта британской политики.  

Англо-японский союз 1902 года рас-
сматривался правительством как большой 
успех. Либерально-империалистическое 
крыло оппозиции в отличие от центра и ле-
вого крыла либеральной партии менее 
скептически отнеслось к заключенному до-
говору. Представители крупного бизнеса, 
имевшие тесные экономические связи с 
Китаем и Дальним Востоком, выступили в 
поддержку англо-японского договора. 

Публиковавшаяся информация о ре-
акции общественных институтов Японии 
показывала благожелательное отношение к 
союзу. Международная реакция на союз 
континентальных держав Европы, а также 
Америки в целом была благоприятна. 

Однако, анализ сделанных заявлений 
государственных деятелей – представите-
лей дипломатического корпуса, военных 

кругов и интеллигенции вкупе с теми от-
кликами зарубежной печати, которые были 
представлены населению Великобритании, 
показывает, что зарубежное общественное 
мнение в отличие от политиков, находя-
щихся при исполнении своих должностных 
обязанностей, смогло более объективно 
оценить значение англо-японского союза 
для мира, выразить некоторые опасения 
насчет истинных замыслов Великобрита-
нии и Японии. 

Таким образом, англо-японский союз 
открывал окно возможностей для союзни-
ков, в геополитическом масштабе союз 1902 
года стал краеугольным камнем британской 
внешней политики как на Востоке, так и в 
мире, поскольку он способствовал укрепле-
нию влияния Великобритании, последую-
щие соглашения с Францией и Россией 
стали возможны благодаря «японскому» 
фактору в политики Великобритании. 
Пресса косвенно принимала участие в раз-
работке и выборе внешнеполитической 
стратегии посредством организации остро 
политических дискуссий, в ходе которых 
анализировались как текущие, так и гряду-
щие события, давались оценки событиям и 
политическим решениям правительства.  
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BRITISH PRESS ABOUT THE ANGLO-JAPANESE ALLIANCE OF 1902 
 
The article deals with the Anglo-Japanese alliance in the assessment of the British press. An explanation of the reasons 
for the revision of the foreign policy paradigm known as the policy of «brilliant isolation» only from the economic and 
political points of view would be incomplete without taking into account such a factor as «public opinion», which had 
an indirect influence on the decision-making process in the field of foreign policy. The press – newspapers and mag-
azines, by the beginning of the 20th century, becomes an important tool for expressing public opinion and the interests 
of various social groups – officials, entrepreneurs, workers and representatives of the intellectual environment. British 
newspapers and magazines published materials covering the prehistory of the 1902 treaty, the position of the ruling 
circles in England and allied Japan, the attitude of the countries of continental Europe and America, as well as public 
figures of these states to the Anglo-Japanese alliance. The British public and journalists were also interested in the 
economic potential and military organization of the Mikado Empire. Newspapers and magazines assessed and analyzed 
all the possible risks associated with the threat of an escalation of the allied Japan with the rival of both powers – 
Russia. The author comes to the conclusion that the Anglo-Japanese alliance of 1902 was comprehensively covered in 
the central and provincial print media of Great Britain. 
Keywords: Anglo-Japanese alliance, press, Great Britain, Japan, Russia. 
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КАРИКАТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ «ОБРАЗА ВРАГА» 
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ (ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕ-

СКОЙ ПЕЧАТИ 1916 Г.)1 
 
В статье предпринят анализ сюжетов карикатуры военной проблематики периода Первой мировой войны. К 
1916 г. к союзному блоку Германии примыкает Болгария, в связи с этим и карикатурные образы «врага» на 
страницах российской печати популярность набирают новые сюжеты, в большинстве своем связанные с изоб-
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В период Первой мировой войны воз-
растает общественный интерес к ежеднев-
ной периодической печати и к публикуе-
мым в ней карикатурам, в частности. Про-
пагандистский характер карикатуры отра-
жается посредством знаков и символов, ха-
рактерных каждому образу, формируя 
определённую концепцию восприятия того 
или иного образа читателями. Карикатура 
военной проблематики синтезирует в себе 
и способ художественной передачи обще-
ственного мнения, и эффективное сред-
ство его формирования. Факт массовой 
растиражированности сатирической воен-
ной графики в российских средствах пери-
одической печати свидетельствует об акту-
альности и популярности такого способа 
отражения восприятия действительности 
как визуализированная сатира.  

Карикатура, одновременно отражая и 
формируя социально-философский взгляд 
на происходившие в период Первой миро-
вой войны события, действовала в усло-
виях цензуры, строго регламентирующей 
то, о чем можно «шутить» и то, о чем не 
стоит и упоминать. Однако, военная цен-
зура не только ограничивала характер пе-
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 © Sviridova A.S. 
1 НИР выполнена при поддержке гранта РНФ «Российская периодическая печать и цензура на театре военных 
действий как индикаторы общественно-политических настроений и практик (1914-1917 г.)» (номер 22-28-00900).  

редаваемой информации, но и транслиро-
вала представления российской власти о 
«плохом» и «хорошем», поскольку в рамках 
функционирования цензурных ограниче-
ний некоторые карикатурные изображения 
вырезались из средств периодической пе-
чати «цензурными ножницами» и попросту 
не доходили до массового читателя. Таким 
образом, карикатура как исторический ис-
точник представляет собой квинтэссенцию 
способа и характера функционирования 
политической системы российского обще-
ства в период Первой мировой войны, а 
также выступает индикатором обще-
ственно-политических настроений.  

«Образ врага» в карикатурах формиру-
ется в результате преломления идей самого 
художника как носителя общественного 
мнения, военной пропаганды и цензурных 
ограничений [2], поэтому воспринимается 
он соответственно в уже готовом к воспри-
ятию в определенном, своего рода «отфиль-
трованном», но всегда комичном виде. 

Карикатура не только несет в себе ин-
формацию и затрагивает сферу мышления, 
формируя в сознании большинства опреде-
ленные образы, но и воздействует на чув-
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ственную сферу восприятия действитель-
ности, в связи с этим - основная публика 
восприятия воспроизводимой через кари-
катуры информации - образованное боль-
шинство российского населения исследуе-
мого периода времени. Таким образом, мы 
исследуем карикатурный жанр Первой ми-
ровой войны как способ критического 
осмысления и трансляции социально-по-
литических явлений. 

Теоретическую базу исследования со-
ставили труды по истории карикатурного 
жанра Д.Н. Москина [8], Е. А. Вишленко-
вой [3], И. Б. Нойманна [10]. Жанр кари-
катуры предполагает юмористическое от-
ношение к преподносимой визуальной 
картине: карикатура в первую, но, воз-
можно, не в основную очередь, высмеивает 
пороки общественной сферы жизни того 
или иного периода. Данная идея отражена 
в «Краткой энциклопедии карикатуры» 
Д.Н. Москина: «карикатура – это произве-
дение или отдельный художественный об-
раз, в котором в юмористической или са-
тирической форме преувеличиваются ха-
рактерные особенности, как отрицатель-
ные, так и положительные» [8, c.6]. Кон-
структивно, карикатурные изображения 
есть результат сатирического художествен-
ного, порой в совокупности с текстовым, 
отражения совокупности реальных и спе-
цифических фантазийных, преувеличен-
ных черт поведения людей. Художники, 
создающие карикатуры, живут в социуме и 
чутко реагируют на общественные собы-
тия. Однако, в определенные период их 
творчество ограничено определенными 
рамками, в рассматриваемый нами период 
времени таким ограничителем «сатириче-
ского смеха» выступает цензура. Но есть и 
обратная сторона таких ограничений – в 
цензурных условиях возрастает сатириче-
ское мастерство художников. Использова-
лись также научные исследования, посвя-
щенные непосредственно военной цензуре 
в период Первой мировой войны [1; 2].  

Основная цель данной статьи – опре-
делить, каким образом посредством сати-
рической карикатуры в массовом сознании 
в период первой мировой войны формиро-
вался и отображался «образ врага». Для до-
стижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи. Во-первых, рас-
смотреть приемы и способы формирования 
и отражения в общественном сознании по-
средством карикатурной сатиры «образа 

врага». Во-вторых, сформировать посред-
ством анализа карикатур представление об 
«образе врага» в лице членов Четверного 
союза: немецкого императора Вильгельма 
II, австро-венгерского императора Франца 
Иосифа I, турецкого султана и болгарского 
царя Фердинанда. В-третьих, проследить 
отображение взаимоотношений между чле-
нами Четверного союза с целью формиро-
вания представления о восприятии и 
трансляции собирательного «образа врага» 
Антанты в лице Центральных держав. При-
менительно к периоду Первой мировой 
войны, «для оценок особенностей россий-
ской публичной сферы важен анализ меха-
низмов официальной пропаганды и осо-
бенностей цензурного контроля за сужде-
ниями» [1, с.7]. 

Источником для данного исследования 
послужили отечественные и зарубежные (ан-
глийские, французские) карикатурные изоб-
ражения, размещенные на страницах рос-
сийских газет. Представленная подборка са-
тирических карикатур датируется 1916 г., что 
обуславливается с одной стороны, оконча-
нием и итогами военной кампании 1915 г., с 
другой - тем фактом, что именно к 1916 г. 
сложился Четверной союз (к Германии и Ав-
стро-Венгрии в 1914 г. присоединилась Тур-
ция, а осенью 1915 г. - Болгария).  

Настоящее исследование основано на 
карикатурах ежедневной периодической 
печати: умеренно правой газеты «Новое 
время» (ее вечерний выпуск «Вечернее 
время») и «Петроградской газеты».  

Для каждого образа характерен набор 
специфических деталей, по которым зри-
тель и определял кто именно перед ним 
изображен. Основной враг - Германия - 
чаще всего изображалась в образе кайзера 
Вильгельма II. В странах Антанты немец-
кого императора считали главным винов-
ником конфликта, поэтому и карикатуры 
Англии, Франции и России изображали 
сходный образ немецкого противника-
агрессора. Так, для карикатурного образа 
Германии характерно изображение Виль-
гельма II с длинными черными усами, в 
шлеме, а также в соответствии с традици-
ями российской крестьянской смеховой 
культуры с длинным «гальским» носом, ко-
торый также символизировал эгоизм, бес-
честность, склонность к воровству [3, 
с.186]. Сама фигура кайзера изображалась 
достаточно мужественной и подтянутой по 
сравнению с его союзниками. Такой визу-
ализированный образ кайзера сложился 



Вестник Брянского государственного университета. 202 2 (3) 

 

116 

еще в ходе военной кампании 1914 г. Но в 
тоже время образ кайзера включал клише, 
высмеивавшие немецкий педантизм и ме-
лочность, особенно ярко проявлявшиеся в 
карикатурных сюжетах о взаимоотноше-
ниях Вильгельма со своими союзниками.  

Австро-Венгрия представлена соби-
рательным образом дряхлого больного ста-
рика - Франца Иосифа I. Как следствие во-
енных кампаний на фронте характерно 
восприятие австро-венгров российской ар-
мией как более слабого противника, 
нежели немца, поэтому и образ Австро-
Венгрии в лице ее монарха Франца Иосифа 
I слаб и беспомощен.  

После военной кампании 1915 г. по-
пулярными сюжетами карикатур стали вза-
имоотношения Вильгельма II и его союз-
ника Франца Иосифа как начальника и 
подчиненного соответственно, но не рав-
ноправных союзников.  

Показательна опубликованная в еже-
дневной Петроградской газете карикатура 
под названием «Кайзер и его союзник 
Франц Иосиф I на охоте» [7]. Казалось бы, 
визуализированный сюжет прост: Виль-
гельм II и Франц Иосиф I охотятся на мед-
ведя, который символично отождествля-
ется с Российской империей. Художник-
карикатурист изобразил Франца Иосифа I 
и Вильгельма II с характерными для вос-
приятия их образов чертами: дряхлого ста-
рика и мужчину с длинными раздвоен-
ными черными усами в шлеме. Комичен в 
данной сюжетной линии, конечно, не сам 
факт того, что Франц Иосиф I и кайзер за-
теяли охоту на медведя с холодным ору-
жием, комичны здесь взаимоотношения 
союзников, а точнее высмеивается тру-
сость и одновременно алчность немецкого 
кайзера, который, прячась за спиной сво-
его союзника, отправляет его одного на 
битву с медведем, пытаясь при этом заве-
рить в неопасности этого медведя: «Иди, 
иди, старичок, не бойся, медведь этот без 
зубов и тебя не укусит…» [7]. На что Франц 
Иосиф I саркастически предлагает кайзеру 
самому разобраться с медведем: «Если рус-
ский медведь нам не страшен, отчего же ты 
дрожишь, спрятавшись за мою спину?..» 
[7]. Основной акцент данной карикатуры 
делается на трусости немецкого кайзера. 
То есть, с одной стороны, высмеивается и 
порицается трусость кайзера, с другой сто-
роны - подлость кайзера Германии по от-
ношению к своему основному союзнику - 
Австро-Венгрии.  

Стоит отметить, что в карикатурах ис-
следуемого периода достаточно часто 
можно встретить прием подкрепления ви-
зуального вербальным - текстовой речью, 
которая конкретизирует изображаемый 
сюжет, а также способствует более кон-
кретному и идеологически направленному 
восприятию передаваемой посредством 
данного источника информации. Данные 
прием используется как в вышерассмот-
ренной карикатуре, так и будем обра-
щаться к нему еще по ходу исследования.  

Следующая карикатура, опублико-
ванная в вечернем выпуске «Нового вре-
мени», «Вечернем времени», своей сюжет-
ной линией передает специфику отрица-
тельного влияния союзнических взаимоот-
ношений между кайзером и Францем 
Иосифом I на саму Австро-Венгрию [12]. В 
карикатуре «Триумфатор» высмеивается и 
преподносится в сатирическом виде факт 
того, что предшествующие 1916 г. военные 
кампании стали для австро-венгерского 
общества своего рода «пирровой победой», 
о чем свидетельствует вручение кайзером 
Францу бутафорского орла, имитирующего 
победу. «Теперь ты можешь смело идти в 
Вену, - остерегайся только, чтобы народ не 
разорвал тебя от восторга», - говорит кай-
зер [12]. «А если увидят, что орел бутафор-
ский?», - спрашивает у него Франц Иосиф 
I [12]. На что кайзер отвечает: «Тогда… ну, 
тогда опять-таки остерегайся, чтобы народ 
не разорвал тебя» [12]. Таким образом, 
формируется представление о том, что, 
либо от радости, либо от разочарования, но 
в столице Францу Иосифу I уготовлен не-
благоприятный для него исход.  

Не менее комично изображаются от-
ношения немецкого кайзера с другим со-
юзником - Османской империей, которая 
традиционно изображается в образе турец-
кого султана: маленькой фигуры, зачастую 
больного и перевязанного бинтами чело-
века, с полумесяцем на феске и в традици-
онных турецких туфлях. Такой образ 
«больной» Турции периода Первой миро-
вой войны не нов для восприятия обще-
ственности российской империи, по-
скольку Османская империя слыла «баль-
ным человеком Европы» еще со времён 
Николая I: «враг старый и всегда нами би-
тый» [10, с. 158]. И в Первую мировую 
войну образ беспомощного и жалкого сул-
тана лишь подтверждал слабость Осман-
ской империи как противника и как госу-
дарственного образования в целом.  
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В карикатурных изображениях турец-
кого султана и немецкого кайзера есть 
одно существенное сходство - большие 
длинные носы - данный визуальный гра-
фический прием использовался художни-
ками-карикатуристами для придания об-
разу таких качеств как жадность и алч-
ность. Данный художественный прием 
отображен на размешенной в Петроград-
ской газете карикатуре «Союзники» [11]. 
Здесь высмеиваются вовсе не союзниче-
ские по своей сюжетной линии взаимоот-
ношения Германии и Турции. Так, по сю-
жету, турецкий султан застает кайзера за 
«важным» и тайным действом, за одним из 
древнейших способов предсказания - гада-
ния по ромашке. Турецкий султан же об-
ращается к Вильгельму II с просьбой о по-
мощи: «Слушай, Вильгельм, какой же вы-
ход из моего положения?» [11]. На что кай-
зер, оставив своего союзника без ответа, 
раздраженно его выгоняет [11]. Таким об-
разом, мы видим, как высмеивается и са-
тирически транслируется не только полная 
беспомощность Османской империи в дан-
ной войне и отсутствие союзнической по-
мощи или наставлений со стороны Герма-
нии, но и своего рода неопределенность 
самого Вильгельма II в отношении воен-
ной кампании 1916 г.  

В целом же сюжетная линия сатири-
ческого изображения союзнических отно-
шений Германии и Османской империи на 
протяжении 1916 г. стала передавать чув-
ство раздраженности немецкого импера-
тора своим восточным союзником и пред-
ставлять турецкого султана беспомощной 
марионеткой в руках кайзера. Похожий 
сюжет о взаимоотношениях кайзера с Тур-
цией мы видим и на карикатуре Петроград-
ской газеты за авторством художника Тома 
«Не до того» [9]. Карикатура образно отра-
жает восприятие ситуации на Восточном и 
Западном фронтах. Плачевная для Герма-
нии ситуация на Западном фронте симво-
лично представлена Вильгельмом II, за-
гнанным на верхушку дерева, львом (сим-
воличное изображение Британской импе-
рии) и петухом (символичное изображение 
Франции). Ситуация на Восточном фронте 
изображает бегство Османской империи от 
России, изображенной в традиционном об-
разе медведя. Сюжетная линия данной ка-
рикатуры отличается от рассмотренной 
выше, но общий смысл сатиры схож: Тур-
ция просит «товарища» Вильгельма II о по-

мощи, на что тот отвечает отказом: «не ви-
дишь что-ли, что я своим делом занят?» [9].  

Размещенная на страницах Петро-
градской газеты карикатура А. Лебедева 
«Выжимает…» в очередной раз высмеивает 
бесполезность Османской империи как со-
юзника для Германии: выжимая скручен-
ного турецкого султана Вильгельм II весьма 
нерадостно восклицает: «ну этого как ни 
скручивай, больше ничего не выжмешь» [5].  

Со временем, сюжетная линия о «вы-
жимании соков», то есть последних союз-
нических сил немецким кайзером, стала 
распространяться не только на изображе-
ние немецко-турецких отношений, но и 
при характеристике взаимоотношений 
среди Четверного союза в целом, как в ка-
рикатуре «Кайзер выжимает последние 
соки» [5]. Стоит отметить, что отдельных 
сюжетных линий карикатурных изображе-
ний, высмеивающих союзные отношения 
между Германией и Болгарией, не так 
много, в основном образ Болгарии вписы-
вался в общее представление о вражеском 
образе Четверного союза, да и отношение 
к Болгарии немецкого императора было 
идентичным его отношениям с Османской 
и Австро-Венгерской империями.  

Таким образом, общественность не 
воспринимала союзников Вильгельма II как 
серьезных соперников, поскольку в обще-
стве формировался образ союзников-мари-
онеток кайзера, из которых тот выжимал 
последние соки и которыми он «затыкал 
дыры» в своих военно-политических про-
счетах. Опубликованная в «Вечернем вре-
мени» карикатура под названием «В волнах 
войны» не только отражает вышеназванное 
общественное восприятие союзных отно-
шений противников, но и транслирует мо-
тивы скорого поражения Вильгельма II, 
находящего практически в безысходном по-
ложении: аллегорично союзники изобра-
жены на пробитой лодке, несущейся по 
волнам бушующего моря войны прямо на 
скалы [4]. По сюжету лодкой управляет сам 
кайзер, Франц Иосиф I держит сломанную 
мачту, а турецкий султан и болгарский царь 
затыкают пробоины по бокам лодки. Кари-
катуру сопровождает надпись, содержащая, 
судя по сюжетной линии, риторический во-
прос: «А если еще пробоина! Чем заткнуть?» 
[4]. Соответственно, данная карикатура пе-
редаёт общественное настроение в ходе во-
енной кампании 1916 г.: противники 
близки к очередному поражению, которое 
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приведет в конце концов их к полному по-
топлению, а точнее разгрому.  

Таким образом, изучение такого спе-
цифического источника, как карикатура во-
енной проблематики, позволяет выявить 
способы конструирования, характер фор-
мирования, отражения и последующей 
трансляции «образа врага». Проанализиро-
ванные карикатуры средств периодической 
печати периода военной кампании 1916 г. 
формируют и отражают образ главного 
врага в лице Вильгельма II и его союзни-
ков-марионеток: слабого старика Франца 

Иосифа, больную и беспомощную Осман-
скую империю, алчную Болгарию. Посред-
ством сатирической карикатуры обществен-
ностью высмеиваются взаимоотношения 
между союзниками по Четверной коалиции. 
Все это способствовало формированию 
негативных общественных стереотипов вос-
приятия врага, считавшегося странами Ан-
танты главным зачинщиком Первой миро-
вой войны - Германии: образ Вильгельма II 
демонизируется не только по отношению к 
странам Антанты, но и по отношению к со-
юзникам Четверной коалиции.  
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CARICATURE AS A MEANS TO FORM AND REFLECT THE "ENEMY IMAGE" IN 
WORLD WAR I (BASED ON MATERIALS OF RUSSIAN PERIODICALS 1916) 

 
This article analyzes the subjects of caricature of military problems during the First World War. By 1916 Bulgaria had 
joined the allied bloc of Germany, and in connection with this the caricature images of the "enemy" in the pages of the 
Russian press are gaining popularity new subjects, mostly related to the image of relations between the members of the 
Fourth Union. In order to form a holistic perception of the "image of the enemy" as the main subject line, the cartoons 
depicting the members of the Fourth Union and the relationship between them during the military campaign of 1916 were 
selected, systematized and analyzed for the study. The problematic of the study lies in the fact that caricature acted both 
as a means of formation and a way of transmitting information under wartime censorship. In this connection, the aim of 
the study is to identify the ways of formation and reflection of the "enemy image" in satirical cartoons during the military 
campaign of 1916. The presented work is based on the principles of consistency and historicism. The methodological basis 
for writing the article is provided by special historical methods which have allowed to determine the ideological function 
of the cartoon in the conditions of military censorship in the early 20th century and have contributed to the formation of 
integral images of the enemies of the Entente in the First World War. Thus, the caricature of the time period under study 
traces the satirical perception of the enemy with the subsequent broadcasting of his image as a weak, greedy and pathetic 
enemy, also mocking the relationship between the allies of the Fourth Bloc. 
Keywords: World War I, a cartoon of military issues, satire, "enemy image", Kaiser Wilhelm II, Franz Joseph I, the 
Turkish Sultan, the Fourth Alliance, the Entente, the military campaign of 1916.  
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Рис. 1 - Выжимает... Петроградская газета. 1916 
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Рис. 2 - В волнах войны. Вечернее врямя. 14 февраля 1916  
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Рис. 3 – Кайзер выжимает последние соки. Петроградская газета. 21 февраля 1916  
 

 
 

Рис. 4 – Кайзер и его союзник Франц Иосиф на охоте. Петроградская газета. 24 января 1916  
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Рис. 5 – Не до того. Петроградская газета. 1916 

 

 
Рис. 6 – Союзники. Петроградская газета. 3 марта 1916  
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Рис. 7 – Триумфатор. Вечернее время. 29 января 1916  
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К ИСТОРИИ УПРЯЖНОГО СОБАКОВОДСТВА СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ 
 
Статья посвящена изучению упряжного собаководства северных селькупов. Эта тема до сих пор остается бе-
лым пятном в этнографической науке, что подчеркивает ее научную новизну. Исследование проводилось в 
рамках актуальной практической задачи сохранения традиционной селькупской культуры и помощи совре-
менным народам Севера в поиске новых форм этничности. В качестве исследовательских инструментов при-
менялись анализ, описание, метод исторической ретроспективы и полевая работа. Исследование строилось 
на данных научной литературы и полевых материалах автора. В задачи исследования входило прояснить ис-
торические особенности упряжного собаководства – собственно ездового и грузового – у двух групп северных 
селькупов – туруханской и тазовской. В результате исследования были сделаны следующие выводы. Было 
установлено, что на собачьих упряжках остяки совершали семейные перекочевки на промысловые угодья и 
объезды поставленных на зверя ловушек в середине XIX в. и ранее. К началу ХХ в. ни у тазовских, ни туру-
ханских селькупов собственно ездового собаководства уже не было. С упряжным собаководством северные 
селькупы, вероятно, были знакомы давно и привезли его с исторической родины при переселении на Север. 
Его исчезновение, предположительно, связывается с развитием у них оленеводства, заимствованного у новых 
соседей – ненцев, а также, отчасти, дороговизной хороших упряжных собак. Материалы свидетельствуют, что 
в начале XX в. собаку использовали только туруханские селькупы и только для перевозки грузов. У тазовских 
селькупов для перевозки людей и грузов использовались олени. Безоленные или малооленные бедняки, вос-
полняя недостаток необходимых им оленей, брали их взаймы у зажиточных родственников за долю в пушной 
добыче. Современные информанты с Таза утверждают, что тазовские селькупы никогда раньше не ездили на 
собаках и не возили на них грузы, также не было у них ручной нарты. 
Ключевые слова: северные селькупы, тазовские селькупы, туруханские селькупы, упряжное собаководство, 
история упряжного собаководства, оленеводство, породы северных собак. 
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Собака в системе жизнеобеспечения 
северных селькупов занимает важное ме-
сто. Она принимает участие в охоте, значи-
тельно повышая ее эффективность, испол-
няет сторожевые обязанности, защищает 
хозяина и его движимое имущество. В пе-
риод, когда в селькупских совхозах практи-
ковалось крупностадное оленеводство, со-
бака выполняла пастушеские/оленегонные 
функции. В статье рассматривается пятая 
функция селькупской собаки – ездовая 
или упряжная/тягловая.  

Упряжное собаководство селькупов до 
сегодняшнего времени не сохранилось. Ис-
следовательской работы по нему нет, раз-
розненные сведения о селькупских упряж-
ных собаках содержатся в трудах старых ав-
торов – А.И. Андреева [1], Маслова [5], 
П.И. Третьякова [15], П.Е. Островских [6], 
К. Доннера [3], В.Н. Скалона [9], Г.Н. Про-
кофьевой [7] и др. Изучение этого утрачен-
ного и до сих пор неописанного элемента 
традиционной селькупской культуры имеет 
особую ценность для фундаментальной 
науки и решения актуальной сегодня задачи 
сохранения культурного наследия коренных 

 
1  © Степанова О.Б. 
 © Stepanova O.B. 
1 Исследование координировалось с результатами одиннадцати экспедиций автора к северным селькупам, 
вошедшими в ряд публикаций [10, 11, 12, 13, 14 и др.] по различным вопросам селькупской системы жизне-
обеспечения, в том числе касающимся собаководства. 

малочисленных народов Севера.  
В качестве инструментов исследования 

применялись анализ, описание, метод исто-
рической ретроспективы и полевая работа1. 

В досоветское и раннее советское 
время упряжное собаководство было весьма 
широко распространено среди народов Ту-
руханского края, включая селькупов. В опи-
саниях этого явления у старых авторов ча-
сто не определяется этническая принадлеж-
ность, старым термином ‘остяки’ в них од-
новременно называются селькупы и кеты, 
или самоедами обозначаются селькупы и 
самодийцы северных «пределов» края. Од-
нако отсутствие четкой этнической при-
вязки не создает помех данному исследова-
нию, так как означает, что описываемые ка-
чества упряжного собаководства были оди-
наковы для нескольких народов.  

Самое раннее из известных автору упо-
минаний о ездовом собаководстве народов Ту-
руханского края относится к 1782 г. и принад-
лежит капитану-исправнику Баширову. «Опи-
сание о жизни и упражнении обитающих в 
Туруханской округе разного рода ясачных 
иноверцах» Баширова, где содержатся эти 
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сведения, было составлено по требованию Ту-
руханского наместника по запросу Академии 
наук, собиравшей тогда сведения о народах 
государства российского [1]. Баширов пишет: 
«Остяки для перевозки своих чумов и домо-
вого экипажа имеют собак, а тунгусы и само-
еды оленей, якуты для езды на промыслы 
имеют собак и оленей» [1, с. 88]. 

Первые более-менее детальные дан-
ные об остяцком упряжном собаководстве 
приводятся полковником Масловым в жур-
нале «Заволжский муравей» в 1833 г. «В ис-
ходе декабря каждый старейшина (остяц-
кого – О.С.) семейства едет со своими до-
мочадцами на ловлю зверей в нескольких 
нартах, запряженных собаками от 7 до 13-
ти по две в ряд с одною впереди, которая 
называется передовою. Близ Туруханска и 
на тундре ˂…˃ промышленники употреб-
ляют собак ˂…˃, на коих перебегают по 200 
верст, приостанавливаясь один раз для по-
кормки; каждой достается в делянку по две 
рыбы: но они могут переносить голод по 8 
и даже 12 дней» [5, с. 515]. По сведениям 
Маслова, наиболее ценными среди про-
мышленников считались передовые собаки, 
привязанные к своему хозяину настолько, 
что возвращались к нему вместе со всей 
упряжкой, если тот выпадал из нарт: «Она 
бежит беспрестанно оглядываясь к своему 
хозяину, и ежели заметит, что он вывалива-
ется из саней: то, не в силах будучи остано-
вить задних пар, начинает исподволь на 
всем бегу делать круги, и, увлекая за собой 
задних, набегает на хозяина. Такие собаки 
называются оборотятными и стоят иногда 
50 белых песцов» [5, с. 515-516]. 

П.И. Третьяков в труде «Туруханский 
край, его природа и жители» посвящает ту-
руханскому упряжному собаководству не-
сколько страниц, его сведения относятся к 
середине XIX в. [15, с. 237 -240]. Согласно 
сведениям Третьякова, собака оказывает ту-
руханским жителям незаменимые услуги – 
она не только стережет его жилище и оле-
нье стадо, «но и в езде едва ли не полезнее 
оленя». Третьяков сообщает, что порода си-
бирских собак с длинной шерстью встреча-
ется в Туруханском крае редко и имеет при-
меси; у туруханских собак рыло острое, ши-
лообразное, рост большой, уши припод-
няты. У инородцев, кочующих в северных 
широтах края, собаки небольшого роста и 
отличаются мягкостью длинной пушистой 
шерсти. Животные эти кротки, терпеливы, 
чутки и так сильны, что многие из них 
смело бросаются на волка [15, с. 237 -240].  

Готовясь к дальнему переезду, жители 
оставляют собак без корма несколько часов, 
от этого они делаются легче, послушнее и 
крепче, а также «избавляются от опухоли и 
трещин на подошвах». Упряжь собаки со-
стоит из одного из одного кожаного или хол-
щового ремешка («алыка») в виде петли, ко-
торый надевается около задних ног на «под-
жарую» часть туловища; от «алыка» через 
задние ноги пропускается постромка (ре-
мень) и привязывается к барану нарты. К пе-
редовой собаке не привязывается уздечка и 
вожжи; она останавливается или поворачи-
вает по приказу хозяина: «так при слове 
«пост» она поворачивает вправо, слово «нра» 
заставляет ее идти влево, при крике «та» со-
бака останавливается, а соскочивший с 
нарты седок тотчас останавливает свой лег-
кий экипаж посредством небольшого кола, 
имеющего острый железный наконечник. 
Тормаз (торило) всегда находится привязан-
ным к нарте». В начале пути собаки бегут 
борзо без всяких понуканий; «остановки 
возбуждают в них одно только нетерпение». 
Промысловик, осматривая свои ловушки на 
двух хороших собаках, делает в сутки до 60 
верст и более [15, с. 237 -240].  

В описании рабочих качеств упряж-
ных собак Третьяков обращает внимание на 
важную роль передовой собаки. «Для таких 
поездок, совершаемых по северным тунд-
рам в туманную или сумрачную погоду, пе-
редовая собака должна быть старая и опыт-
ная. Бестолковая собака, встретив на дороге 
свежий звериный след, бросается стрем-
глав, теряет дорогу и нередко затаскивает 
седока в овраг. Бывали случаи, что во время 
остановок собаки, испуганные появлением 
волка, срывались с тормаза, и в страхе, за-
бежав в незнакомые места, пропадали. 
Опрометчивый охотник, оставшись один в 
пустыне, тоже нередко погибал. Напротив, 
умная и хорошо прирученная передовая со-
бака никогда не убежит от хозяина, и даже 
во время езды, заметив, что ездок свалился, 
тотчас останавливается и сдерживает про-
чих собак, или поворачивает назад. В случае 
же неотыскания хозяина она немедленно 
бежит к его жилищу. С такой собакой даже 
во время пурги нельзя заблудиться, за то 
они и ценятся довольно дорого. Лет 50 или 
80 назад, когда в пределах края звероловов 
было больше, а оленей водилось мало, хо-
рошие ездовые собаки ценились от 200 до 
500 руб. асс.» [15, с. 237 -240].  

Каждая упряжная собака зимой при 
хорошей дороге может везти в нарте клади 
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до 3 пудов на расстояние 50 или 60 верст. 
С наступлением лета собаки оказывают 
жителям не менее важную услугу «в отбы-
вании по р. Енисею подвод». Две собаки, 
пущенные по берегу на длинной бечеве, 
тянут против течения обыкновенную лодку 
с грузом в 10 и 15 пудов. Если на пути 
встречается речка, впадающая в Енисей, 
собаки ее легко переплывают. Более 50 или 
60 верст собаки-бурлаки пробежать не мо-
гут, так как сбивают о камни до крови по-
дошвы своих лап. Для предохранения со-
бак от таких повреждений их лапы обвязы-
вают мягкой кожей. То же самое делают и 
зимой во время крепкого наста. Однако 
подобные повязки в дороге служат не более 
6 или 7 часов. Израненные ноги собак за-
ливают смолой и засыпают пеплом. «Если 
после продолжительной езды с собакой 
сделается, по выражению жителей, «ша-
тун» или «накат», то немедленно надрезают 
ухо или хвост собаки и выпускают не-
сколько крови». В езде собака служит не 
более 10 или 12 лет [15, с. 237 -240]. 

Кормят собак преимущественно ры-
бой, летом сырой, зимой вареной. На каж-
дую собаку в сутки идет до 4 фунтов рыбы. 
Вяленой рыбы и «халы» до 2,5 фунтов. Ко-
гда в рыбе встречается недостаток, делают 
болтушку из муки. Летом собака требует 
мало корма, потому что добывает себе в 
пищу кротов, мышей и даже облинявшую 
птицу. «Вообще это животное удивительно 
терпеливо; бывают случаи, когда собака 
остается без пищи трое или четверо суток» 
[15, с. 237 -240]. 

«Замечено, что в северных пределах 
края почти ежегодно бывает между соба-
ками болезнь – бешенство, оканчивающа-
яся смертью дня через 3 или 4, в этом со-
стоянии животное отгрызает даже соб-
ственные лапы» [15, с. 237 -240].  

М.Ф. Кривошапкин, собиравший ма-
териалы для своей книги «Енисейский 
округ и его жизнь» [4] примерно в то же 
время, что и Третьяков, отмечает, что 
остяки не едят мясо волка и лисицы, по-
тому что те «похожи на собаку, их един-
ственного друга и помощника, которую 
уже ни за что не будут есть» [4, с. 134-135]. 
По сведениям Кривошапкина, собаки 
остяков зимой живут одних чумах с 

 
2 Согласно данным Маслова, Третьякова и Доннера, в XIX и начале XX вв. упряжные собаки активно исполь-
зовались всем населением Туруханского края и в особенности русскими. Русские промысловики ездили на 
собачьих упряжках в тундры проверять капканы, жители сел, стоящих на енисейском тракте, исполняли на 
собаках повинность извоза чиновников, миссионеров и ученых во время их деловых поездок на Север и т.д. 

хозяевами, следовательно, «грязь, вонь, 
сырость должны быть непременными при-
надлежностями таких жилищ, а затем и 
развитие скорбута (цинги – О.С.)» [4, с. 
135]. «Собак своих, так называемых езжа-
лых, остяки очень берегут и кормят остат-
ками своей же пищи, как единственное и 
полезнейшее у них домашнее животное, 
потому что оленей у южных остяков вовсе 
нет, по неимению для них зимой поднож-
ного корма, т.е. оленьего мха» [4, с. 135]. 

П.Е. Островских, его материалы дати-
руются 1899-1904 гг., сообщает, что ба-
ишинцы (остяки, туруханские селькупы – 
О.С.) владели незначительным количе-
ством оленей: редко у кого было 10-12 го-
лов, обычно же 2-3», многие вообще были 
безоленными [6, с. 166]. Летом баишинцы 
перекочевывали по воде, а зимой безолен-
ным и малооленным семьям помогали 
везти груз охотничьи собаки [6, с. 166]. Со-
баку в качестве тягловой силы баишинские 
селькупы использовали от бедности: 
«Алексею Тетерину было 30 лет; семья его 
состояла из жены, троих сыновей – 10 лет, 
6 и 4 л. и девчонки – 3 л. Живет он в яме 
в окрестностях Туруханска: разгреб снег и 
обставил стенки елками. У него одна соба-
чонка, помогающая тянуть санку со скар-
бом. Скарб его составляют: один котел, два 
топоришка, две чашки, две парки, одна 
оленья постеля и небольшая санка. В лесу 
оставлены одно ружьишко, одна ветка и 
несколько берестяных тисок. Вот и все его 
имущество» [6, с. 170]. Собаки баишинцев 
совмещали тягловые обязанности с охот-
ничьими: «Домашним животным им слу-
жит одна-две собачонки, по лесу она по-
могает тащить санку со скарбом, а учует 
белку, начинает лаять» [6, с. 175]. Нужно 
заметить, что о езде самих баишинцев на 
собаках Островских не упоминает. 

К. Доннер, предпринявший в 1911-
1914 гг. ряд поездок к обским, туруханским 
и тазовским самоедам (селькупам – О.С.), 
пишет, что большинство кетских самоедов 
(группа южных селькупов – О.С.), не имея 
оленей, используют в качестве ездового жи-
вотного собак2. «Как только в августе и сен-
тябре ложится на поля первый снег, они 
начинают готовиться к предстоящей охоте. 
Приводят в порядок нарты или небольшие 
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легкие сани, в которые запрягают собак» [3, 
с. 58]. По материалам Доннера, собаки та-
зовских селькупов были вхожи в их зимние 
землянки, где их оставляли ночевать. «По-
мещение целиком наполнилось людьми, 
между которыми околачивались стаи злых 
собак, рычавших по привычке, как только 
кто-нибудь приближался к их хозяину, что 
в такой тесноте было просто неизбежно. 
Многие семьи расположились прямо в по-
мещении, поэтому и день и ночь здесь шу-
мели дети и лаяли собаки, заглушая друг 
друга» [3, с. 99]. 

Е.Д. Прокофьева, работавшая среди 
селькупов вместе с мужем, Г.Н. Прокофье-
вым, в 1925-1928 гг., в энциклопедическом 
томе «Народы Сибири» [7] уточняет, что 
олени и собаки были ездовыми животными 
у всех северных селькупов – как турухан-
ских, так и тазовских; нарымские (южные) 
селькупы ездили на собаках и лошадях; езду 
на оленях в санной упряжке северные сель-
купы заимствовали после переселения на 
север у своих новых соседей – ненцев. Про-
кофьева дублирует наблюдения Островских, 
подтверждая, что «безоленные селькупы 
при ходьбе на охоту употребляли ручную 
нарту, на которой охотник вез продукты пи-
тания и боеприпасы. Ручная нарточка (кан-
джи) по своей конструкции отличалась от 
оленной и была сходна с кетской. В эту нар-
точку в помощь охотнику иногда впрягали 
собаку» [7, с. 672]. Сведения Прокофьевой 
не позволяют понять, о каком использова-
нии ездовых собак у северных селькупов 
идет речь: были они предназначены только 
для перевозки грузов, или на них также пе-
ревозили людей. 

В работе Л.Н. Добровой-Ядринцевой 
«Туземцы Туруханского края» [2] селькуп-
ские собаки не упоминаются вовсе, однако 
в ней содержится информация о малопо-
движности безоленных баишенских остя-
ков. «Баишенские остяки указывают 
обычно один только пункт своего место-
пребывания. ˂…˃ Отсутствие оленей 
сужает круг их промысла белки», – пишет 
исследователь [2, с. 74]. Эта информация 
дает основания считать, что баишинцы 
сами не ездили на собаках, поскольку езда 
на собаках давала большие возможности в 
передвижениях. В пользу этой мысли гово-
рит и тот факт, что хорошие ездовые со-
баки стоили дорого и были бедным сельку-
пам не по средствам. 

Информация, приводимая в работах 
Островских, Доннера, Прокофьевой и 

Добровой-Ядринцевой – исследователей, 
работавших у селькупов на рубеже XIX – 
начале ХХ вв., вызывает сомнения в том, 
что у северных – туруханских и тазовских 
селькупов в начале ХХ в. имелось полно-
ценное ездовое собаководство. Также эти 
авторы не оставили достоверных сведений 
об использовании собаки в перевозке грузов 
у тазовских селькупов. Возможно, в про-
шлом северные селькупы, как и их южные 
сородичи, и ездили на собаках, но по мере 
привыкания к заимствованным у ненцев 
оленям, отошли от ездового собаководства, 
а богатые оленями тазовские селькупы пе-
рестали перевозить на собаке даже грузы: 
оленеводство оформилось в отрасль эконо-
мики северных селькупов к концу XIX в. 

На обозначенную проблему проли-
вает свет статья В.Н. Скалона «Собаковод-
ство в Туруханском крае» [9], в которой 
описывается ситуация в туруханском соба-
ководстве конца 1920-х гг. Разбирая состо-
яние пород промысловой, оленегонной и 
тягловой собаки края, Скалон находит в 
«изолированной Тазовской тундре» (верх-
нем и частично среднем Тазе) только бели-
чьих, птичьих и (совсем мало) зверовых со-
бак, чем подтверждает отсутствие на Тазу 
упряжного (и ездового, и грузового) соба-
ководства. Ученый подчеркивает, что со-
бака как двигательная сила применяется 
повсюду в русских селениях Туруханского 
края, включая самые северные станки по 
Енисею [9, с. 27-28]. 

Исследователь делает акцент на осо-
бенностях развития в крае собачьего транс-
порта. «Использование лошадей не всегда 
возможно, а при постоянных заносах и не-
достатках корма не везде и рентабельно. 
Отсутствие во многих местах ягельных 
пространств ставит препятствие к исполь-
зованию оленя, даже при введении избя-
ного оленеводства, разрешить вопрос мо-
жет рационально поставленное передвиже-
ние на собаках. В это же упирается задача 
промыслового охвата и эксплоатации бес-
конечного побережья и островов Север-
ного Ледовитого моря. ˂ …˃ Берега Енисей-
ского залива, огромные острова и отчасти 
пространства внутри континента в значи-
тельной части лишены оленьих пастбищ. 
Между тем, эти районы наиболее богаты 
пушниной и морским зверем, и, рано или 
поздно, богатства эти должны быть ис-
пользованы» [9, с. 27-28]. Кроме питания 
Скалон видит преимущество собаки перед 
оленем в том, что есть возможность (в 
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пустынных местах) использовать ее летом 
как двигательную силу при лодочном сооб-
щении, имея в виду главным образом ени-
сейский тракт «с его увеличивающимся из 
года в год движением»; в этом собака «пре-
валирует над лошадью, используемой в те-
чение лета лишь на сенокосе». По мнению 
Скалона, применение собачьего транс-
порта излечит многие недостатки службы 
связи при доставке в отдаленные пункты 
почты и спешных грузов [9, с. 27-28]. 

В составленный Скалоном перечень 
территорий, где, как он считает, следовало 
использовать тягловую собаку, места рас-
селения северных селькупов – тазовских и 
туруханских – не входят, они не названы 
им конкретно и не являются местами, где 
нет оленьего корма. Наоборот, там, где 
проживают селькупы, много оленьих 
ягельников; с приходом советской власти у 
северных селькупов были основаны кол-
хозы, впоследствии преобразованные в 
совхозы, в которых получило развитие 
крупностадное оленеводство; советская 
власть руководила этим процессом и вся-
чески его стимулировала. Этот вывод поз-
воляет заключить, что в начале ХХ в. у 
обеих групп северных селькупов ездового 
оленеводства не было.  

Статья Скалона содержит еще не-
сколько интересных замечаний по различ-
ным вопросам туруханского собаководства. 
В частности ученый критикует примитив-
ность применяемой в крае собачьей 
упряжи и сбруи, которая не дает сколько-
нибудь полезного коэффициэнта ее ис-
пользования, и отсутствие у населения зна-
ния элементарных приемов выучки возо-
вой собаки [9, с. 27-28]. 

Исследователь обращает внимание на 
то, что нигде в крае состояние пород про-
мысловых, оленегонных и тягловых лаек не 
стоит на должной высоте. Причиной тому он 
называет появление «вымесок», т.е. собак 
беспородных кровей, и, в изолированных 
районах, вырождение породы от скрещива-
ния внутри собачьего стада [9, с. 27-28].  

Для улучшения породы лайки Скалон 
предлагает принять несколько мер админи-
стративного характера: учредить налог на 
беспородных и инопородных собак; ввести 

обязательную кастрацию и цепное содер-
жание собак, не могущих быть использо-
ванными на племя; организовать на терри-
тории края три питомника – для промыс-
ловых, оленегонных и тягловых собак. Пи-
томники, по мысли Скалона, будут удовле-
творять потребности края в северных соба-
ках и поставлять собак на экспорт, по-
скольку «у заграницы есть интерес к 
нашим лайкам» [9, с. 27-28].  

Решить проблему собачьих кормов, по 
мнению Скалона, помогут отходы посте-
пенно развивающегося в крае дельфиньего 
промысла. «Огромные туши прекрасного 
мяса не идут впрок и могут быть заготовлены 
в слегка подсоленном или сушеном виде, по 
самым дешевым ценам» [9, с. 27-28]. 

Итак, результатом исследования про-
блемы упряжного собаководства северных 
селькупов стали следующие выводы. Было 
установлено, что на собачьих упряжках 
остяки совершали семейные перекочевки на 
промысловые угодья и объезды поставлен-
ных на зверя ловушек в середине XIX в. и 
ранее. К началу ХХ в. ни у тазовских, ни ту-
руханских селькупов собственно ездового 
собаководства уже не было. С упряжным со-
баководством северные селькупы, вероятно, 
были знакомы давно и привезли его с исто-
рической родины при переселении на Север. 
Его исчезновение, предположительно, свя-
зывается с развитием у них оленеводства, за-
имствованного у новых соседей – ненцев, а 
также дороговизной хороших упряжных со-
бак. Материалы свидетельствуют, что в 
начале XX в. собаку использовали только ту-
руханские селькупы и только для перевозки 
грузов. У тазовских селькупов для перевозки 
людей и грузов использовались олени. Безо-
ленные или малооленные бедняки, воспол-
няя недостаток необходимых им оленей, 
брали их взаймы у зажиточных родственни-
ков за долю в пушной добыче [8]. 

Как утверждают современные инфор-
манты с Таза, тазовские селькупы никогда 
раньше не ездили на собаках и не возили на 
них грузы, также не было у них ручной 
нарты. «Дети на детские снегоходы без мо-
тора щенков завязывают и так катаются. А 
взрослые собак никуда не впрягают – зачем, 
у нас олени для этого есть», – говорят они3. 
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TO THE HISTORY OF DRAFT DOG BREEDING OF THE NORTHERN SELKUPS 

 
The article is devoted to the study of draft dog breeding of the Northern Selkups. This topic still remains a blank spot 
in ethnographic science, which emphasizes its scientific novelty. The study was carried out as part of the actual practical 
task of preserving the traditional Selkup culture and helping the modern peoples of the North in the search for new 
forms of ethnicity. Analysis, description, historical retrospective method and field work were used as research tools. 
The study was based on scientific literature data and field materials of the author. The objectives of the study were to 
clarify the historical features of draft dog breeding - actually sledding and cargo - among two groups of northern Selkups 
- Turukhansk and Taz. As a result of the study, the following conclusions were drawn. It was established that the 
Ostyaks used dog sleds to make family migrations to fishing grounds and detours of traps set for the beast in the middle 
of the 19th century. and earlier. By the beginning of the twentieth century. neither the Taz nor the Turukhan Selkups 
actually had sled dog breeding. The northern Selkups were probably familiar with draft dog breeding for a long time 
and brought it from their historical homeland when they moved to the North. Its disappearance is presumably associated 
with the development of reindeer breeding among them, borrowed from their new neighbors - the Nenets, and also, in 
part, with the high cost of good draft dogs. The evidence shows that at the beginning of the XX century. the dog was 
used only by the Turukhansk Selkups and only for the transport of goods. The Taz Selkups used deer to transport 
people and goods. Deerless or low-deer poor people, making up for the lack of deer they needed, borrowed them from 
wealthy relatives for a share in fur production. Modern informants from Taz claim that the Taz Selkups had never 
ridden dogs and carried loads on them, and they also did not have a manual sled. 
Keywords: Northern Selkups, Taz Selkups, Turukhansk Selkups, draft dog breeding, history of draft dog breeding, 
reindeer breeding, breeds of northern dogs. 
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КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЛЕМЕН КОЛОЧИНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ МОГИЛЕВСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ) 

 
В статье рассмотрены основные этапы развития керамического производства колочинской археологической 
культуры на территории Верхнего Поднепровья. Керамический материал изучен на основе морфологического и 
технологического анализа фрагментов керамики, найденных во время проведения археологических раскопок на 
городищах Змеевка (Пелагеевское городище) в г. Могилеве, Радомля Чаусского района Могилевской области, 
Дашковка Могилёвского района Могилёвской области. Ранее колочинская керамика на территории Беларуси 
изучалась археологами Э.А. Сымановичем и О.А. Макушниковым, которые сделали описание, произвели замеры 
сосудов, а также предложили типологические схемы по формам изделий. Актуальность темы статьи обусловлена 
отсутствием на территории Верхнего Поднепровья комплексного исследования с детальным рассмотрением эта-
пов керамического производства у племен колочинской археологической культуры. Цель работы – рассмотреть 
этапы керамического производства колочинской культуры по материалам памятников Верхнего Поднепровья. 
Анализ технологии керамического производства проводился в контексте историко-культурного подхода, разра-
ботанного археологом А.А. Бобринским. Весь керамический материал проанализирован в статье по таким пока-
зателям, как состав формовочной массы, способ обработки поверхности, особенности изготовления. Сделан 
вывод о схожих морфологических признаках керамики с керамическим материалом, происходящим из эталон-
ного памятника колочинской культуры – городище Колочин І Речицкого района Гомельской области. 
Ключевые слова: лепная керамика, колочинская культура, Белорусское Поднепровье, Змеевка, Радомля, Ко-
лочин I, Дашковка-3, керамическое производство, дресва. 
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Ареал распространения колочинской 
культуры охватывает, по мнению исследо-
вателей, Белорусское Поднепровье, ниж-
нее течение р. Березина и часть левобере-
жья Припяти. Большой массив памятников 
сконцентрирован в междуречье р. Десна, 
Сейм, в верховьях Сулы и Псла в границах 
Украины и России. О.А. Макушников от-
мечал, что выделенный ареал охватывает 
ядро культуры, но этот ареал включает еще 
и буферные зоны, характеризующиеся 
признаками присущими колочинской 
культуре [10, с. 348].  

Керамика колочинской культуры на 
территории Верхнего Поднепровья целена-
правленно начала изучаться с 1960-х гг. 
Э.А. Сымановичем, который открыл эта-
лонный памятник культуры – городища 
Колочин I Речицкого района Гомельской 
области [16, с. 70-76].  

Сравнительный анализ керамики из 
городищ Тушемля, Колочин и Корчак про-
вела И.П. Русанова [13]. С 1980-х гг. иссле-
дованием Гомельского Поднепровья третьей 
четверти I тыс. н.э. занимался О.А. Макуш-
ников. Он детально изучил керамический 
материал из городища Колочин I и предло-
жил оригинальную классификацию коло-
чинской керамики Гомельского Поднепро-
вья [8, с. 18-19]. Изучение коллекции кера-
мики из раннесредневекового горизонта го-
родища Колочин I позволили исследователю 

 
1  © Ткачёва М.В.  
 © Tkacheva M.V.  

выделить керамические формы, характери-
зующие как целые, так и сохранившиеся до 
уровня максимального расширения тулова 
фрагменты, и сделать вывод о том, что вся 
керамика лепная, преимущественно грубая, 
хорошо обожженная и неорнаментирован-
ная. С 1980 г. колочинская керамика изуча-
ется археологом Н.В. Лопатиным для разра-
ботки понятий «тушемлинская культура» и 
«колочинская культура». Исследователь 
предложил типологию на основе разделения 
фрагментированной керамики из городищ 
Тушемля, Демидовка, Колочин [7, с. 9-15]. 

В 1981 г. археологом Е.А. Горюновым 
создана типология лепной керамики из По-
десенья, которая стала общей для керамики 
киевской и колочинской культур [4, с. 17-18]. 

Древностям колочинского типа по-
священа глава в монографии В.В. Седова 
«Восточные славяне в VI-XIII вв. В ней ис-
следователь обобщил публикации Э.А. Сы-
моновича, П.Н. Третьякова, Е.А. Горюнова 
Л.Д. Поболя [14, с. 32]. В 1996 г. археолог 
А.М. Обломский на основе колочинского 
керамического материала из региона, охва-
тывающего Подесенье, Посеймье, верховья 
Северского Донца и северную часть лесо-
степи Днепровского Левобережья, разрабо-
тал классификацию колочинской кера-
мики этой территории [3, с. 96-107]. 

В 1998 г. вышла в свет публикация 
И.В. Зиньковской. В этом тексте 
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подведены итоги изучения керамики из ко-
лочинских могильников Днепровского Ле-
вобережья [5, с. 3-9]. 

В 2003 г. опубликована типологиче-
ская схема Д.В. Середы по материалам 
Днепровского Левобережья [15, с. 20-30]. 

Характер изучения исследователями 
колочинской керамики носил в основном 
описательный характер, ими составлялись 
типологии и классификации, основанные 
на изучении форм сосудов, которые при-
менялись для сравнения колочинской ке-
рамики с сосудами из других памятников и 
археологических культур. Керамика ис-
пользовалась авторами как один из эле-
ментов для изучения материальной куль-
туры колочинских древностей, а также для 
изучения ее происхождения.  

Автором статьи рассматриваются 
этапы производства керамики племенами 
колочинской археологической культуры 
Могилевского Поднепровья на основе 
морфологического и технологического 
анализа фрагментов керамики, найденных 
во время проведения раскопок на городи-
щах Радомля Чаусского района Могилев-
ской области, Змеевка (Пелагеевское горо-
дище) в г. Могилеве, Дашковка Могилёв-
ского района Могилёвской области.  

На городище Радомля, исследованном 
под руководством И.А. Марзалюка в 2007 г. 
найдено 59 фрагментов керамики схожей с 
колочинской. Из них 42 фрагмента – 
стенки (1 стенка с ребром), 16 фрагментов 
– венчики, (см. рис. 1) 1 днище с пяткой. 
Толщина стенок варьируется от 8,9 мм до 
9,6 мм, толщина придонной части – 9,3 мм. 
Диаметр венчиков от 28-40 см. [12]. 

 

 

 
Рис. 1 Венчик из коллекции керамики го-

родища Радомля 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 
Коллекция керамики, найденная на го-

родище Змеевка (Пелагеевское городище) в 
2008 г. археологической экспедицией под ру-
ководством И.А. Марзалюка, насчитывает 
263 единицы. Из них венчиков – 21 (см. рис. 
2), стенок – 231 (см. рис. 3), в том числе сте-
нок с ребром – 4, днищ – 11. Толщина 

стенок варьируется от до 5,6 мм до 9,2 мм. 
Диаметр венчиков от 28-64 см. [11]. 

 

 

 
Рис. 2 Венчик из коллекции керамики го-

родища Змеевка 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 

 

 
Рис. 3 Стенка из коллекции керамики го-

родища Змеевка 
(Рисунок К.В. Галиновской) 

 
Во время археологических раскопок в 

2019 г. археологическим отрядом МГУ Куле-
шова под руководством доцента А.М. Авла-
совича на городище Дашковка-3 Могилев-
ского района найдено 50 фрагментов лепной 
керамики колочинских форм (см. рис. 4). 
Среднее значение толщины стенок – 8 мм. 
Диаметр венчиков составляет от 20-30 см. [1]. 

 

 

 
Рис. 4 Венчик из коллекции керамики го-

родища Дашковка 
(Рисунок А.М. Авласовича) 

 
Вся керамика происходящая из памят-

ников лепная. Венчики из коллекций по 
форме вертикальные, прямые или слегка 
отонутые наружу. Стенки груболепные, 
массивные. Днища по профилировке про-
стые и с монолитным поддоном. На днищах 
наблюдаются следы подсыпок из песка, 
пепла и дресвы. На керамике из городища 
Змеевка прослеживаются отпечатки 
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деревянных подставок, на которых проис-
ходила формовка сосуда. По цвету керамика 
из рассматриваемых памятников представ-
ляет собой фрагменты темно-серой, светло-
кремовой и бежевой окраски. Так как кол-
лекции сильно фрагментированные, целые 
формы сосудов восстановить не удалось. 

Отобранные авторов керамические 
материалы анализировались с привлече-
нием методики, основанной на анализе ке-
рамических находок, разработанной А.А. 
Бобринским [2, с. 14]. По данной методике 
весь процесс керамического производства 
представляется в виде целостной системы, 
состоящей из трех последовательных уров-
ней – стадий: подготовительной, созида-
тельной и закрепительной Любое гончар-
ное производство имеет такие конкретные 
стадии, с которыми сталкивается каждый 
гончар в процессе производства сосуда. 
Исследователи же в процессе проведения 
археологических раскопок и во время ла-
бораторной обработки материала сталкива-
ются с продуктами производства или с 
остатками гончарных мастерских, пытаясь 
воспроизвести по следам на черепках 
пройденные гончаром стадии. Каждая ста-
дия делится на несколько ступеней. Подго-
товительная стадия состоит из: 1) отбора 
исходного сырья, 2) составления формо-
вочной массы. В созидательной стадии вы-
деляют: 3) изготовление начина, 4) кон-
струирование полого тела, 5) придание из-
делиям формы, 6) механическую обработку 
поверхности сосуда. В рамках закрепитель-
ной стадии происходит обжиг готовых со-
судов. Каждая ступень - это особая узкая 
технологическая задача, которая возникает 
и решается мастером во время процесса из-
готовления керамических сосудов. Эти 
навыки адаптивные, зависимые от природ-
ных условий и могут изменяться в условиях 
смешения в течение жизни одного поколе-
ния гончаров [18, с. 20-22]. 

1. Подготовительная стадия. Пред-
ставления и знания древних гончаров о со-
ставе и свойствах исходного пластического 
сырье являются наиболее консерватив-
ными, постоянными навыками в гончар-
стве, способными сохраняться без измене-
ний в течение длительного периода вре-
мени, даже в условиях культурного смеше-
ния. В качестве основного пластического 
сырья для производства керамики из горо-
дищ Змеевка, Радомля и Дашковка исполь-
зовалась глина светло-бежевого, бежевого 
и светло-серого цвета. Исходя из того, что 
часть фрагментов имеет светло-бежевый 

цвет поверхности, следует предположить, 
что использовалась слабоожелезненная 
глина. В качестве непластичного исходного 
сырья использовались искусственно вве-
денные минеральные добавки, представ-
ленные зернами толченого камня (дресва) 
размером 0,7 мм – 2,5 мм., встречаются 
единичные фрагменты очень крупных раз-
меров – до 3,1 мм. Так как внутренняя и 
внешняя поверхность фрагментов бугри-
стая и шершавая, можно сделать вывод о 
том, что кроме дресвы в составе формовоч-
ных масс находился также песок, просле-
живаются и единичные включения слюды. 
Большое количество примесей дресвы и 
песка в формовочной массе может объяс-
няться использованием слишком «жир-
ных» чистых глин, для отощения которых, 
как раз, используются непластические 
примеси [2, с. 76].  

Таким образом, формовочные массы для 
изготовления керамики определяются как гру-
бые, рецепты которых можно составить следу-
ющим образом: исходное пластическое сырье 
(глина) + дресва + песок; исходное пластиче-
ское сырье (глина с примесями слюды) + дре-
сва + песок. Пока невозможно определить, 
специально ли добавлялась слюда как отдель-
ный компонент формовочной массы или 
слюда изначально присутствовала в глиняном 
сырье [17, с. 34-35; 18, с. 20-22]. 

2. Созидательная стадия. Вся ото-
бранная для анализа керамика, происходя-
щая из рассматриваемых памятников, леп-
ная. Внешняя и внутренняя поверхность 
черепков грубая, на ощупь бугристая, что 
объясняется наличием в формовочной 
массе крупных зерен дресвы, и является 
одной из отличительных черт керамики ко-
лочинской культуры. Для изготовления 
начина будущего сосуда использовались 
донная и донно-емкостная программы. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся 
следы на черепках от соединения жгутов на 
участке перехода днища в боковые стенки. 
Согласно исследованию А.А. Бобринского, 
донно-ёмкостные начины в качестве тех-
нологической традиции использовались 
населением Восточной Европы с древних 
времен [2, с. 115]. Так как материал из па-
мятников сильно фрагментирован, опреде-
лить программы для конструирования по-
лого тела не представляется возможным. 
Формы сосудов определялись по диамет-
рам сохранившихся венчиков согласно 
предложенной О.А. Макушниковым видо-
вой классификации керамических форм. 
По данной классификации керамический 
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материал из рассматриваемых городищ от-
носится к трем видовым категориям. I вид 
представляют горшки баночно-округлобо-
кой формы с короткой вертикальной ото-
гнутой наружу шейкой, с диаметром вен-
чика от 10 до 25 см. срез венчика – плос-
кий, округлый, скошенный наружу. Ко II 
виду принадлежат тюльпановидные по 
форме сосуды с широкой горловиной, ото-
гнутой наружу шейкой и выделенным эле-
ментарным венчиком. К III виду относятся 
горшки ребристой формы. Они имеют мак-
симальное расширение тулова на уровне 
середины высоты, которое оформлено в 
виде ребристого изгиба стенок с невыде-
ленным венчиком. Наличие ребристого пе-
рехода – еще одна отличительная черта ко-
лочинской керамики. Венчики таких сосу-
дов по форме вертикальные или плавно 
отогнуты наружу. Верхняя поверхность 
приплюснута и сглажена в сторону внеш-
него бортика [9, с. 217-233].  

Диаметр венчиков (40-60 см.) показы-
вает, что на городищах найдены фрагменты 
довольно крупных форм сосудов, которые 
использовались в качестве корчаг-зернови-
ков для хранения запасов. Есть и менее 
крупные фрагменты (20-28 см), которые, 
вероятнее всего, использовались в качестве 
кухонных горшков для приготовления 
пищи. На некоторых фрагментах имеются 
следы нагара, что может свидетельствовать 
о длительном использовании сосуда в ку-
хонных целях для приготовлении пищи. По 
терминологии А.А. Бобринского, производ-
ство керамики на рассматриваемых памят-
никах носило неспециализированный ха-
рактер, так как изготавливалась как кухон-
ная посуда, так и посуда, использовавшаяся 
в хозяйственно-бытовых целях [2, с. 73]. 
Следует отметить, что фрагменты из кол-
лекций не имеют никакой орнаментации и 
внешняя поверхность сосудов практически 
никак не обрабатывалась. Исключение со-
ставляет фрагмент тулова со сломанным 
венчиком корчаги-зерновки, найденной на 
городище Радомля, налепной валик кото-
рой украшен четкими, глубокими косыми 
насечками. Некоторые фрагменты 
небрежно сглажены с наружной стороны 
пучком травы или соломы. Внешняя и внут-
ренняя поверхность черепков обычно ше-
роховатая на ощупь, которая проявляется за 
счет выступающих крупных зерен дресвы. 
Лощение на фрагментах также отсутствует.  

3. Закрепительная стадия. Завершаю-
щим этапом в производстве керамических 

изделий является обжиг. Процессом обжига 
керамических изделий называют их терми-
ческую обработку с целью придания сосу-
дам необходимых качеств, таких как проч-
ность и водонепроницаемость [19, с. 144]. 
Анализ цветовой характеристики поверхно-
стей и изломов изученных фрагментов со-
судов указывает на то, что они обжигались 
в условиях неполного окислительного об-
жига, так как черепки имеют неравномер-
ную окраску внутренней и внешней поверх-
ности, которая варьируется от бежевого до 
темно-серого цвета [6, с. 13]. Фрагменты 
легко ломаются и крошатся. В изломе боль-
шинства фрагментов четко видна темная 
срединная полоса.  

Сравнение изученных фрагментов из 
городищ Радомля, Змеевка и Дашковка Мо-
гилевского Поднепровья с опубликован-
ными данными о керамике из городища Ко-
лочин I Речицкого района Гомельской обла-
сти – эталонного памятника колочинской 
культуры – показывает сходство по морфо-
логическим характеристикам, по формооб-
разованию, по функциональному назначе-
нию. Для керамики из городища Колочин I, 
как и для керамики из рассматриваемых го-
родищ характерна груболепная, неорнамен-
тированная, шероховатая внешняя и внут-
ренняя поверхность черепков, которая про-
является за счет выступающих крупных зе-
рен дресвы. По форме на всех памятниках 
присутствуют фрагменты баночно-округло-
бокой, тюльпановидной, ребристой формы 
сосудов. Присутствие на городищах фраг-
ментов от больших по размеру сосудов сви-
детельствует о применении таких форм в ка-
честве посуды для хранения запасов. Исходя 
с того, что рассмотренные керамические ма-
териалы имеют сходство по формообразова-
нию, морфологическим и технологическим 
свойствам с ранее опубликованными иссле-
дованиями археологов Э.А. Сымоновича и 
А.А. Макушникова, следует сделать вывод о 
том, что керамику из памятников Могилев-
ского Поднепровья можно предварительно 
датировать V-VII вв. Датировать керамику из 
рассматриваемой территории более поздним 
временем на сегодняшний день не представ-
ляется возможным из-за отсутствия четко 
выраженного стратиграфического слоя на 
памятниках, верифицированных датирую-
щих материалов и комплексов этого вре-
мени. Для точного датирования в будущем 
будут привлечены естественнонаучные ме-
тоды датирования.  
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CERAMIC PRODUCTION OF THE KOLOCHI ARCHAEOLOGICAL CULTURE TRIBES 

(BY MATERIALS FROM THE MOGILEV SUBDNIPER REGION) 
 
The article considers the stages of ceramic production of the Kolochinsky archaeological culture in the Upper Dnieper 
region. The ceramic material was studied on the basis of morphological and technological analysis of ceramic fragments 
found during archaeological excavations at the sites of Zmeevka (Pelageevskoe settlement) in the city of Mogilev, Ra-
domlya, Chausy district, Mogilev region, Dashkovka, Mogilev district, Mogilev region. Previously, Kolochinsk pottery 
was studied by archaeologists E.A. Symanovich and O.A. Makushnikov and had a descriptive character of morphological 
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features. The relevance of the topic of the article is due to the lack of a comprehensive study on the territory of the Upper 
Dnieper region with a detailed consideration of the stages of ceramic production among the tribes of the Kolochin 
archaeological culture. The purpose of the work is to consider the stages of ceramic production of the Kolochin culture 
based on the materials of the Upper Dnieper region. The analysis of ceramic production technology was carried out in 
the context of the historical and cultural approach developed by the Russian archaeologist A.A. Bobrinsky. The entire 
ceramic material is analyzed in the article according to such indicators as the composition of the molding mass, the 
method of surface treatment, and manufacturing features. The conclusion is made about similar morphological features 
of ceramics with ceramic material originating from the reference monument of the Kolochin culture - the settlement of 
Kolochin I, Loevsky district, Gomel region. 
Keywords: stucco ceramics, Kolochin culture, Belarusian Dnieper region, Zmeevka, Radomlya, Kolochin I, Dash-
kovka-3, ceramic production, gruss. 
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ОТТО ЛЮБАРШ И ОБРАЗОВАНИЕ ПАНГЕРМАНСКОГО СОЮЗА 
 
В статье речь идёт о раннем периоде истории Пангерманского союза (1891-1939) и условиях его возникновения по 
воспоминаниям немецкого профессора анатомии и патологии Отто Любарша (1860-1933). Эти воспоминания, 
опубликованные незадолго до его смерти в 1931 г. и названные «Насыщенная жизнь одного учёного: Воспомина-
ния и переживания, борьба и размышления» также характеризуют не только академическую карьеру Любарша, но 
и многие события политической жизни Германии конца XIX – начала XX века. Ценность воспоминаний с точки 
зрения условий возникновения пангерманизма в Германии состоит в нескольких ранее неизученных аспектах, 
отмеченных Любаршем: а) инициатива к объединению исходит из немецкой академической (университетской) 
среды; б) авторы воззвания к нации «Германия, проснись!» находятся на стажировке за пределами Германии (в 
Швейцарии); в) специфичным является профессиональная принадлежность авторов воззвания к сфере медицины; 
г) пангерманизм возникает на фоне критики правительства рейха. История жизни Любарша иллюстрирует важные 
этапы трансформации пангерманизма в Германии, связанные с динамикой программных целей и задач, радика-
лизации идеологии, изменением структуры и роли Пангерманского союза в немецком обществе. 
Ключевые слова: Пангерманский союз, идеология, антисемитизм, медицина, история патологии, колониа-
лизм, биография, оппозиционное движение.  
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В июне 1890 года ряд немецких газет 
опубликовал один и тот же короткий текст 
обращения к немецкой нации, проливав-
ший свет на готовящийся к подписанию 
англо-германский колониальный договор. 
Из текста было понятно, что речь шла о 
разграничении сфер влияния и обмене 
немецких владений в Восточной Африке 
на небольшой остров Гельголанд в Север-
ном море. Двусторонний договор, подпи-
санный 1 июля 1890 года, произвёл боль-
шой эмоциональный эффект на заинтере-
сованную в активной колониальной поли-
тике часть немецкой общественности: «Од-
ним росчерком пера рухнула надежда на 
великую немецкую колониальную импе-
рию! Будет ли этот договор действительно 
существовать? Нет, нет и ещё раз нет! 
Немецкий народ должен подняться как 
один и заявить, что этот договор неприем-
лем! Договор с Англией вредит нашим ин-
тересам и ранит нашу честь; он не должен 
стать реальностью! По зову нашего кайзера 
мы готовы сплотиться и покорно высту-
пить против неприятеля, получив взамен 
награду, стоящую жертвы, награду назы-
ваться народом-завоевателем, который сам 
заберёт свою часть мира! Германия, 
проснись!» [23, с. 31-34].  

В последующие за подписанием ко-
лониального договора недели это безымян-
ное воззвание под одноименным заголов-
ком «Германия, проснись!», было опублико-
вано уже с разными комментариями: «Кто 

 
1  © Турыгин А.А. 
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может помешать 50-миллионному народу, 
который посвящает все свои силы военной 
службе, который тратит более полумилли-
арда в год на военные действия, разорвать 
договор, явно предназначенный для того, 
чтобы обмануть будущие поколения? По-
истине, наши жертвы кровью и деньгами 
были бы слишком велики, если бы наша 
военная мощь не давала нам возможности 
отстаивать своё право там, где это идёт 
вразрез с волей англичан» [6, с. 184].  

Некоторые исследователи пангерма-
низма полагают, что массовая публикация 
воззвания к немцам была профинансиро-
вана «королём прессы и кино» [19, с. 155-
156] Альфредом Гугенбергом (1865-1951) с 
целью понимания очертаний возможной 
оппозиции официальному внешнеполити-
ческому курсу. Это позволяет отнести Гу-
генберга к числу соучредителей Пангер-
манского союза [10, с. 8; 21, с. 532; 18, с. 
90]. Однако такое суждение вызывает со-
мнение, поскольку 25-летний Гугенберг к 
началу 90-х гг. XIX века занимался науч-
ной карьерой, только что защитив диссер-
тацию. Основание им одноименной медиа-
группы Hugenberg-Konzern начинается уже 
после мировой войны с покупки издатель-
ства Scherl (1916), информационного 
агентства Telegraphen-Union (1916), реклам-
ной компании Hasenstein & Vogler (1918) и 
киноиндустрии Ufa (1927). Вероятнее 
всего, массовая публикация воззвания 
стала возможной благодаря деятельности 
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«Германского колониального общества», 
издававшего собственную еженедельную 
газету Deutsche Kolonialzeitung, редактором 
которой был Густав Мейнеке (1854-1903). 
Активными членами общества были ав-
торы воззвания. 

Справедливым кажется замечание, 
что массовая публикация воззвания в пе-
риодической печати могла представлять 
собой попытку определения очертаний 
формирующейся оппозиции правитель-
ственному курсу, что может объяснять его 
анонимность: В нашем узком кругу друзей, 
приват-доцента Адольфа Фика и Вальтера 
Феликса […] едва воцарился покой, как до 
нас донеслись вести о Занзибарском дого-
воре с Англией. Очень этим взволнован-
ные, мы решили обратиться к немецкому 
народу с воззванием выступить против 
того, что очень напоминало Ольмюцкое 
соглашение1. Первоначально текст был 
опубликован без подписей 24 июня 1890 
года в ряде крупных газет под общим заго-
ловком “Германия, проснись!”. Поскольку 
это не имело успеха, мы пошли дальше и 
15 июля 1890 года выпустили второе обра-
щение, в котором призвали к основанию 
“Пангерманского союза”. Его подписали: 
др. В. Феликс из Лейпцига, др. А. Фик из 
Марбурга, др. О. Любарш из Берлина, А. 
Мюллер из Фридберга [13, с. 532].  

Реакцией на воззвание стал съезд за-
интересованной общественности 28 сен-
тября 1890 году во Франкфурте-на-Майне, 
организованный «Германским колониаль-
ным обществом». Под председательством 
лейпцигского профессора Йоханнеса Вис-
лиценуса (1835-1902), обладавшего «пре-
восходными ораторскими способностями, 
неизменным спокойствием и присутствием 
духа, что делало его прирождённым лиде-
ром крупных ассоциаций и собраний» [17, 
с. 4], было принято решение организовать 
«Всеобщий германский союз» (Allgemeiner 
Deutscher Verband). Учредительный съезд 
состоялся 9 апреля 1891 года в Берлине [22, 
с. 30]. После реорганизации 1 июля 1894 
года и вплоть до официального роспуска в 
1939 году он существовал уже как «Пангер-
манский союз» (Alldeutscher Verband), объ-
единявший этнических немцев вне и за 

 
1 Ольмюцкое соглашение – договор между Австрией и Пруссией, подписанный 29 ноября 1850 г. в Ольмюце 
(чеш. Оломоуц). Договор, ставший позже предметом критики консервативной общественности, заставил 
Пруссию отказаться от претензий на лидерство в Германском союзе, который после революции 1848 г. был 
восстановлен под руководством Австрии. Дипломатическое поражение Пруссии способствовало падению её 
авторитета среди немецких государств и дальнейшему обострению австро-прусского антагонизма. 

пределами границ рейха [5, с. 8]. 
Среди инициаторов создания «Пан-

германского союза» был немецкий врач, 
профессор анатомии и патологии, уроже-
нец Берлина Отто Любарш (1860-1933). 
Вместе с коллегами, анатомом Вальтером 
Феликсом (1860-1930) и офтальмологом 
Адольфом Гастоном Ойгеном Фиком 
(1852-1937), племянником знаменитого 
немецкого физиолога Адольфа Фика (1829-
1901), находясь на стажировке в Цюрихе, 
Любарш принял участие в составлении 
текста знаменитого воззвания. В своих вос-
поминаниях он так описал происходившие 
события: Мы хотели создать противовес 
взбалмошной политике кайзера, нацелен-
ной на сиюминутные внешние успехи, хо-
тели объединить и поддержать все усилия, 
направленные на то, чтобы дать Германии 
равное место под солнцем. С потерей 
Бисмарка закончилась величайшая глава 
немецкой истории, полная уважения и до-
верия, которую когда-либо знала Герма-
ния, и нам показалось необходимым пред-
ложить взамен что-то похожее, достаточно 
сильное, соответствующее неисчерпаемой 
воле к жизни немецкого народа, которую 
он сам должен был бы сначала осознать и 
укрепить […] Наша цель состояла в том, 
чтобы увести людей от чисто материали-
стического стремления к идеалам и воспи-
тать их для активного участия, в частности, 
во внешней политике [13, с. 533]. 

Удивительным кажется то, что в отли-
чие от своих единомышленников и друзей 
по «Цюрихской группе» Фика и Феликса, 
Любарш не становился членом официаль-
ного правления Пангерманского союза. Как 
замечает он сам, вскоре ему пришлось даже 
отказаться от обычного членства в Пангер-
манском союзе. В воспоминаниях он не 
называет причину, но ссылается на то, что 
«определённая общественная деятельность 
организации и некоторых её руководителей 
больше не казалась адекватной достижению 
целей» [13, с. 532]. Причина такого поведе-
ния, вероятнее всего, кроется в еврейском 
происхождении Любарша, что вступило в 
противоречие с усилившимся антисемитиз-
мом Пангерманского союза. Во времена 
Веймарской республики, отвечая на 
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критику в ренегатстве, исходящую со сто-
роны начальника прессы прусского госу-
дарственного министерства Ханса Гослара 
(1889-1945), Любарш парировал, что от-
рёкся от еврейства ещё в раннем возрасте: 
Все еврейские впечатления, которые я по-
лучил в юности, были по большей части не-
благоприятными, если не считать отца, мать 
и бабушку […]. В тех родственных кругах, 
которых избегал мой отец, я рано столк-
нулся с нетерпимостью, высокомерием, 
хвастовством и презрением христианского 
трудолюбия обычного немецкого работяги. 
Я никогда не впитывал еврейских знаний, 
особенно еврейского учения и этики, когда 
был молодым, а свои лучшие впечатления 
почерпнул из германской истории, её 
греко-римских, а не восточных корней; Мо-
ими героями были не Авраам или Моисей, 
а герои германских саг и героических эпо-
сов, Лютер, императоры Гогенштауфены, 
Великий курфюрст и Фридрих Великий; из 
немецкой поэзии и произведений искусства 
я черпал энтузиазм, который никогда не по-
кидал меня, как и раньше, я продолжаю 
цепляться за германское прошлое всем 
своим страстным сердцем […]. Я ни одной 
фиброй своей души не принадлежал к ев-
рейству, и поэтому нет более нелепого об-
винения против меня, чем обвинение в ре-
негатстве [13, с. 540-541]. 

Проблема антисемитизма для пангер-
манцев всегда была тем центром, вокруг 
которого они выстраивали своё мировоз-
зрение немецкого единства, провозглашая 
идентичность народа и государства высшей 
степенью политической эволюции. Пан-
германский публицист Фриц Блей (1853-
1931) призывал даже к отказу от государ-
ственного мышления XIX в., заявляя, что 
«вся Германия» есть общность племён, 
«доказавших свою состоятельность в ходе 
жёсткого отбора в ледниковый период» [4, 
с. 20, 23]. Такая общность должна подтвер-
ждаться не столько местом рождения, 
сколько языковым и расовым единством 
[1, с. 50]. Если саму категорию расы, равно 
как и производные от неё дефиниции «ра-
сового врага» или «расового долга» ещё 
только предстояло соотнести с программ-
ными целями Пангерманского союза («Го-
бино1 не только в шкафу, но и в сердце» [2, 
с. 324]), работа в направлении поиска пан-
германской идентичности и придании ей 

 
1 Жозеф Артюр де Гобино (1816-1882) – французский писатель и дипломат, один из основоположников ра-
систского мышления, автор арийской расовой теории («Эссе о неравенстве человеческих рас», 1853). 

научной ценности началась сразу после его 
образования. В этой связи интерес пред-
ставляет одна из немногих работ о дина-
мике антисемитизма внутри Пангерман-
ского союза немецкого исследователя Йо-
ханнеса Ляйхта, который склонен выделять 
несколько фаз его развития: «умеренный 
антисемитизм» Эрнста Хассе (1894-1908) и 
поиск критериев расового превосходства 
немцев, радикальный антисемитизм Ген-
риха Класса (1908-1914) и кризис идентич-
ности Пангерманского союза, «военный 
антисемитизм» (1914-1939) и демонизация 
расового врага [12].  

Несмотря на «умеренный антисеми-
тизм» лидера пангерманцев Хассе, сдержи-
вавшего филиалы Пангерманского союза в 
их решительном желании исключить ев-
реев [3, с. 6-8] и рекомендовавшего отка-
заться от «дискуссий по еврейскому во-
просу в филиалах для принципиального его 
обсуждения в будущем» [9, с. 2], Любарш 
отказался участвовать в правлении. Тем не 
менее, он предпочёл сохранить членство в 
дочерних организациях, которым оказы-
вали поддержку пангерманцы («Герман-
ское колониальное общество», «Герман-
ский флотский союз», «Германское обще-
ство Восточной марки»).  

Оставаясь в тени руководящего со-
става Пангерманского союза, накануне и в 
годы войны Любарш занимался профессио-
нальной деятельностью в области анатомии, 
патологии и гистологии. С 1899 г. он руко-
водил патологоанатомическим отделением 
Гигиенического института в Познани, чи-
тал лекции по медицине в Институте пато-
логии и бактериологии в Цвиккау, директо-
ром которого стал в 1905 г. Два года спустя 
Любарш получил должность профессора в 
Медицинской академии в Дюссельдорфе, 
откуда в 1913 г. переехал в Киль. С 1917 г. 
Любарш возглавлял кафедру патологии и 
был директором Патологического инсти-
тута Charité в Берлине. В институте был 
главным редактором медицинского журнала 
Virchows Archiv. Занимаясь издательской де-
ятельностью, Любарш очень внимательно 
подходил к проблеме сохранения немецкого 
языка, что соответствовало общим задачам 
Пангерманского союза [10, с. 10-11]. В этом 
своём желании он был настолько скрупулё-
зен, что иногда становился объектом иро-
нии для коллег. Так, вместо довольно 
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распространённого у медиков термина 
«аневризма аорты» Любарш предложил гро-
моздкий немецкий вариант «сифилитиче-
ское расширение главной аорты» 
(Hauptkörperschlagaderlustseuchenerweiterung) 
[7, с. 47]. 

В пангерманском духе Любарш защи-
щал немецкую науку. В своей речи 
Wissenschaft und Volkstum («Наука и народ-
ность») в аудитории Кильского универси-
тета 27 января 1916 г. он доказывал превос-
ходство немецкой науки над наукой других 
стран. Для убедительности доводов он ссы-
лается на статистику, упоминая количество 
иностранцев, получивших образование в 
Германии, данные об экспорте научных 
технологий, количестве переведённых на 
иностранные языки трудов немецких учё-
ных. Не подвергая сомнению цифры, Лю-
барш отметил, что «русские, японцы и се-
вероамериканцы населяли наши аудитории 
больше всего, можно сказать, слишком 
обильно, и что экспорт наших научных 
продуктов в эти страны также был самым 
большим» [14, с. 11]. С сожалением и скор-
бью он указал, что наука стала средством 
политики, сославшись на критику «натер-
певшейся от войны немецкой профессуры» 
[14, с. 9]. Однако, не уделив внимания мо-
тивам этой критики, Любарш тут же пере-
ходит к обвинению, прежде всего в адрес 
Англии и Франции. Ход его мыслей до-
вольно оригинален, так как Любарш начи-
нает рассуждать едва ли не об автаркии 
науки, исключая политический контекст и 
связывая науку с народностью. Всякий, кто 
беспристрастно смотрит на развитие исто-
рических отношений между народами, у 
которых парламентское правление и сво-
бода печати достигли высшей степени ор-
ганизации, - отмечает Любарш, - должен 
прийти к твёрдому убеждению, что оно ни-
сколько не гарантирует ни счастье народа, 
ни его свободу [14, с. 9]. 

По сути, за изменением формы прав-
ления стояло лишь перераспределение вла-
сти в «царстве террора». Любарш заклю-
чает, что хуже, чем абсолютные монархи, 
власть денег и тесно связанная с ней пресса 
осуществляет там царство террора, подав-
ляют истинное общественное мнение в 
пользу нескольких богатеющих кругов, 
развязывает там гражданские восстания и 
народные войны, делая это все под при-
крытием безответственности, присущей 
большинству, не знающему ни стыда, ни 

совести [14, с. 9]. 
Рассуждения Любарша о власти денег 

и безответственности, прикрытой боль-
шинством, предопределили его отношения 
к послевоенным событиям – Ноябрьской 
революции и Веймарской республике. Для 
него демократия означала господство пар-
тий, господство «чисто материального от-
ношения», «приоритет профессиональных 
интересов» и, в конечном счёте «америка-
низация жизни» [13, с. 571]. В противовес 
этому он ставил государство во главе с мо-
нархией или диктатором, «не имеющим 
ничего общего с субъективными интере-
сами сторон» [20, с. 95-101].  

Война доказала востребованность 
конкретных медицинских профессий хи-
рургов и анестезиологов, в то время как па-
тология и бактериология, чем занимался 
Любарш, отошли на второй план. Анализ 
его послевоенных выступлений доказывает 
обеспокоенность по поводу утраты 
немцами лидирующих научных позиций в 
этих областях, сравнимую едва ли не с 
утратой рейхом восточных территорий [16, 
с. 200]. Эта обеспеченность была вызвана 
планомерными исследованиями Любарша 
в институте патологии, где под его руко-
водством велись испытания отравляющих 
веществ на животных.  

Так, например, им было установлено, 
что сыпной тиф, ставший важным факто-
ром потерь в Великой войне, уже не пред-
ставлял проблемы для Германии, во вся-
ком случае, в 1916 г. в Гамбурге уже был 
описан возбудитель, а Рудольфом Вайглем 
была разработана вакцина. Определив ло-
кализацию сыпного тифа на восточных 
границах, Любарш предлагал варианты со-
трудничества с русскими врачами, поощ-
ряя их публикационную активность и спо-
собствуя научному сближению Германии и 
России в начале 1920-х гг. [8, с. 136-137]. 
При этом Любарш не высказывал никаких 
симпатий большевизму, оставаясь его про-
тивником. Левых он клеймил ещё в Герма-
нии: Разрушена наша промышленность, 
разрушена наша империя […], уничтожены 
богатства наших городов и частных лиц, а 
то, что от них осталось, будет полностью 
уничтожено преступным безумием наших 
социалистов, центристов и коммунистов и 
идеологией демократов [15, с. 50]. Двой-
ственный подход к Советской России про-
явился в воспоминаниях Любарша от по-
ездки в Россию на первую послевоенную 
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конференцию Всероссийского патологиче-
ского общества в сентябре 1923 г., прохо-
дившую в Петербурге: Было мало призна-
ков тирании; Конечно, все старались не го-
ворить об этом. В Кремль, где лежал смер-
тельно больной Ленин, можно было по-
пасть только по особым привилегиям. 
Признаком новой эры стали изображения 
нынешних правителей, развешанные по-
всюду в общественных зданиях. В Петер-
бурге, на приёме по поводу открытия кон-
ференции, проходившем в бывшем велико-
княжеском дворце, при входе красовался 
колоссальный бюст Карла Маркса, а также 
портреты Карла Либкнехта, Ленина, Троц-
кого и Каменева; не обошлось и без порт-
рета Розы Люксембург […] Все моё пребы-
вание там было переживанием, побудив-
шим к сильным размышлениям о том, как 
много богатых духовных сил имеется в ве-
ликой империи, но сколькому из всего 
этого грозит стать погребённым и уничто-
женным от воплощения политических иде-
алов безжалостной тирании [13, с. 497]. 

Военное поражение Германии сказа-
лось на финансовом положении науки. Ак-
тивная деятельность Любарша после 1918 
г. была направлена на поиск источников 
поддержания исследований в институте па-
тологии. Исследователи отмечают, что как 
минимум до 1925 г. ему удавалось находить 
их в Министерстве культуры [16, с. 206]. 
Последующий отказ был связан с превы-
шением полномочий и нецелевом расходо-
вании выделенных средств. 

Приход Гитлера к власти Любарш 
встретил с энтузиазмом, но уже находясь в 
отставке (1929) [11, с. 55]. О его настрое-
ниях по отношению к подъёму национал-
социализма свидетельствуют воспомина-
ния, опубликованные Любаршем за не-
сколько лет до этого, в 1931 г. В них Лю-
барш описывает надежды на будущее воз-
рождение Германии, которое он связывает 
с «правительством, преследующим одну ве-
ликую цель – укрепить все силы народа, 
стремящегося к освобождению от внешних 
врагов», залогом чему станет «сбрасывание 
оков Версальского договора» [13, с. 576].  

1 апреля 1933 года Отто Любарш умер 
в Берлине от инфаркта сердца.  

Воспоминания Отто Любарша пред-
ставляют большую ценность для понима-
ния мотивов поведения интеллигенции, 
стоявшей у истоков пангерманизма. Учи-
тывая возможные рамки и ограничения, 

связанные со временем их публикации 
накануне прихода национал-социалистов к 
власти и пониманием неудач и краха «пан-
германского проекта», Любарш дал понять, 
что Пангерманский союз не всегда был 
орудием борьбы за власть неправитель-
ственной оппозиции. Так или иначе, в 
первую фазу существования Пангерман-
ского союза в числе его членов был доста-
точно высок процент умеренно настроен-
ных немцев, стремившихся не к открытому 
влиянию, а к воспитанию в духе консерва-
тивных, националистических ценностей. 
Он писал, что цель состояла в том, чтобы 
увести людей от чисто материалистиче-
ского стремления к ценностным идеалам, 
воспитав их (после смерти Бисмарка) для 
активного участия во внешней политике 
[13, с. 533]. Эти ценности идеалы могли 
быть достигнуты, если бы Пангерманский 
союз сконцентрировался исключительно 
на общественной работе, отметил Любарш 
[13, с. 533]. Разумеется, такая работа 
должна была иметь политический резо-
нанс, что подтверждает согласие Любарша 
с публикационной активностью в ведущих 
периодических изданиях рейха и подачей 
петиций правительству. Опыт подачи и 
подписания петиций во времена становле-
ния профессиональной карьеры Любарша 
имели многие из его авторитетных коллег: 
Рудольф Бенеке (1861-1945), Давид Ганзе-
манн (1858-1920), Феликс Маршан (1846-
1928), Мартин Бенно Шмидт (1863-1949) и 
Эрнст Швальбе (1871-1920). Во всяком 
случае, те, кто читал историю Пангерман-
ского союза, написанную Отто Бонхардом 
в 1920 году, вероятно, признали бы, 
насколько высок был процент его умерен-
ных членов, тех, кто не преследовал планов 
завоевания и нападения, которые были 
навязаны позже [13, с. 533].  

Анализируя воспоминания Любарша 
о фазе организации и становления Пангер-
манского союза, можно сформулировать 
ведущие поведенческие мотивы: Во-первых, 
мысль о создании Пангерманского союза 
возникает в Швейцарии. Она была связана 
с потребностью в идентичности немцев за 
рубежом, где возникали похожие с Герма-
нией националистические объединения. В 
Швейцарии высок процент немецкогово-
рящего населения, которое стремилось к 
идентичности на основе немецкого языка 
и культуры. Мысль о немецком единстве 
возникает в группе немецких студентов 
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швейцарского института в Цюрихе. Во-
вторых, политический энтузиазм послед-
него десятилетия XIX века, т.н. «эпохи 
вильгельминизма», вдохновил целое поко-
ление молодых консерваторов, рождение 
которых пришлось на время создания вто-
рого рейха. Потребность в конкуренции за 
право Германии называться великой дер-
жавой, современный статус которой связы-
вался со статусом колониальной империи, 
достаточно быстро интегрировала попу-
лярные геополитические теории о жизнен-
ном пространстве, земельном голоде, месте 
под солнцем и т.д. На эти годы пришлась 
юность и молодость Любарша, что, разуме-
ется, повлияло на его общественные и по-
литические амбиции. В-третьих, борьба за 
профессионализацию отраслей медицины 
и её международный статус. На фоне науч-
ного и технологического прогресса и уси-
ления глобализации, Любарш принадлежал 

к той части консервативной немецкой ин-
теллигенции, которая связывала этот про-
гресс с идеей германства, во всяком случае, 
с намерением подчеркнуть статус и роль 
немецкой медицины в мире. Он неодно-
кратно упоминал о том, что пионеры тех-
нологического процесса из англо-саксон-
ских стран получили образование в немец-
ких университетах, а также был противни-
ком новой медицинской (универсальной) 
терминологии, стремясь сохранить роль и 
значение немецкого языка. В-четвертых, 
участие Любарша в образовании и деятель-
ности Пангерманского союза не исклю-
чало намерения изменить формирующийся 
антисемитский дискурс. Имея еврейские 
корни, Любарш неоднократно предприни-
мал попытки доказать приоритет полити-
ческой позиции над происхождением.  
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OTTO LUBARSCH AND THE FORMATION OF THE PAN-GERMAN LEAGUE 

 
The article deals with the early period of the history of the Pan-German league (1891-1939) and the conditions for its 
emergence according to the memoirs of the German professor of anatomy and pathology Otto Lubarsch (1860-1933). 
These memoirs, published shortly before his death in 1931 and entitled "The Rich Life of a Scientist: Memories and 
Experiences, Struggle and Reflections," also characterize not only Lyubarsh's academic career. The conditions for the 
emergence of Pan-Germanism in Germany lies in several previously unexplored aspects noted by Lubarsh: a) the 
initiative for unification comes from the German academic (university) environment; b) the authors of the appeal to 
the nation "Germany, wake up!" are on an internship outside of Germany (in Switzerland); c) c) the professional 
affiliation of the appeal's authors to the field of medicine is worthy of attention; d) Pan-Germanism arises against the 
backdrop of criticism of the Reich government. The life story of Lubarsh illustrates the important stages in the trans-
formation of Pan-Germanism in Germany, associated with the dynamics of program goals and objectives, radicalization 
of ideology, changes in the structure and role of the Pan-German league in German society. 
Keywords: Pan-German league, ideology, anti-Semitism, medicine, history of pathology, colonialism, biography, op-
position movement. 
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Воинские части, носившие наимено-
вание «Орловских» стали участниками 
ключевых событий отечественной военной 
истории ХVIII-начала ХIХ столетий. Од-
нако, конкретные обстоятельства и харак-
тер их боевой службы, до настоящего вре-
мени не привлекали к себе научного инте-
реса со стороны исследователей. Ввиду 
этого крайне актуальным представляется 
обращение к исторической судьбе Орлов-
ского пехотного/мушкетерского полка пер-
вого формирования. Через призму осмыс-
ления его участия в военных кампаниях и 
походах возможно постижение многих об-
щих закономерностей и тенденций разви-
тия российской армии, отечественного во-
енного искусства, присущих героическому 
периоду ХVIII столетия.  

В исторической памяти нашего 
народа и научных работах в большей сте-
пени отразились деяния Орловского пехот-
ного полка второго формирования – того, 
что был сформирован в 1811 г. П.Паскеви-
чем в Киеве и позднее был известен в им-
ператорской армии как «36-й пехотный ге-
нерал-фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича-Эриванского Орловский 
полк». Именно он прославил русское ору-
жие в наполеоновских войнах, при обороне 
Севастополя 1854-1855 гг. Особенно отли-
чился 36-й пехотный Орловский полк в 
боях за Шипкинский перевал, где в лютую 

 
1  © Цыбаков Д.Л. 
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зиму 1877-1878 гг. его воины плечом к 
плечу с Брянским пехотным полком отра-
жали натиск османских войск. 

Однако заметный след в военной ис-
тории нашего Отечества оставил и его пред-
шественник - Орловский пехотный/мушке-
терский полк первого формирования. Во-
инская часть с таким наименованием суще-
ствовала с 1727 по 1810 гг. Затем он был 
преобразован в 41-й егерский, а в 1833 г, в 
период пребывания в составе Кавказского 
корпуса - в Мингрельский егерский полк. С 
1856 г. и до 1918 г. он именовался «Мин-
грельским 16-м великого князя Димитрия 
Константиновича гренадерским полком». 
Таким образом, в русской армии в разное 
время существовали две воинские части с 
названием «Орловский полк». Причем ис-
торической преемственности между ними 
не отмечено, ввиду чего боевой путь Орлов-
ского пехотного/мушкетерского полка пер-
вого формирования изучен гораздо в мень-
шей степени. 

Его история начинается с 1727 г. года 
началось переименование конных полуре-
гулярных частей ландмилиции: вместо фа-
милий своих командиров они с указанного 
времени стали называться в соответствии с 
административно-территориальными еди-
ницами, поставлявшими в ряды этих ча-
стей кадровый состав (помещики-одно-
дворцы). Таким образом, в документах 
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начинает фигурировать «Орловский кон-
ный полк украинской ландмилиции», ко-
торая будучи набрана из бывших служилых 
людей черноземных уездов Великороссии, 
несла сторожевую службу на вновь учре-
жденной Украинской укрепленной линии. 
Однако ввиду своей весьма условной бое-
вой готовности играли во время военных 
действий 1734-1739 гг. против Турции глав-
ным образом вспомогательную роль.  

Современниками отмечался очевид-
ный парадокс, когда командный состав 
корпуса ландмидиции, направляемый туда 
по остаточному принципу, не соответство-
вал по своим служебно-боевым качествам 
собственным подчиненным, высокая ини-
циативу, ратный дух и выносливость кото-
рых неоднократно фиксируется в истори-
ческих свидетельствах. Например, в воспо-
минаниях Х.Манштейна, служившего адъ-
ютантом известного военачальника Б.-Х. 
Миниха, однодворцы характеризуются как 
«превосходнейшее войско России» [1, 
с.67.]. Показательно, что именно из этого 
сословия во многом комплектовались 
вновь учреждаемые элитные части - Из-
майловский гвардейский полк и тяжелая 
кирасирская кавалерия. 

Судьбоносным временем для Орлов-
ского полка стали годы, предшествующие 
екатерининским войнам с Турцией. Благо-
даря инициативам наместника Малорос-
сии генерал-аншефа Петра Румянцева 
была проведена реорганизация многочис-
ленных иррегулярных формирований и 
«поселенных войск», в течение многих лет 
несших службу по южному порубежью. 
Еще до назначения Румянцева, в 1763 г. из 
двадцати полков ландмилиции был остав-
лен один конный полк, а остальные оказа-
лись переформированы в десять пеших ча-
стей, именуемых по названиям городов и 
уездов Центрального Черноземья. С нача-
лом русско-турецкой войны, 16 января 
1769 г. части ополчения стали именоваться 
не «пешими», а «ландмилицкими пехот-
ными», что свидетельствовало об их гряду-
щем переходе в состав регулярных войск.  

При этом ландмидицкая пехота про-
должала пополняться почти исключительно 
помещиками-однодворцами и государ-
ственными крестьянами. Именно так, по 
свидетельству Г.Штрандмана, в ту пору 
офицера Воронежского полка, обстояло 
дело в разгар первой «екатерининской» рус-

ско-турецкой войны [9, с.291]. Великорос-
ский национальный состав и мелкопомест-
ный социальный контингент Орловского 
полка сохраняется к началу второй войны с 
Турцией времен правления Екатерины II. 
Что доказывается содержанием донесений 
А.В. Суворова о боях в районе Кинбурна в 
августе – октябре 1787г. В реляциях полко-
водца неоднократно упоминаются нижние 
чины, которые по своему происхождению 
относились к сословию однодворцев Цен-
трального Черноземья [6, с.246]. 

После переформирования Орловский 
пехотный полк состоял из двух батальонов. 
Согласно штатам 1756 г. пехотным полкам 
полагалось четыре медных трехфунтовых 
орудия и восемь единиц мелкокалиберной 
артиллерии - так называемых «мортирок». 
Батальоны состояли из пяти мушкетерских 
и одной гренадерской роты. Во время во-
енных действий 1768-1774 гг. и 1787-
1791г.г. из состава пехотных частей выде-
лялись гренадерские подразделения, кото-
рые сводились в отдельные батальоны, 
действовавшие в качестве самостоятельных 
боевых частей.  

Боевым крещением для Орловского 
полка стала трехмесячные бои за осман-
скую крепость Бендеры в 1770 г. За прояв-
ленные отличия военные части, укомплек-
тованные однодворцами, с 1770 г. были 
приравнены в статусе к полкам линейной 
пехоты и избавились от титулования в ка-
честве «ландмилицких». В дальнейшем Ор-
ловский пехотный полк действовал на ду-
найском театре войны, где в течение 1773-
1774 гг. Первая русская армия пыталась 
блокировать и захватить турецкий оплот – 
крепость Силистрию. Мирное время для 
солдат и офицеров бывшей ландмилиции 
наступило только в 1779 г., поскольку по-
сле подписания мирного договора в Кю-
чук-Кайнарджи Орловский полк участво-
вал в умиротворении автономных квазиго-
сударственных образований на вновь обре-
тенных территориях Российской империи. 
Весной 1774 г. орловцы сыграли решаю-
щую роль в разоружении Запорожской 
Сечи, вслед за чем в 1776-1779 гг. несли 
службу в Крымском ханстве, будучи при-
влечены к пресечению не менее трех мяте-
жей против пророссийского правителя 
Шагин-Гирея. 

Командование Кинбурнским оборо-
нительным районом накануне войны 1787-
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1791 гг. было возложено на полкового ко-
мандира орловцев - генерала Ивана фон 
Река, георгиевского кавалера, сподвиж-
ника А.В.Суворова по минувшей войне с 
Османской империей. 

Штаб-офицерский состав полка был 
представлен подполковником Федором 
Марковым, подполковником Иваном Вла-
димировым и премьер-майором Николаем 
Смородиным. После объявления Турцией 
войны России, с 22 августа 1787 г. коман-
дование всеми русскими войсками в рай-
оне Кинбурнской косы было возложено на 
генерал-аншефа А.В. Суворова. 

Ход Кинбурнского сражения во всех 
подробностях разобран в исторической ли-
тературе. В настоящем исследовании пред-
лагается рассмотреть роль в нем Орловского 
пехотного полка, причем событийный ряд, 
по мнению автора, должен охватывать более 
широкие временные рамки. Представля-
ется, что оправданным будет обращение к 
предшествующим бою за Кинбурн 1 ок-
тября столкновениям, бомбардировкам и 
стычкам, которые в совокупности со сраже-
нием за крепость могут быть обозначены 
как «Кинбурнская оборонительная опера-
ция 22 августа - 2 октября 1787 года». Ее 
начало предлагается связывать с нападе-
нием османского флота на русские корабли 
близ Очакова, экипажи которых были по-
полнены подразделениями Орловского пе-
хотного полка. Датой окончания операции 
имеет смысл определить 2 октября, когда 
русские пресекли последние попытки турок 
эвакуировать остатки своего десанта с Кин-
бурнской косы. 

Солдаты и офицеры Орловского 
полка первыми из всего отряда Суворова 
вступили в бой с неприятелем в 4 часа утра 
22 августа 1787 г., находясь в качестве уси-
ления фрегате «Скорый» и боте «Битюг», 
атакованных турецкой эскадрой близ Оча-
кова. Абордажные команды орловцев воз-
главлялись капитаном Николаем Седовым, 
подпоручиком Онуфрием Андриевским и 
сержантом Федотом Клюшниковым [6, 
с.246]. Потери русских составили трех че-
ловек павшими в бою. 

Положение гарнизона Кинбурна 
стало угрожающим после сентябрьских 
штормов, выведших из строя Севастополь-
скую эскадру. При бездействии Днепров-
ской/Лиманской флотилии турки после 8 
сентября, трижды проводили бомбарди-
ровки крепости и высаживали на берег 

партии разведчиков из изменников-запо-
рожцев. Подчиненные И.фон Река все это 
время обновляли крепостные укрепления и 
совершенствовали навыки штыкового боя. 
Артиллерия Орловского полка к тому вре-
мени насчитывала 4 единицы: два восьми-
фунтовых орудия, один двенадцатифунто-
вый единорог и одна трехфунтовая пушка. 

Кульминация военных действий 
наступила 30 сентября : отразив третью, са-
мую мощную бомбардировку и отвлекаю-
щий десант противника, А.В.Суворов отдал 
приказ о выдвижении к Кинбурну под-
креплений. Без учета этих сил у Суворова 
имелось 1700 штыков и сабель регулярных 
войск и около тысячи казаков. Силы про-
тивника насчитывали до 5000 человек, 
представленных «корабельными солда-
тами» османской эскадры и отрядом из со-
става очаковского гарнизона – «очаков-
ской хоронги». Во главе десанта находился 
янычарский командир Сербен-Гешти-Эиб-
ага, которому оказывали содействие не-
сколько французских военных советников, 
проходящих в исторических документах в 
качестве «инженеров». 

В день сражения 1 октября войска 
были построены в следующий боевой по-
рядок : первую линию составляли подраз-
деления Орловского и Шлиссельбургского 
полков – причем на самом острие атаки 
находились две роты орловцев. За ними 
помещались две роты шлиссельбургцев, 
которых поддерживали пять рот Орлов-
ского полка. Во вторую линию назначался 
совершавший марш Козловский полк, 
фланги прикрывались тремя полками дон-
ских казаков, мариупольскими и павло-
градскими эскадронами легкой кавалерии. 
В резерве Суворов оставли четыре роты пе-
хотинцев, из них одна – из Орловского 
полка. Ход решающего боя при Кинбурне 
достаточно подробно разобран в историче-
ской научной литературе, ввиду чего не 
имеется необходимости подробно рассмат-
ривать его в настоящей работе. 

Однако требуют уточнения важные 
аспекты участия в сражении воинов Ор-
ловского пехотного полка, внесшими весо-
мый вклад в его победный итог. 

По всей очевидности, тяжелые по-
тери, и особенно- выход из строя грамот-
ных и авторитетных среди солдат батальон-
ных, а также ротных командиров, привели 
к серьезному подрыву боеготовности ос-
новной части Орловского пехотного полка. 
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Так, среди раненых во время двух первых 
атак на турецкие укрепления оказались ге-
нерал-майор Иван Рек, пораженный в обе 
ноги, секунд-майор Орловского полка Са-
муил Мунцель, а также батальонный ко-
мандир Шлиссельбургского пехотного 
полка секунд-майор Иван Мамкин. Тяже-
лой утратой стала гибель секунд-майора 
орловцев Егора Булгакова, названного в 
донесениях Суворова «лучшим среди штаб-
офицеров». Также по тяжелому увечью вы-
был из строя и другой опытный офицер - 
Гаврила Былдин, характеризуемый рус-
ским командующим как «храбрый орлов-
ский поручик», «мой товарищ». Из млад-
ших командиров Орловского полка ране-
ния получили сержанты Гаврила Козлов и 
Кондратий Рябов. 

Что ставит под сомнение участие под-
разделений, которые в первой половине 
сражения атаковали вражеские позиции, в 
завершающем разгроме неприятеля. Пря-
мым свидетельством в пользу выдвинутого 
предположения служит упоминание об этом 
самого А.В.Суворова. Показателен тот факт, 
что при последовавшем распределении де-
нежных поощрений среди сражавшихся при 
Кинбурне гораздо большие суммы из солдат 
и офицеров Орловского полка получили 
именно те, кто действовал на поле боя по-
сле полудня 1 октября - в завершающем по-
бедном натиске. Так по четыре с лишним 
рубля получили все солдаты 9-й мушкетер-
ской роты в количестве 111-ти человек и 12 
полковых артиллеристов. Орловского 
полка, принимавшим участие в третьей 
атаке на неприятеля. Участники первой и 
второй фаз боя, то есть в событиях до ране-
ния командира орловцев И.фон Река, и по-
вторной неудачной атаки, получили вдвое 
меньше – 554 солдат и 5 канониров полко-
вой артиллерии были поощрены суммой по 
два рубля каждому. 

Потери русских в решающем сраже-
нии Кинбурнской оборонительной опера-
ции составляли 136 убитых и более 300 ра-
неных. Около ста человек скончались от 
ран вскоре после окончания сражения. 
Учитывая легко раненных, которые могли 
оставаться в строю, отдельные источники 
упоминают о тысяче русских воинов, по-
страдавших в Кинбурнском сражении. На 
Орловский полк пришлось семьдесят де-
вять человек павшими на поле боя и около 
пятидесяти раненых. Всего полк безвоз-

вратно потерял одного штаб-офицера – се-
кунд-майора Егора Булгакова, пятерых ун-
тер-офицеров. В рядовом составе полк ли-
шился 72 воинов, а также одного барабан-
щика. Из-за полученных увечий из строя 
вышли двадцать пять человек. По состоя-
нию на 1 марта 1788 г. в госпиталях про-
должали находиться 14 человек продол-
жали находиться на излечении, включая 
поручика Гавриила Былдина. 

После понесенных потерь ряды Ор-
ловского полка насчитывали в строю оста-
валось 783 солдат и младших командиров. 
Помимо семи сотен рядовых, в это число 
входили 38 унтер-офицеров и капралов, 17 
артиллеристов, 18 музыкантов и барабан-
щиков, 6 нестроевых. Кадровый неком-
плект этой части оценивался командова-
нием в 477 человек. Таким образом, более 
половины из всех павших в сражении сол-
дат и командиров кинбурнского отряда 
приходится именно на Орловский пехот-
ный полк. 

Отметим, что неоднократно опубли-
кованный список офицеров, удостоенных 
за сражение ордена Св. Георгия до настоя-
щего времени породил ряд исторических 
недоразумений. Всего за сражение кавале-
рами этой награды стали шесть человек : 
командир Орловского пехотного полка ге-
нерал-майор Иван фон Рек и командир ка-
зачьего полка, подполковник Войска Дон-
ского и его будущий атаман Василий Ор-
лов получили орден 3-й степени, подпол-
ковник Войска Донского Иван Исаев, се-
кунд-майор Павлоградского легкоконного 
полка Даниил Шуханов, секунд-майор Му-
ромского полка Иван Калантаев, лейте-
нант Черноморского флота Джулио де 
Ломбарди и подполковник Федор Марков 
были награждены 4-й степенью самой по-
четной военной награды. Вопросы вызы-
вает служебная принадлежность послед-
него из награжденных. 

Согласно списку награжденных, со-
ставленному в 1793 г. по реляциям главно-
командующих русскими армиями, Федор 
Марков прямо не упоминается как коман-
дир Козловского пехотного полка. В этом 
документе указывается, что он «предводи-
тельствовал» этой воинской частью [5, 
с.115]. В свою очередь, «Список воинскому 
регламенту...» относит Ф.Маркова к именно 
Орловскому полку, в рядах которого он чис-
лился с 1785 по 1788 гг. [3, с.101]. Кроме 
того, к этой же воинской части Ф.Маркова 
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причисляет в своих «Записках» Н.Я.Трегу-
бов, ошибочно называя подполковника ее 
командиром [7, с.311-328]. Истина, согласно 
авторской позиции, состоит в том, что Фе-
дор Марков на момент сражения при Кин-
бурне официально оставался военнослужа-
щим Орловского полка, но по решению 
высшего командования по какой-либо вес-
кой причине был откомандирован на долж-
ность командира другой воинской части. 

Следует помнить, что Орловский и 
Козловский полки происходили из ландми-
лиции, и тесная связь между ними сохраня-
лась и в рядах регулярной армии. Напри-
мер, в первые годы войны 1768-1774 гг. эти 
части состояли в одной пехотной бригаде и 
плечом к плечу вынесли тяжесть боев за 
крепость Бендеры. Именно в Козловском 
полку в течение ряда лет нес службу буду-
щий командир орловцев Иван Рек. Поэтому 
перевод на пост командира названной части 
офицера из именно Орловского полка имел 
под собой несомненную логику, продикто-
ванную осведомленностью командного со-
става двух формирований о состоянии слу-
жебных дел друг у друга. 

Отметим, что помимо ошибки с при-
надлежностью Ф.Маркова к Козловскому 
полку, которая возникла в документах в 
условиях военного времени и носила в це-
лом объективный характер, добавляются и 
погрешности современных российских ав-
торов. Так, в публикации 2005 г. при опи-
сании Кинбурнского боя подполковник 
Орловского полка Федор Иванович Мар-
ков произвольно заменен личностью Ирак-
лия Ивановича Маркова [8, с.106.]. Отме-
тим, что указанный в упомянутой работе 
офицер на самом деле именовался 
И.И.Морковым. Принадлежа к известной 
фамилии военных и дипломатов, Ираклий 
Морков действительно отличился в рус-
ско-турецких войнах, однако его награжде-
ние орденом св.Георгия 4-й степени про-
изошло за взятие Очакова в 1788 г.; об уча-
стии будущего генерал-лейтенанта в деле 
при Кинбурне не упоминается ни в одном 
из документов или мемуарных источников 
того времени [2, c. 480-481]. 

Со своей стороны, подтверждая при-
надлежность Ф.И.Маркова к Орловскому 
полку, Н.Я.Трегубов начисто отрицает его 
заслуги в Кинбурнском сражении и само 
участие в нем [7, c.318]. Необходимо отме-
тить, что упоминаемые нами «Записки» во-
обще весьма тенденциозны и переполнены 

разного рода эскападами в адрес русского 
командования и особенно А.В.Суворова. 
При этом сам мемуарист в Кинбурнском 
деле непосредственно не участвовал, при-
быв на поле боя в составе эскадрона Петер-
бургского драгунского полка уже по окон-
чании баталии. Принимая во внимание, об-
щую моральную обстановку, которая ца-
рила в вышедших из сражения частях, очень 
трудно представить себе, чтобы к высшей 
государственной награде был представлен 
человек, совсем не побывавший в тот день 
в боевой обстановке. Тем более трудно 
предположить, как такие требовательные 
командиры, как А.В.Суворов или И.Г.фон 
Рек, и сами получившие тяжелые ранения, 
допустили, чтобы, кто-нибудь из их подчи-
ненных уклонился в тот день от исполнения 
воинского долга и был бы еще награжден за 
фактическое дезертирство. 

Помимо чего, среди вновь обретен-
ных георгиевских кавалеров находились за-
служенные боевые офицеры, из которых 
капитан Иван Калантаев и подполковник 
Иван Исаев были ранены в гуще сражения. 
Все они могли позволить себе иметь соб-
ственное мнение, высказанное публично, 
относительно гипотетического несправед-
ливого представления кого-либо к высшей 
воинской награде. 

Не только Федор Марков, дослужив-
шийся впоследствии до генерал-майора, но и 
другие командиры Орловского полка полу-
чили после победы при Кинбурне повыше-
ние по службе. При этом получение чинов во 
внеочередном порядке не означало синхрон-
ного перевода на более высокую должность. 

За проявленную отвагу были удосто-
ены более высоких воинских званий — под-
поручика и прапорщика были удостоены и 
состоявшие в бою при А.Суворове Федот 
Клюшников и Аким Лисицын. Также под-
поручиком стал отличившийся в сражении 
прапорщик орловцев Лев Федоров. 

Многие его офицеры и солдаты отме-
тились участием в победных сражениях 
войны с Турцией, будучи переведены в дру-
гие части. С отмеченным обстоятельством 
следует связывать последовавшее обновле-
ние командного состава Орловского полка. 
В 1789 г. чин полковника в Орловском 
полку носил Михаил Гедеонов. Со званием 
подполковника в полку числилось два офи-
цера – получивший повышение Н. Сморо-
дин и сверхкомплектный И.Владимиров. В 
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часть был переведен прьемьер-майор Васи-
лий Барыков, секунд-майорское звание но-
сил Степан Пламенков [4, c. 148]. 

В качестве заключения отметим, что 
боевой ресурс Орловского пехотного полка 
первого формирования был использован 
русским командованием на всем протяже-
нии Кинбурнской оборонительной опера-
ции. Именно орловцы первыми из русской 
армии вступили в бой с неприятелем в 
морском бою близ Очакова 21 августа 1787 
г. Для военного искусства Нового времени 
было обычным направление пехотных под-
разделений для усиления команд боевых 
кораблей. Так, одну из первых побед на 
море Петр Великий совершил во главе не-
скольких посаженных на лодки рот лейб- 
гвардии Преображенского и Семеновского 
полков, которые под его началом взяли на 
абордаж шведские корабли «Гедан» и «Аст-
рильд» в устье Невы 7(18) мая 1703 г. 

Во время русско-турецких войн ши-
роко практиковался перевод во флотское 
подчинение мушкетерских и гренадерских 
рот и батальонов. Части регулярной мор-
ской пехоты - морские стрелки, имелись к 
тому времени весьма в ограниченном ко-
личестве, преимущественно на Балтике. В 
войну 1787-1791 гг. особенно часто воины-
пехотинцы сухопутных войск использова-
лись на гребных кораблях Херсонской 
(Днепровской) флотилии. Так, практиче-
ски весь экипаж галеры «Десна», просла-
вившейся в сражении при Кинбурне, со-
стоял из солдат Тамбовского пехотного 
полка. Поэтому вполне оправданным вы-
глядит отправка солдат роты Орловского 
пехотного пока во главе с капитаном Седо-
вым в качестве абордажных партий на уси-
ление команд фрегата «Скорый» и бота 
«Битюг», на борту которых они и вступили 
в морской бой с турецким флотом сразу 
после объявления войны в августе 1787 г. 

В решающем сражении на Кинбурн-
ской косе 1 октября семь рот Орловского 
полка составили большую часть первой ли-
нии отряда Суворова, причем две из них 
находились на острие атаки, в авангарде 
русского войска непосредственно столкнув-
шись с турецким десантом. Полковые офи-
церы фактически руководили всем ходом 
операции – в начале кампании капитан 
Н.Седов командовал абордажной командой 
фрегата «Скорый», генерал-майор И.фон 
Рек действовал в качестве начальника всего 
Кинбурнского боевого участка, а подпол-
ковник Ф.Марков был направлен в Козлов-
ский пехотный полк, во главе которого и 
принял участие в решающем сражении. И в 
дальнейшем боевой путь Орловского полка 
был связан с военным гением Александра 
Суворова, в составе армии которого он про-
шел Швейцарский поход 1799 г. 

Высокие боевые качества этого форми-
рования, проявленные в Кинбурнской обо-
ронительной операции 1787 г. и в других во-
енных кампаниях второй половины XYIII 
столетия, могут объясняться сохранением 
ратных традиций среди помещиков-одно-
дворцев, из которых комплектовались полки 
бывшей ландмилиции, а также достойным 
уровнем профессионализма командного со-
става регулярной пехоты. Именно строевые 
офицеры под началом таких полководцев, 
как П.А.Румянцев, П.И.Панин, А.В.Суво-
ров, которым в разное время подчинялся 
Орловский полк в период «екатерининских 
войн» с Турцией, обеспечили тактическую 
выучку и воинскую дисциплину среди своих 
подчиненных. После преобразования в 1810 
г. в 41-й егерский полк эта воинская часть 
отличилась в наполеоновских войнах, а да-
лее под наименованием Мингрельского 
егерского и Мингрельского гренадерского 
полков участвовала во всех войнах России 
ХIХ столетия на кавказском театре и в сра-
жениях Первой мировой войны. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF THE PARTICIPATION OF THE OREL INFANTRY REGI-
MENT IN THE KINBURN DEFENSIVE OPERATION OF THE RUSSIAN-TURKISH WAR 

OF 1789-1791. 
 
The article reveals the facts and circumstances of the initial stage of the Russian-Turkish war of 1787-1792, associated 
with the participation of the Orel Infantry Regiment in the defense of the Kinburn fortress in August-September 1787. 
The author analyzes the event series of military operations in the area of the Kinburn Spit of the Ottoman troops, and 
summarizes the role of soldiers and officers of the Orel Infantry Regiment in repelling enemy aggression. Based on the 
systematization of sources and historical literature, the concept of the "Kinburn defensive operation of August 23-
October 2, 1787" is substantiated. The key attention is paid to the contribution of units and military personnel of the 
Oryol Infantry Regiment to the defeat of the Turkish landing in the Battle of Kinburn on October 1, 1787. Specific 
combat episodes of the defensive operation are considered, on the basis of which the actions of the command and 
enlisted personnel on the battlefield are clarified, information about the losses incurred and the contents of the lists of 
those who were awarded orders and medals of the Russian Empire are supplemented. The conclusion is made about 
the prerequisites and reasons for the victory of the Russian troops at Kinburn, which are associated by the author with 
the high level of their combat readiness, staffing from among the estate of odnodvorets, and the presence of professional 
command staff in the parts of the garrison of the fortress. 
Keywords: General-in-chief A.V.Suvorov, Kinburn defensive operation, land militia, chief officers, odnodvorets, Oryol 
Infantry regiment, Russian-Turkish war, staff officers 
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РАССЕЛЕНИЕ ОДНОДВОРЦЕВ В УЕЗДЫ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЮЖНЕЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

 
На основе различных архивных и нарративных источников авторы аналитически сопоставляют особенности 
освоения уездов, расположенных южнее Белгородской черты. Исследователи выбрали Павловский и Бобров-
ский уезды Воронежской губернии, на территории которых, в XVIII в. они систематизировали все разновид-
ности переселений. В ходе сравнительного анализа авторы обнаружили различия в освоении изучаемой мест-
ности. Например, влияние земляческого принципа в переселениях на территории Павловского уезда. В целом 
же между означенными округами прослеживалось больше общих черт. Авторы установили, что идентичная 
речная система и география расположения изучаемых уездов обуславливала одинаковое влияние процессов 
препятствующих этой территории в становлении традиционными местами обитания однодворцев. Между ис-
чезновением опасности от кочевников и активной помещичьей колонизацией у потомков служилых людей 
имелось временное окно всего в пол века для освоения уездов, расположенных южнее Белгородской черты. 
Ещё данному процессу препятствовали прекращение покровительства со стороны правительства в освоении 
ЦЧ и сильная эксплуатация однодворцев на Украинской линии, вызывавшая их массовое бегство. Всё это 
происходило на фоне душевого владения землёй однодворцев на изучаемой местности, которое значительно 
сужало их ареал расселения, при этом улучшая его качество. К тому же было выявлено, что период добро-
вольной активной фазы расселений связан с периодом созревания переселенческих очагов в освоенных ранее 
местностях. В изучаемом же авторами временном промежутке ещё повсеместно не прослеживалась зрелость 
этих очагов. Дальнейшая активная фаза помещичьей колонизации с сер. XVIII в. окончательно предопреде-
лила социальный облик изучаемой территории не в пользу потомков служилых людей. В итоге авторы заклю-
чают, что традиционные места обитания однодворцев формировались благодаря длительному периоду благо-
приятных условий для освоения пространства служилыми людьми и их потомками. 
Ключевые слова: военнослужащие, однодворцы, мелкие землевладельцы, поселенцы, уезд, Центрально-Чер-
ноземный регион. 
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На наш взгляд, более всего с Белгород-
ской чертой в ЦЧ связаны 4 губернии (Кур-
ская, Воронежская, Тамбовская и Орлов-
ская). Согласно указанным географическим 
рамкам, типы переселений в данном крае де-
лятся на три вида: расселения, выселения и 
заселения. Расселение – это распростране-
ние однодворцев по упомянутым нами 4 гу-
берниям ЦЧ. Заселение и выселение выхо-
дят из ареала этой местности, распределяясь 
по критериям прибыли и убыли однодвор-
цев путём переселений. В свою очередь, 
каждый тип упомянутых переселений тоже 
подразделяется на составляющие по геогра-
фическому признаку. Например, расселение 
бывает межу: изучаемыми нами регионами 
ЦЧ, уездами одной из указанных губерний и 
селениями одного уезда. Подобным образом 
подразделяются заселения и выселения. 

Очень показательно все типы рассе-
лений будут наблюдаться в уездах, распо-
ложенных южнее Белгородской черты. Это 
вызвано тем, что означенный процесс мас-

 
1  © Чекед Р.С., Кудланов К.Б. 
 © Cheked R.S., Kudlanov K.B. 

сово происходил с нач. XVIII в., когда се-
верные территории уже были более или ме-
нее освоены, откуда и протекал сам про-
цесс расселения. В выбранных нами губер-
ниях ЦЧ имеются только 6 уездов, которые 
сплошь расположены южнее Белгородской 
черты. Два из них находятся в Тамбовской 
губ., а остальные – в Воронежской. По 
свидетельству специалиста по сельскому 
хозяйству Н.Л. Рубинштейна, подобные 
территории в ЦЧ позже всех остальных 
подверглись экономическому освоению, 
завершающемуся, особенно в её южных ча-
стях, лишь на протяжении XIX века [35, c. 
227–228]. В связи с этим цель данного ис-
следования состоит в аналитическом срав-
нении особенностей расселения в двух уез-
дах Воронежской губ. размещающихся 
южнее Белгородской черты: Бобровском и 
Павловском. Исследуемая территория 
представлена на следующей карте. 
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Рис. 1. Расположение Белгородской черты 
по отношению к Бобровскому и Павлов-
скому у. Воронежской губ. в территори-
ально-административных границах XIX 

века1. 
 

Обратим внимание ещё на то, что в 
данном исследовании мы применили мето-
дологию сопоставления территориально-
административного деления кон. XVII с 
XIX веком. 

Теперь обратимся к историографии 
изучаемого вопроса. Из дореволюционных 
исследователей наиболее подробно уделил 
внимание заселению Битюцкого, Икорец-
кого и Осередского ухожьев служилыми 
людьми Д.И. Багалей [1, с. 104–140]. В зна-
менитом труде М.А. Германова зафиксиро-
вано всего 7 случаев переселения однодвор-
цев в изучаемую нами местность [7, с. 183–
327]. В своём добротном исследовании, не 
больше материала нам предоставил Д.К. Зе-
ленин [9]. Косвенно изучаемого нами во-
проса касались Ф.А. Щербина и Н.А. По-
пова [39, с. 465–481; 34, с. 281–330]. 

В советский период некоторые част-
ные случаи подвижности однодворцев в 
означенную местность были упомянуты в 
исследованиях П.М. Проторчиной и Л.Н. 

 
1 Карту составил Кудланов Д.Б., студен 2 курса Естественно-Географического факультета Курского государ-
ственного университета. Выражаем ему глубокую благодарность! 

Чижиковой [33, с. 35–49; 38]. По инициа-
тиве В.П. Загоровского теме заселения Во-
ронежского края был посвящён целый 
сборник статей, в котором отметим про-
странное исследование упомянутого автора 
[28; 8, с. 3–23]. Отдельно нужно выделить 
В.И. Панову, подготовившую хорошую 
диссертацию и ряд статей, где упоминается 
изучаемая нами тематика [32; 31, с. 68–76]. 

В постсоветский период были напи-
саны диссертационные исследования Д.В. 
Василенко и О.В. Василенко [4; 5]. И если 
последняя освещает другие географические 
рамки, то первый из них написал работу 
имеющую для нас наибольшую научную 
ценность, среди всех озвученных выше 
трудов. Географии заселения пространства 
справа от Дона и Белгородской черты слу-
жилыми людьми и их потомками, особен-
ностям и периодизации этого процесса 
Д.В. Василенко уделил целый параграф. 
Отметим, ещё статьи О.Ю. Титовой и дру-
гих авторов, частично упоминающих о за-
селении Бобровского и Павловского уездов 
[37, c. 6–14; 36]. Общая переселенческая 
траектория однодворцев вместе с особен-
ностями их подвижности исследованы ещё 
лучше. Особенно нужно выделить труды 
М.А. Германова, Д.И. Багалея, И.Н. Ми-
клашевского, Н.А. Благовещенского, Д.К. 
Зеленина, Л.Н. Чижиковой, В.М. Важин-
ского и В.П. Загоровского и некоторых 
других исследователей [7; с. 183–327; 1; 30; 
3; 9; 38; 6; 8, с. 3–23]. 

Уникальность данной статьи состоит 
в своеобразном аналитическом сопоставле-
нии опубликованных материалов, нетради-
ционных для аналогичных исследований. 
Вместе с тем авторы привлекли значитель-
ный массив неопубликованных ранее ис-
точников, в основном раскрывающих во-
прос подселений однодворцев в изучаемую 
местность, особенно между 1762–1795 го-
дами. Означенный процесс исследователи 
оригинально вписали в канву общего исто-
рического движения населения в ЦЧ, что 
является очередной особенностью настоя-
щей статьи. К тому же её выводы имеют 
неоспоримую научную новизну. 

Итак, начнём с Бобровского уезда. 
Нужно отметить, что эта округа не являлся 
традиционным однодворческим местом 
обитания, т.к. в 1795 г. представители этого 
сословия там составляли 24,8 % от всего 
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населения в уезде [38, c. 27–28]. Сначала 
Бобров был селом дворцовой волости, в 
1711 г. его сделали городом, затем снова об-
ратили в село, а в 1779 г. повторно сделали 
городом [34, c. 283]. Однако, всё же передо-
вым колонизующим элементом там тради-
ционно были военно-служилые люди (дети 
боярские, казаки, стрельцы, пушкари, за-
тинщики, воротники, копейщики, рейтары 
и др.), которые на постоянной основе 
начали заселять Бобровский у. в конце XVII 
века [39, c. 408]. По мнению, специалиста в 
области подвижности однодворцев, М.А. 
Германова – эти потомки служилых людей 
в Бобровский у. в основном расселялись 
как из западных уездов Воронежской же 
губ. (Воронежского, Землянского и Корото-
якского), так и из уездов соседних губерний 
ЦЧ (Елецкого, Козловского и Усманского) 
[7, c. 310]. Начиная с 1686 по 1730 гг. по 
притокам рек Икорца и Битюга они осно-
вали до 15 селений. Особенность бобров-
ских однодворцев состояла в ограниченно-
сти их ареала расселения по уезду. Те, кто 
приходил в эту местность после 1730 г. не 
основывали новых сёл, а подселялись в 
прежние [7, c. 309], по причине общинного 
владения землёй последних [7, c. 310]. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что 
данные сельские очаги тогда не были ещё 
достаточно заполнены, по причине незна-
чительного переселенческого потока в них. 
На наш взгляд, это было вызвано тем, что к 
тому времени в традиционных местах оби-
тания воронежских однодворцев имелось 
ещё много неосвоенных земельных про-
странств. Если же там и появлялись из-
лишки, то их подвергали службе и натураль-
ным повинностям на Украинской линии, а 
иногда и совсем выселениям туда [29, c. 21]. 
Другая же часть активного однодворческого 
населения, в противовес этим повинностям, 
самовольно бежала подальше от своих мест 
обитания [3, c. 327]. 

Таким образом, до сер. XVIII в. боб-
ровские однодворцы не расселялись по 
имеющемуся свободному земельному 
фонду уезда по внутренним причинам. Ко-
гда же сельские очаги расселения начали 
созревать и высылать мало-помалу одно-
дворцев по близлежащим деревням и хуто-
рам [7, c. 309], тогда их движению начала 
препятствовать внешняя причина актив-
ной помещичьей колонизации. С середины 
XVIII в. многие земли Бобровского у. по 

течению рек Дона, Осередь, Казинки, при-
надлежавшие однодворцам, начали захва-
тывать крупные помещики Трубецкой, Во-
ронцов, Сафонов и другие [38, c. 18–21]. 
Возможности для расселения однодворче-
ского населения были совершенно пресе-
чены около 1764 – 1770 гг., когда не только 
вся земля, остававшаяся ещё пустопорож-
нею, но и многие удельные села, вместе с 
их землями, были записаны за помещи-
ками Орловым-Чесменским, Безбородко и 
другими [7, c. 310]. 

Несмотря на малую численность боб-
ровских однодворцев, в их среде мы встре-
чаем не только все разновидности расселе-
ний, но и заселения и выселения. Так, на 
примере подвижности селений Гнилуши, 
Матренки и Ертиля, мы наблюдаем сразу 
три подвида расселений. Эти села воз-
никли ранее прочих не позднее начала 
ХVIII века. Известно, что Ертилъ и Мат-
ренка были основаны выходцами преиму-
щественно из Орловской губ. Елецкого у.; 
Тамбовской губ. Лебедянского у. и из сёл 
Усманского у.: Демшина, Поддубравок, 
Сторожевого, а также из своей же Воро-
нежской губ. Воронежского у. и из сёл За-
донского у.: Старого-Дубового, Вербилова 
и других [7, c. 313]. В свою очередь, избы-
ток однодворческого населения из с. Ер-
тиля уже около 1740 г. начал выходить в 
новообразованную д. Ечейку расположен-
ную в 7 км от него [7, c. 313]. 

Не менее разнообразным было дви-
жение однодворцев в с. Верхние-Острожки 
(Козловка). Оно было образовано в нач. 
XVIII века. До 1783 г. это село в террито-
риально-административном делении при-
надлежало к г. Козлову и было населено 
однодворцами, вышедшими из уезда одно-
имённому городу, преимущественно из с. 
Чурукина [7, c. 314]. Наличие выселения и 
заселения однодворцев этого села подтвер-
ждаются следующим случаем. Так, в 1788 г. 
из Молдавии вернулся в то селение С. Коз-
лов, которого вновь причислили туда в по-
душный однодворческий оклад [11, л. 195]. 
Помимо всего, это село являлось очагом 
расселения по уезду. После 1810 г. часть 
однодворцев Козловки основали, недалеко 
от своего прежнего места жительства, д. 
Озерки. Кстати, последняя деревня после 
1849 г. стала селом [7, с. 315]. 

Частные случаи подвижности одно-
дворцев были зафиксированы нами в следу-
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ющих селениях. Так, однодворцы с. Ме-
четка вышли из Приваловки и Икорцев 
Землянского уезда [7, с. 315–316]. В с. Кор-
шево, после 1-й ревизии к дворцовым кре-
стьянам подселили потомков служилых лю-
дей из Орловского уезда [33, с. 45]. Подоб-
ным образом однодворцев подселяли к 
дворцовым крестьянам и в селах Старая 
Тойда и Старая Чигла [37, с. 11]. В послед-
нее село впоследствии неоднократно запи-
сывали новоприбывших из дальних местно-
стей. Так, в 1745 г. это был вышедший из 
Молдавии беглый солдат Архангельского 
полка И. Попов [27, л. 347], а в 1784 г. пе-
реселившиеся из Польши старообрядцы М. 
Морозов и Г. Головков [12, с. 254]. 

Подводя итог, по географии притока 
в Бобровский уезд, отметим, что он распо-
лагался по течению рек Дона, Битюге, Осе-
редь, Икорце и Казинки. Эта территория 
не являлась традиционным местом обита-
ния однодворцев, т.к. там мы обнаружили 
около 24 селений, где они проживали. По 
причине того, что Бобровский у. распола-
гался южнее Белгородской черты, систем-
ное освоение этой местности началось в 
кон. XVII и продолжалось весь XVIII век. 
Из-за этого в переселенческом процессе 
Бобровского у. доминируют все виды рас-
селений, а к известных нам заселениям мо-
жем только отнести одного беглого сол-
дата, возвратившегося из Молдавии. 
Между изучаемыми нами губерниями ЦЧ 
основной поток расселения двигался из 
Орловской губ. Елецкого и Орловского 
уездов, а также Тамбовской губ. Лебедян-
ского у., из сёл Усманского у. (Демшина, 
Поддубравок, Сторожевого) и сел Козлов-
ского у. (преимущественно из с. Чуру-
кина). Из Воронежской губ. расселение од-
нодворцев протекало из Воронежского у., 
из сёл Задонского у. (Старого-Дубового, 
Вербилова и др.), а также из сел Землян-
ского у. (Приваловки и Икорцев). Мас-
штабы расселения внутри Бобровского у. 
не были значительными и распространя-
лись лишь на деревни Ечейка и Озерки. 

Теперь перейдём к изучению расселе-
ний в Павловском уезде. Заселение этой 
местности в значительной степени связано 
с развитием в Воронежском крае с конца 
XVII в. судостроения по рекам Битюг, Осе-
ред и левобережью Дона [38, с. 20]. Сам же 
Павловск был основан только в 1709 году 
[34, с. 283]. Так же, как и Бобровский у., 

Павловский не являлся традиционным ме-
стом обитания однодворцев, т.к. распола-
гался за Белгородской чертой. По свиде-
тельству Т.М. Проторчиной в 1718 г. одно-
дворцев на территории Павловского у. не 
наблюдалось [33, с. 45]. Все они там появи-
лись впоследствии и уже в 1795 г. потомков 
служилых людей, по сравнению с другими 
сословиями там насчитывалось 38,9 % [38, 
с. 27–28]. По замечаниям знатока одно-
дворческих говоров Д.К. Зеленина, основ-
ной поток потомков служилых людей в 
Павловский у. пришёл из Рязанской и Ор-
ловской губерний [9, с. 112]. Историк-эт-
нограф д.и.н. Л.Н. Чижикова уточняет, что 
места выхода в означенных регионах были 
Данков и Кромы, а также добавляет ещё 
Воронежский у. и некоторые местности 
Тамбовской губернии [38, с. 21]. Однако, 
нам удалось обнаружить дополнительные 
очаги расселения для Павловского уезда. 

По свидетельству М.А. Германова с. 
Верхний Мамон было населено после 1720 
г., в том числе однодворцами из Кром и 
Данкова [7, с. 319]. Однако, основной за-
фиксированный нами переселенческий по-
ток из этой местности протекал во второй 
пол. XVIII века. Земляческий признак в за-
селении указанного села прослеживается 
неоднократно. Например, в июне 1782 г. 
однодворцы С. Кузмищев и М. Фалев из 
Данковской округи переселились в то же 
место, куда их земляки сошли почти 60 лет 
назад [20, л. 15]. С аналогичной ситуацией 
только из Орловского наместничества мы 
сталкиваемся в октябре 1782 г. с однодвор-
цем И. Анпилоговым [21, л. 392–393]. В с. 
Нижний Мамон в мае 1782 г. был зафик-
сирован потомок служилого человека В. 
Голова переселившийся из с. Истобного 
Ранербургской округи [15, л. 27]. Таким 
образом, этим селения свойственны иден-
тичные места выходов, повторяющиеся на 
протяжении длительного времени. 

Хотя с. Шестаково было основано 
ещё в нач. XVIII в. [7, с. 319], нам удалось 
обнаружить места выхода только её после-
дующих подселенцев. Так, в мае 1782 г. од-
нодворец И. Салков из с. Богородицкого 
Нижнедевицкой округи переселился в с. 
Шестаково Павловской округи [16, л. 21]. 
Туда же в мае 1782 г. переселился однодво-
рец П. Попов из г. Гвазды Тамбовского 
нам. [17, л. 14], а в июне 1782 г. подсели-
лась ещё одна семья тамбовских однодвор-
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цев [19, л. 110]. Кстати, в 1783 г. город Гва-
зды с его округой (села Клеповка и Пузево, 
а также д. Чернавка) за отдалённостью от 
Тамбова были переданы в Воронежскую 
губернию [36]. 

Аналогичное положение дел просле-
живалось в с. Гороховка, населённой не 
позднее 1710 года [7, с. 318]. Известно, что 
туда в апреле 1782 г. были причислены од-
нодворцы Рудаковы из с. Котова Старо-
оскольской о. [13, л. 47–48], а уже в мае 
1782 г. потомки служилых людей Сафро-
новы из д. Яшной Орловского наместниче-
ства [14, л. 113]. 

Относительно д. Осетровки возник-
шей в сер. XVIII в. [7, с. 319] известно, что 
она сформировывалась из разнообразных 
однодворческих групп. Одну соборную, 
пришедшую из Курского и Орловского 
наместничеств перевели в подушный одно-
дворческий оклад той деревни в октябре 
1782 г. [22, л. 193–193об.], вторую же – в 
октябре 1785 г., сформированную из вы-
ходцев разных сёл Курского наместниче-
ства [24, л. 14]. 

Село Гнилуша возникло во втор. пол. 
XVIII века [7, с. 320]. Известно, что туда 
причислили в декабре 1783 г. однодворца Ф. 
Филипкова вышедшего из Курского намест-
ничества [10, л. 5]. К этому времени указан-
ный выше сельский очаг настолько окреп, 
что смог высылать своих представителей в 
другие селения вниз по по течению р. Гни-
луши. Один такой случай был зафиксирован 
в августе 1792 г., когда однодворец И. Ко-
стин сошёл от туда в д. Журавку [26, л. 11]. 

Помимо этого, в архивных фондах 
нам удалось обнаружить ещё несколько 
частных случаев расселения в Павловский 
у. как из соседних уездов, так и из губер-
ний. Первую разновидность расселений 
мы встретили в с. Ерышевке, когда туда в 
апреле 1783 г. были причислены П. Сары-
чев, Ф. Подосинников и другие одно-
дворцы вышедшие из с. Радчины Воронеж-
ской округи [23, л. 13]. Помимо этого, 
встречалось нам и расселения четвертных 
крестьян из Курского наместничества. Так, 
в мае 1782 г. однодворец И. Толмачев из 
Курской округи переселился в с. Буйлово 
[18, л. 21]. А в 1785 г. к с. Пузеву были при-
писаны Я. Якушев с семьёй вышедший из 
дер. Горещуковой Рыльского у. из-за не-
имения земли [25, л. 537–538]. Кстати, по-
следнее обстоятельство было самым рас-

пространённым объяснением среди потом-
ков служилых людей ЦЧ, указывающих 
причину своего переселения. 

Таким образом, основной поток под-
селений однодворцев в Павловский у. про-
текал во второй пол. XVIII века. Большая 
часть была нами зафиксирована между 
1762 и 1782 гг., но нередки были пришед-
шие и между 1782 и 1795 годами. Всех этих 
подселенцев причислили в подушный од-
нодворческий оклад тех мест, куда они во-
дворились. Чёткое прикрепление к этим 
годам вызвано тем, что все поселившиеся 
в селениях лица записывались в однодвор-
ческое общество не сразу, а лишь в период 
ревизий. Переселялись же они на террито-
рию уезда в разное время. Нужно ещё за-
метить, что не все желающие были при-
няты в сельские общества однодворцев. 

Подводя итог по данному уезду, отме-
тим следующее. На территории Павлов-
ского у. протекали реки Битюг, Осеред и 
левобережье Дона. Как и Бобровский у. эта 
территория размещалась южнее Белгород-
ской черты, поэтому не являлась традици-
онным местом обитания однодворцев. Там 
мы встретили около 16 селений, где они 
проживали [7, с. 312–322]. География засе-
ления Павловского у. имела малый радиус 
губерний ЦЧ. Если быть точнее, то она 
протекала из Рязанской губ. Данкова и его 
уезда, а также селений Ранербургского у. 
(с. Истобного и др.). Широта географии 
расселения между губерниями ЦЧ была 
масштабна. Она вытекала из некоторых 
местностей Тамбовской и Орловской губ., 
в последней из Кромского у. и Малоархан-
гельского у. (д. Ясной Поляны), а также 
разных селений Курской губ., в том числе 
из одноимённой губернии уезда, Старо-
оскольского у. (с. Котова и др.) и Рыль-
ского у. (дер. Горещуковой). Расселение 
внутри Воронежской губ. протекало из 
Нижнедевицкого у. (с. Богородицкого и 
др.) и Воронежского у. (с. Радчины и др.). 
Масштабы расселения внутри Павловского 
у. не были значительными и распространя-
лись лишь на с. Шестаково и д. Журавки. 

Особенность Павловского у. состояла 
в следующем. Во-первых, во время терри-
ториально-административных преобразо-
ваний часть селений из Гваздинской 
округи Тамбовского нам., имевших свою 
особенную географию притока, были при-
соединены к Павловскому уезду. Во-вто-
рых, в притоке на изучаемую территорию 
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имел влияние земляческий принцип. Сле-
довательно, выходцы из старых переселен-
ческих очагов в местах водворения поддер-
живали связь со своей метрополией. В-тре-
тьих, наличие выходцев из Курской губ. 
являлось особенностью Павловского у., 
что, кстати, не прослеживалось в соседнем 
Бобровском уезде. 

Все виды переселений в изучаемых 
нами уездах имели свою очерёдность и 
ограничивались различными временно-
пространственными факторами. Идентич-
ная речная система и география располо-
жения изучаемых нами уездов обуславли-
вала одинаковое влияние на них процес-
сов, препятствующих этому пространству в 
становлении, как традиционного места 
обитания однодворцев. К препятствующим 
факторам нужно отнести общинное владе-
ние землёй у потомков служилых людей 
исследуемой нами территории, частичная 
зрелость переселенческих очагов в ЦЧ, а 
также формирование мест обитания сосед-
них сословий и этносов, в том числе пер-
воначальный фактор опасности от крым-
ских татар и ногаев. Перечислим всё озву-
ченное более подробно. 

Так, М.А. Германов заметил, что боб-
ровские однодворцы по причине общин-
ного владения землёй после 1730 г. в ос-
новном не основывали новых сёл, а подсе-
лялись в старые [7, с. 309]. Из этого можно 
заключить, что общинное владение землёй 
ограничивало расселения однодворцев по 
изученным нами уездам. И действительно, 
после Петровских реформ душевая форма 
владения землёй начинает вытеснять тра-
диционную для однодворцев – четвертную. 
Последняя имела индивидуальный родо-
вой характер, а первая – общинный [3, с. 
172]. При душевом владении однодворцу, 
при окружавшем его многоземельи, не 
нужно было заботиться о том, где будут 
жить его потомки, т.к. это входило в ком-
петенции общины. Четвертное же владение 
раньше душевого открывало перспективу 
малоземелья для потомков однодворца. 
Из-за этого среди них был распространён 
как официальный прииск, так и захваты 
свободных земель. Частые расселения од-
нодворцев для земельного стяжания, какие 
мы видим в XVII в. на территории буду-
щего Фатежского у. Курской губ. [3, с. 
314–317] в Бобровском уезде не наблюда-
лись. Как следствие, на осваиваемой мест-
ности прослеживались крупные душевые 

селения и ограниченная распространён-
ность однодворцев. Маленькие четвертные 
населённые пункты на территориях, распо-
ложенных южнее Белгородской черты, 
были уже не актуальны. Время упразднило 
политику заказных городов [6, с. 171], рас-
пространяло масштабы земельных пожало-
ваний вельможам и обычным дворянам [2, 
с. 75]. В условиях внутренней конкуренции 
четвертники-одиночки были более уяз-
вимы к захватам земли от помещиков, 
нежели душевые владельцы. К тому же 
крупная община проще осваивала новую 
территорию. Следовательно, душевое вла-
дение землёй значительно сужало ареал 
расселения по осваиваемой местности, но 
улучшало его качество. Четвертное же вла-
дение расширяло ареал расселения, предо-
ставляло перспективу для заполнения пу-
стых четвертных земель с помощью после-
дующего высокого естественного приро-
ста, но было малоэффективным без право-
вой поддержки государства. 

Значительное место в освоении этого 
пространства занимали расселения из изу-
чаемых нами губерний ЦЧ. Таким образом, 
в некоторых местностях, осваиваемых с 
кон. XVI в. и даже ранее, созрела очеред-
ная партия переселенцев, от их высокого 
естественного прироста и следовавшего за 
ним малоземелья. Следовательно, главной 
категорией переселенцев в процессе рассе-
ления являлись малоземельные или недо-
вольные однодворцы, распространявшиеся 
по близлежащей местности в поисках луч-
шей доли для себя и своих потомков. Из 
этого нужно заключить, что период добро-
вольной активной фазы расселений связан 
с временем созревания переселенческих 
очагов в освоенных ранее местностях. 

Однако судя по малым объемам рас-
селений в уезды, расположенные южнее 
Белгородской черты, можно заключить, 
что данный процесс созревания переселен-
ческих очагов не был тогда ещё повсемест-
ным в ЦЧ. И действительно до сер. XVIII 
в. однодворцы мало расселялись по сво-
бодному имеющемуся земельному фонду 
Бобровского и Павловского уездов по при-
чинам незначительного количества при-
тока новых переселенцев. Видимо, к тому 
времени запасы свободной земли в тради-
ционных местах обитания однодворцев 
были ещё достаточными. К тому же конку-
рентом различного вида расселений в ЦЧ 
являлись массовые выселения однодворцев 
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на Украинскую линию [29, с. 25] как вре-
менно для службы и натуральных повин-
ностей, так и на постоянной основе. Дру-
гая же часть активного однодворческого 
населения, в противовес этим повинно-
стям, самовольно бежала подальше от 
своих мест обитания [3, с. 309]. Когда же 
уровень расселения стал повышаться бла-
годаря созреванию переселенческих оча-
гов, тогда их движению начали сильнее 
препятствовать внешние причины сопри-
косновения с активной колонизацией дру-
гих сословий и этносов. 

Подводя итог статьи, отметим, что 
ареал расселения однодворцев на террито-
рии ЦЧ всегда был ограничен. Сначала 
влиял фактор безопасности, не позволяв-
ший выселятся однодворцам за Белгород-
скую черту до периода замирения края. От 
этого селения в данной местности начали 
основываться только в нач. XVIII в. и не-
редки были случаи основания во второй 
пол. XVIII века. После замирения края, 
первенствующее значение в ограничении 
ареала расселения однодворцев начинают 
занимать межсословные взаимоотношения. 

Однако, истоки этих внутренних про-
цессов зарождались ранее. На севере ЦЧ 
уже с нач. XVII в. и далее однодворцев вы-
талкивали крупные феодалы, в том числе с 
помощью русских помещичьих крестьян. 
На юге ЦЧ уже с сер. XVII в. они стали 

тесниться малороссиянами, которые впо-
следствии были расселены практически по 
всему периметру юга ЦЧ. Последним от-
ступать тоже было некуда, т.к. ещё южнее 
их ограничивали Донские казаки, а с се-
вера – те же однодворцы. Пик вкрапления 
в прежние места обитания потомков слу-
жилых людей в ЦЧ со стороны дворян по-
средством их помещичьих крестьян и ма-
лороссиян наблюдался во время всего 
правление Екатерины II, после чего этот 
процесс пошёл на спад. Окончательно же 
ареалы обитания всех сословий ЦЧ сфор-
мировались лишь к сер. XIX века. 

Таким образом, для освоения уездов, 
расположенных южнее Белгородской 
черты, у однодворцев имелось временное 
окно всего в пол века. И то данному про-
цессу препятствовал ряд перечисленных 
выше причин. Дальнейшая же активная 
фаза помещичьей колонизации с сер. XVIII 
в. окончательно предопределила социаль-
ный облик изучаемой нами местности не в 
пользу потомков служилых людей. Таким 
образом, по всем упомянутым причинам 
уезды, расположенные южнее Белгород-
ской черты, нельзя назвать традиционным 
местом обитания однодворцев. Последние 
же формировались благодаря более дли-
тельному периоду благоприятных условий 
для освоения пространства служилыми 
людьми и их потомками. 
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SETTLEMENT OF THE ONE-COURTYARD PEOPLE IN COUNTIES, WHICH LOCATED 

TO THE SOUTH FROM THE BELGOROD LINE 
 
Based on various archival and narrative sources, the authors analytically compare the features of the development of 
counties, which located at the south from the Belgorod line. The researchers chose the Pavlovsky and Bobrovsky 
counties of the Voronezh province, on which territory, they systematized all kinds of migrations during the XVIII-th 
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century. In the course of a comparative analysis, the authors found differences in the development of the studied area. 
For example, the influence of the compatriot principle in resettlements in the territory of the Pavlovsky county. In 
general, there were more common features between the aforementioned counties. The authors found that the identical 
river system and the geography of the location of the studied counties caused the same influence of the processes that 
prevented this territory from becoming the traditional habitats of smallholders. Between the disappearance of the danger 
from the nomads and the active colonization of landowners, the descendants of the military service people had only 
half of the century time window for the development of counties, which located to the south from the Belgorod line. 
This process was also hindered by the termination of government patronage in the development of the Central Cher-
nozem region and the strong exploitation of the one-courtyard people on the Ukrainian line, which caused their mass 
exodus. All this happened against the background of communal land ownership by the smallholders in the under study 
area, which significantly narrowed their area of settlement, while improving its quality. In addition, it was revealed that 
the period of the voluntary active phase of resettlement is associated with the period of maturation of resettlement 
centers in previously developed areas. In the studied time period the authors, the maturity of these foci has not been 
yet observed everywhere. Further active phase of landlord colonization from the middle of the XVIII-th century finally 
predetermined the social appearance at the studied territory not in favor of the descendants of the military service 
people. As a result, the authors conclude that the traditional habitats of one-courtyard people were formed due to a 
long period of favorable conditions for the development of area by the military service people and their descendants. 
Keywords: military service people, one-courtyard people, smallholders, settlers, county, Central Chernozem region. 
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