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Введение. Публичная дипломатия 

(public diplomacy) ориентирована на обслу-

живание и поддержание внешнеполитиче-

ских интересов и обеспечение всесторон-

него и благоприятного понимания принци-

пов и политики, реализуемой тем или иным 

государством и его действующими институ-

тами за рубежом. В существующих между-

народных условиях на основе такого под-

хода осуществляется деятельность, направ-

ленная на обеспечение целей, выдвигаемых 

государством за пределами страны. Реше-

ние внешнеполитических задач реализуется 

во взаимодействии с другими политиче-

скими субъектами. 

Таким образом, практика публичной 

дипломатии распространялась на решение 

проблем с налаживанием обратной связи, 

когда интересы государства продвигаются с 

помощью анализа настроений зарубежной 

общественности, учета факторов, оказываю-

щих на эти настроения определенное или ре-

шающее влияние. Исходя из таких представ-

лений, изучение истории внешней политики 

России сегодня требует комплексного под-

хода, включающего не только изучение ис-

тории межгосударственных отношений как 

 
1 © Антюхова Е.А. 

 © Antyukhova E.A. 

уже свершившегося факта, но и исследова-

ние обстоятельств, при которых происхо-

дило формирование условий международ-

ного взаимодействия. Значимую помощь в 

восстановлении этих реалий могут оказать 

периодические издания, не только аккуму-

лирующие конкретную информацию о 

прежней жизни, но и отражающие настрое-

ния эпохи. Более того, средства печати зача-

стую оказывали непосредственное воздей-

ствие на систему представлений современ-

ников, содержали аргументацию, предопре-

делявшую отношение к ключевым внешне-

политическим вопросам своего времени.  

Объект и методы исследования. 

Теоретико-методологической основой иссле-

дования является совокупность принципов, 

методов, подходов и приемов, входящих в 

инструментарий современной исторической 

и политической науки. История внешней по-

литики России второй половины XIX – начала 

XX вв. в большинстве работ не только совре-

менников происходивших событий, но и в но-

вейших исследованиях, не рассматривалась с 

учетом приемов публичной дипломатии.  

Признанный специалист в области 

проблем публичной дипломатии, профессор 
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кафедры мировых политических процессов 

МГИМО МИД России М.М. Лебедева кон-

статирует, что «Нередко публичная диплома-

тия в российской научной литературе отож-

дествляется (или подменяется) понятиями 

"общественная дипломатия" или "народная 

дипломатия"» [5, с. 217-218]. По мнению уче-

ной, такой подход значительно сужает сферу 

деятельности публичной дипломатии, по-

скольку исключает официальные каналы её 

реализации [5, с. 217].  

Целью данной статьи является именно 

анализ процесса превращения Министер-

ством иностранных дел Российской империи 

периодических изданий зарубежных стран в 

инструмент публичной политики, показ прак-

тической реализации ее характерных черт и 

особенностей через создание специальной 

структуры в рамках внешнеполитического ве-

домства в условиях Первой мировой войны.  

Принципы системно-исторического 

подхода позволили подойти к рассматривае-

мой проблеме комплексно. Для определения 

особенностей, специальной оценки приведен-

ных фактов и тенденций, материалы статьи 

рассматривались во временном контексте, с 

учетом конкретных условий их создания. 

Результаты и их обсуждение. Важным 

источником для написания работы послужили 

документы Архива внешней политики Россий-

ской империи, а точнее – содержащиеся в нем 

материалы фонда Отдела печати и осведомле-

ния. Эта структура была призвана осуществ-

лять продвижение интересов государства за 

пределами страны, информировать руковод-

ство Министерства иностранных дел о настро-

ениях, господствовавших в стране и за ее пре-

делами и нашедших отражение на страницах 

периодических изданий. 

Анализ исследований, посвященных 

проблемам участия периодической печати в 

сферах внешней политики, показал, что они 

объединяют две самостоятельных области – 

историю журналистики и историю диплома-

тической деятельности Российской империи. 

Оценка этих вопросов с точки зрения кон-

струирования позитивного восприятия внут-

ренней политики государства открывает воз-

можность увидеть в этих областях новые 

важные черты. На основе, в том числе полу-

чаемой из средств печати информации, вы-

страивался межцивилизационный диалог, 

обеспечивавший деятельность государства в 

международной сфере. Верное внешнее по-

зиционирование выступало в качестве клю-

чевой задачи публичной дипломатии,  

Среди рассмотренных работ необхо-

димо выделить монографию Е.Г. Кострико-

вой, которая пришла к выводу, что взаимоот-

ношения редакций газет с Министерством 

иностранных дел при министрах А.П. Из-

вольском и С.Д. Сазонове претерпели серьёз-

ные изменения. Старые приёмы, основанные 

на подкупе отдельных журналистов или суб-

сидировании целых изданий, признавались 

уже неэффективными. С прессой старались 

наладить отношения при помощи «диплома-

тических» методов, предоставляя редакциям 

газет доверительную информацию. Важная 

роль в налаживании таких отношений при-

надлежала созданному Отделу печати и осве-

домления при министерстве. По справедли-

вому утверждению Е.Г. Костриковой: «При-

знание правительством роли прессы в поли-

тике, так явственно выразившаяся в период 

предвоенных политических кризисов, отра-

жало те сдвиги, которые произошли в рус-

ском обществе в эти годы» [4, с. 175].  

В обстоятельной статье И.А. Ждано-

вой, посвященной взаимодействию органов 

власти и прессы в марте-октябре 1917 г. отме-

чается, что эти важные вопросы изучены лишь 

в части законодательства и в «репрессивном 

аспекте»: «Почти не привлекла внимание ис-

следователей другая сторона отношений 

между правительством и прессой в это время – 

вопросы управления информацией» [3, с. 126].  

Целенаправленная работа с анализом 

иностранной прессы была начата в России в 

1902 г., когда по предложению статс-секре-

таря В.К. Плеве при Департаменте полиции 

был создан Отдел иностранной печати. В 

1906 г., по распоряжению министра внутрен-

них дел, он был переведён в Главное управ-

ление по делам печати, находившееся в со-

ставе МВД. В тот период Предметом изуче-

ния чиновников, трудившихся в этой струк-

туре министерства, являлось общественное 

мнение на Западе, вопросы отношения раз-

личных политических кругов за границей к 

России и российской внутренней политике. 

Особый интерес был связан с националь-

ными отношениями, анализировалась дея-

тельность радикальных и революционных 
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кругов. «Непосредственное воздействие на 

заграничную печать осуществлялось при 

В.К. Плеве при помощи помещаемых в ней 

статей и опровержений в защиту русской 

правительственной политики» [1, л. 39]. 

С назначением П.А. Столыпина на пост 

председателя Совета министров, по его распо-

ряжению, Отдел иностранной печати стал го-

товить также непосредственно для него об-

зоры по общим злободневным вопросам меж-

дународной политики. Интерес был направлен 

на положение дел в балканских государствах, 

на отношения с Германией и Францией. Осо-

бое внимание стало уделяться Японии и во-

обще Дальнему Востоку, где положение Рос-

сии отличалось неустойчивостью. 

Забегая вперед, отметим, что благо-

даря расширению задач Отдела, за полгода 

до начала Первой мировой войны российское 

правительство было осведомлено о ее подго-

товке со стороны Германии на основании 

резкой перемены тона германской печати в 

отношении России [1, л. 39 об.].  

Проект изменения учреждений и шта-

тов Министерства иностранных дел Россий-

ской империи был внесен в Государственную 

Думу 17 марта 1910 г. В нем содержалось 

предложение о создании Отдела печати 

внешнеполитического ведомства с численно-

стью из восьми человек. Однако после об-

суждения в стенах Думы его состав был со-

кращен до трех чиновников. Законодательно 

Отдел был образован 3 июля 1914 г., т.е. 

накануне Первой мировой войны [7].  

Работа трудившихся в этом структур-

ном подразделении лиц состояла из двух ос-

новных частей. С одной стороны, в нём еже-

дневно готовились сведения для министра, его 

заместителей, всех начальников отдельных ча-

стей Министерства обо всём, что появлялось 

интересного в периодической печати как рос-

сийской, так и иностранной. Сведения в основ-

ном ограничивались вопросами внешней поли-

тики, но отчасти затрагивали экономические и 

военные проблемы. С другой стороны, на От-

деле лежала обязанность давать объяснения 

относительно деятельности самого Министер-

ства, освещать в определенных границах 

направления деятельности министра, отвечая 

таким образом на общественные запросы. 

Однако движение новостей через 

прессу в российское правительство, то есть 

осведомление властей, было поставлено зна-

чительно лучше, чем движение необходимых 

сведений через прессу от правительства, то 

есть информирование общества. Отсюда выте-

кала ощущаемая необходимость налаживания 

более эффективного продвижения интересов 

государства с помощью периодической печати 

как внутри страны, так и за ее пределами. 

В доказательство к сказанному можно 

привести один из многочисленных примеров. 

Речь пойдет о статье из выходившей в Сток-

гольме газеты «Политикен» («Politiken»), хра-

нящейся в Архиве внешней политики. Публи-

кация относится к 5 января 1917 г., т.е. до 

Февральской революции в России оставалось 

чуть менее двух месяцев. Статья называлась 

«Россия на краю революции», и она была по-

священа сенсационным слухам о предстоя-

щем военном перевороте, участниками кото-

рого должны были стать великие князья Ни-

колай Николаевич и Михаил Николаевич, ко-

торых газета прочила в претенденты на пре-

стол. Отмечалось, что внутреннее политиче-

ское положение России на тот момент было 

более критическим, чем летом 1915 г.  

Автор публикации заявлял, что после 

последних перемен в составе кабинета, настро-

ение в стране такое, что в любой момент 

можно ожидать взрыва общего недовольства. 

«Теперешнее правительство не имеет связи с 

народом; действительным руководителем ка-

бинета считают Протопопова. Даже в придвор-

ной партии возник разлад, и вся армия, которая 

за незначительность военных успехов винит 

внутреннее управление, присоединилась к оп-

позиции» [1, д. 521, л. 12].  

Автор статьи также высказал предпо-

ложение о возможном резком столкновении 

через несколько дней между правительством 

и оппозицией, когда соберётся Государ-

ственная Дума, которая «решила не дать ни-

кому из членов правительства высказаться и 

заставить замолчать каждого оратора, кото-

рый попытается выступить в защиту прави-

тельства» [1, д. 521, л. 12].  

Последнее предсказание автора ста-

тьи сводилось к тому, что революция в Рос-

сии пройдёт быстро и легко, ввиду того, что 

ей сочувствуют все слои общества. 

Совершенно иначе выглядят публика-

ции российских газет в этот день, т.е. 5 ян-

варя 1917 г. В одной из самых читаемых и 
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многотиражных столичных газет под назва-

нием «Вечернее время» только одна неболь-

шая заметка под названием «Твердый курс» 

могла насторожить читателя. В ней со ссыл-

кой на «хорошо осведомлённые источники» 

отмечалось, что «в правительственных кру-

гах разработан подробный план действий 

петроградской и московской администрации 

на случай каких-либо экстренных надобно-

стей» [2]. Этот план предусматривал «назна-

чение особых лиц с исключительными пол-

номочиями». Однако подробностей о том, ка-

кие могли возникнуть ситуации, и кто из 

официальных лиц мог получить такие полно-

мочия, не сообщалось. 

Поскольку основными направлени-

ями внешней политики России являлась мно-

госторонняя дипломатия и посредничество в 

урегулировании международных кризисов и 

конфликтов, Отделу печати было поручено 

докладывать о всех ярких проявлениях меж-

дународной жизни, сообщать о наделавших 

шума статьях в зарубежной печати. Важной 

задачей являлись выступления с опроверже-

нием распространяемых о России отрица-

тельных сведений. Особое внимание при 

этом уделялось нейтральным странам. Такая 

широкая постановка возложенных на Отдел 

печати обязанностей делала работу чиновни-

ков, которые трудились в нём, весьма непро-

стой и очень ответственной. 

Для выполнения всех этих заданий со 

всего мира в Отдел направлялись периодиче-

ские издания и телеграфные сообщения, из 

которых чиновники выбирали то, что могло 

быть полезным для деятельности Министер-

ства, а также требовало немедленного разъ-

яснения или опровержения. По наиболее ост-

рым вопросам готовились краткие обзоры 

печати, требовавшие от готовивших их 

опыта и знаний для правильного освещения 

того или иного вопроса. 

Для большего осведомления работни-

ков Отдела печати на его главу возлагалось 

непосредственное и постоянное участие в ра-

боте Петербургского (позднее – Петроград-

ского) телеграфного агентства, в состав кото-

рого он был включён. Министр иностранных 

дел А.П. Извольский добился назначения за-

ведующего Отделом одновременно директо-

ром столичного телеграфного агентства, свя-

зав тем самым главную информационную 

службу государства с министерской. «Из-

вольский стремился к тому, чтобы МИД стал 

основным источником информации по внеш-

неполитической тематике» [6].  

Управляющий Отделом печати также 

осуществлял руководство при выборе и 

направлении деятельности специальных кор-

респондентов за границей. В условиях же 

начавшейся Первой мировой войны для пра-

вильной деятельности на Отдел печати было 

возложено ответственное руководство дипло-

матической цензурой всех газетных и тран-

зитных телеграмм. Таким образом, эта струк-

тура в рамках Министерства иностранных дел 

постепенно обрела вполне самостоятельное 

значение, особенно в деле, касавшемся взаи-

модействия с периодической печатью. 

Необходимо рассказать и еще об од-

ном направлении его деятельности. Вступая 

в должность, российские дипломатические 

представители за границей должны были со-

бирать сведения о местных периодических 

изданиях, налаживать связи с ее представите-

лями. Осуществлялось также издание своих 

собственных газет за рубежом. В Архиве 

внешней политики Российской империи со-

хранилась справка о размерах кредитов, от-

пущенных за время войны Министерству 

иностранных дел на основании высочайше 

утверждённых положений Совета мини-

стров, «на субсидирование и осведомление 

периодической печати, преимущественно, в 

нейтральных государствах» [1, л. 14]. Так, в 

1914 г. был отпущен ежемесячный кредит по 

5000 руб. на издание газеты «Прикарпатская 

Русь», выданы средства в размере 7520 руб. 

«на осведомление печати в Болгарии и на ор-

ганизацию противодействия австро-венгер-

ской печатной компании против России в 

этой стране». Деньги также выделялись на 

некоторые меры борьбы с распространением 

за границей ложных сведений о России и об 

её армии. В общей сложности единовремен-

ная сумма составила 8877 руб. 75 коп., в том 

числе на субсидирование нью-йоркской га-

зеты «Русский эмигрант».  

Беспроцентная ссуда из государствен-

ного казначейства в размере 8100 руб. была 

выдана редакциям болгарских периодических 

изданий «Балканская трибуна» и «День».  

В ноябре 1914 г. на субсидирование 

органов печати в Нидерландах и на расходы 
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по наблюдению за местными средствами ин-

формации было выделено более 20000 гульде-

нов, а на организацию доставки из Австро-

Венгрии «полезных и желательных с нашей 

точки зрения известий» из печати ежемесячно 

выплачивалось по 2600 руб. [1, л. 14 об.]  

В 1915 г. расходы в этом направлении 

заметно возросли и составили в общей слож-

ности 75777 руб. 52 коп., а также в иностран-

ной валюте 70 тыс. франков и 20 тыс. долла-

ров. На эти средства предусматривалось изда-

ние еженедельника в Мадриде, выдавались 

пособия редакторам болгарских газет «Заря» 

и «Болгарская трибуна», выделялись деньги 

на субсидирование печати в США, а также в 

Персии, Румынии, Швеции, Дании, Болгарии, 

Швейцарии и Нидерландах. В начале 1916 г. 

на выдачу субсидий органам печати в Румы-

нии была единовременно выделена очень су-

щественная сумма в 100000 руб. [1, л. 2 об.] 

Для решения задач, которые по мере 

разрастания военных действий и включения 

в их орбиту новых государств, становились 

все более масштабными, Министерством 

иностранных дел Российской империи было 

намечено образование специального Осведо-

мительного отдела, в котором предполага-

лось сосредоточить полученные сведения и 

осуществлять разработку вопросов, связан-

ных с развитием политической мысли в зару-

бежных странах. Для этой цели в 1916 г. осо-

бым журналом Совета министров был отпу-

щен специальный кредит в размере 5500 руб. 

в месяц (до окончания войны). Кредит носил 

секретный характер, а распределение его рас-

ходования было предоставлено самому 

внешнеполитическому ведомству.  

Таким образом, в Министерстве ино-

странных дел «с весны 1916 г. помимо Отдела 

печати появился Осведомительный отдел, ко-

торый должен был собирать информацию при 

помощи агентов иностранных государств, 

также вести пропаганду в нейтральных стра-

нах» [3, с. 131]. В циркулярном обращении от 

имени товарища министра иностранных дел 

А.А. Нератова объявлялось следующее: 

«В настоящее время под моим руководством 

преступлено к преобразованию Отдела пе-

чати при Министерстве иностранных дел, 

причём имеется в виду устройство его на тех 

же основаниях, на которых подобные учре-

ждения существуют в главнейших европей-

ских столицах» [1, л. 45]. В письме также от-

мечалось, что все сведения по вопросам о пе-

чати следовало направлять либо ему, либо 

непосредственно управляющему Отделом пе-

чати Министерства иностранных дел стат-

скому советнику А.И. Лысаковскому. 

Заключение. Программы, поддержи-

вавшиеся государственными финансами, 

были направлены на информирование и ока-

зание воздействия на общественное мнение в 

других странах. Практически речь шла об осу-

ществлении комплекса мер, направленных на 

анализ и информирование аудитории за рубе-

жом. Однако состав лиц, которым предстояло 

работать в создаваемом Отделе печати и осве-

домления, ни в качественном, ни в количе-

ственном отношении не был определен, а 

слишком неясная постановка задач привела к 

частой смене его заведующих [1, л. 11-11 об.].  

Наиболее сложными и ответственными 

были вопросы иностранной политики, затра-

гивавшие интересы других государств. Они 

всегда требовали особо осторожного отноше-

ния, поэтому информация по ним должна 

была быть подбираема особенно тщательно, 

единообразно, с полным знанием государ-

ственных интересов в области внешней поли-

тики. Решать эти задачи помогала периодиче-

ская печать разных стран, которая не только 

манипулировала убеждениями граждан, рас-

пространяла политические взгляды правящих 

кругов своих государств, формировала образ 

врага в условиях войны, но и инициировала и 

корректировала действия властей, прогнози-

ровала и предсказывала политические дей-

ствия в своей и в зарубежных странах.
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Foreign Affairs of the Russian Empire. The creation of this structural unit within the framework of the foreign ministry 

was closely connected with the active use in public diplomacy of one of the main types of media at the beginning of the 
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Foreign Affairs was to cover the foreign policy of the country abroad, and therefore to form appropriate foreign policy 
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ЛИЧНОСТЬ ГЕНЕРАЛА А.Н. КУРОПАТКИНА НА СТРАНИЦАХ БРИТАНСКОЙ 

ПРЕССЫ В ГОДЫ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ (1904-1905) 
 

В статье анализируется формирование образа генерала А.Н. Куропаткина в британском общественном сознании 

в период Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. на примере периодических изданий британской метрополии и ее 

колоний. Изучение данной проблематики затрагивает не только социо-культурные аспекты восприятия «другого», 

но и вопросы военно-политического и стратегического характера, поскольку А.Н. Куропаткин, занимавший пост 

военного министра Российской империи в 1898 – 1904 гг., определял контуры российского военного строитель-

ства, которое решало задачу отстаивания российских интересов в Центральной Азии и на Дальнем Востоке и 

противодействия британским устремлениям в указанных регионах. Соответственно, построение определенного 

образа генерала Куропаткина в британское прессе проследовало как пропагандистскую цель для манипуляции 

общественным мнением, так и внешнеполитическую, направленную на усиление британского влияния в Персии 

и Афганистане. В ходе настоящего исследования были задействованы материалы периодических изданий Вели-

кобритании и ее колоний, а также неопубликованные документы из российских и британских архивов. В резуль-

тате исследования делается вывод, что на протяжении Русско-японской войны образ генерала А.Н. Куропаткина 

претерпевал трансформацию от «великого воина» до «пугала». Подобный разброс в оценках личности россий-

ского полководца на страницах британских изданий сохранял за собой единое семантическое поле, в рамках ко-

торого генерал А.Н. Куропаткин представал олицетворением «русской угрозы Индии». 

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин, образ «врага», британская пресса, Русско-японская война, Большая Игра, 

Британская империя, Российская империя, поход в Индию. 
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Введение. Имагология является одним 

из перспективных направлений современных 

отечественных исторических исследований, 

предметом научного анализа которого явля-

ется парадигма восприятия «другого», «чу-

жого» и «врага» у представителей конкрет-

ных народов и государств. На фоне современ-

ной напряженной международной обста-

новки эта дисциплина позволяет изучать про-

цесс формирования облика России и его 

трансформацию в общественном сознании 

отдельных западных стран, выступавших в 

конкретный момент времени в качестве ее 

принципиальных внешнеполитических со-

перников. 

В данном дискурсе особый интерес вы-

зывает построение образа России и ее воен-

ных и государственных деятелей в сознании 

жителей Британской империи в периоды се-

рьезных международных кризисов, когда 

определенное представление о внешнеполи-

тических противниках Соединенного Коро-

левства использовалось действующим прави-

тельством в пропагандистских целях. Ярким 

тому примером может послужить формиро-

вание образа генерала А.Н. Куропаткина, как 

 
1 © Арбеков А.Б. 

 © Arbekov A.B. 

главного русского полководца своей эпохи, 

на страницах британской периодики во время 

Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. К со-

жалению, этот исторический эпизод не ста-

новился ранее предметом отдельных науч-

ных изысканий, что и призвано исправить 

настоящее исследование. 

Объект и методы исследования. Объ-

ектом настоящего исследования является 

пропаганда образа «врага» в британской 

прессе во время Русско-японской войны 1904 

– 1905 гг. В центре анализа находится репре-

зентация на страницах британской перио-

дики образа генерала А.Н. Куропаткина, ко-

торый на протяжении всего русско-японского 

конфликта претерпевал определенную транс-

формацию. Методологической основой для 

исследования выступили принципы исто-

ризма и объективности, специально-истори-

ческие методы, такие как историко-систем-

ный, историко-сравнительный и историко-

типологический, а также междисциплинар-

ный метод контент-анализа, в совокупности 

позволившие провести комплексное изуче-

ние поставленной в работе проблемы. 
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Результаты и их обсуждение. На ру-

беже XIX – XX столетий в российско-британ-

ских отношениях сохранялась высокая сте-

пень напряженности, достигшая своего пика 

во время Русско-японской войны 1904 – 1905 

гг. Основным камнем преткновения между 

Лондоном и Петербургом по-прежнему оста-

вался вопрос о статусе черноморских проли-

вов Босфор и Дарданеллы, а также раздел 

сфер влияния в Афганистане, Персии и Ки-

тае, заинтересованность России в которых 

вызывала серьезную тревогу у министров с 

Даунинг-стрит. В первую очередь эти опасе-

ния были вызваны необходимостью сохране-

ния в безопасности ближайших подступов к 

Британской Индии. После восшествия Нико-

лая II на престол в 1894 г. именно восточный 

вектор на ближайшее десятилетие стал прио-

ритетным во внешней политике империи Ро-

мановых, что не могло не сказаться на даль-

нейших шагах Соединенного Королевства на 

дипломатическом поле. 

В начале XX в. британское правитель-

ство предприняло несколько попыток достиг-

нуть соглашения с Россией по Дальнему Во-

стоку и Центральной Азии. В частности, 

Лондон предлагал Петербургу полную сво-

боду рук в Маньчжурии и в северном Иране, 

сохраняя за собой преобладание в Тибете, 

Афганистане и южном регионе Персии – Се-

истане. Однако подобные предложения пра-

вительством Николая II воспринимались как 

требования односторонних уступок, в связи с 

чем Лондону и Петербургу так и не удалось 

достигнуть компромисса на данном истори-

ческом этапе [8, c. 76]. 

Одновременно с этим в высших эшело-

нах Военного министерства Великобритании 

выражали обеспокоенность по поводу посте-

пенного развития российской военной ин-

фраструктуры в Центральной Азии. К 1900 г. 

была открыта важная в стратегическом отно-

шении ветка Среднеазиатской железной до-

роги Мерв – Кушка, позволявшая сосредота-

чивать российские войска прямо на границе 

северного Афганистана. В том же 1900 г. 

было инициировано строительство маги-

страли Оренбург – Ташкент, которая должна 

была связать европейскую часть России с 

Туркестаном [1, c. 334, 359]. Директор депар-

тамента военной разведки и мобилизации ге-

нерал-лейтенант У. Николсон в записке от 17 

мая 1901 г. констатировал, что «весь Цен-

тральноазиатский вопрос на практике – это 

вопрос железных дорог, и, к сожалению, в 

этом отношении Россия сейчас впереди нас» 

[38, p. 5]. 

Неменьшие опасения британского ко-

мандования вызывали сведения о возобно-

вившихся российских военно-морских уче-

ниях в Черном море по отработке высадки де-

санта на Босфоре, которые, cо слов британ-

ского военного атташе подполковника Г. 

Нэпьера, «проводились в момент обострения 

политических отношений с Турцией [име-

ется ввиду Македонское восстание 1903 г. – 

А.А.]» [13, p. 73]. Поэтому юнионистское 

правительство Р. Солсбери решило заклю-

чить 30 января 1902 г. региональный военный 

союз с Японией, которая также не смогла до-

стигнуть компромисса с Россией по Корее и 

Маньчжурии. При этом А. Бальфур, заняв-

ший пост премьер-министра Великобрита-

нии в июле 1902 г., считал, что даже в случае 

победы Российской империи в войне со Стра-

ной восходящего солнца Соединенное Коро-

левство останется главным бенефициаром 

этого противостояния, поскольку Россия не 

сможет «выйти из борьбы более сильной, чем 

в нее вступила» [8, c. 77]. 

13 января 1904 г. Токио выдвинул уль-

тиматум Петербургу с требованиями уступок 

в Корее и Маньчжурии. Это известие вызвало 

бурные обсуждения в британской периодике. 

В самом начале февраля 1904 г. на страницах 

газет стали появляться статьи, в которых со-

общалось о скорой эскалации вооруженного 

конфликта между «Русским медведем» и 

«Тигром Востока». «Дейли Телеграф» ин-

формировала своих читателей о том, что 

«российское правительство собирается 

направить ответ японскому правительству с 

максимальными уступками, на которые со-

гласится Россия, и поскольку допускается 

возможность войны вследствие отказа Япо-

нии принять российские требования, было 

решено, что в таком случае командование су-

хопутными войсками будет возложено на ге-

нерала Куропаткина» [16]. 

Личность военного министра России 

генерал-адъютанта Алексея Николаевича Ку-

ропаткина была хорошо известна британской 

общественности, особенно в военных и по-

литических кругах в силу того, что служба 
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высокопоставленного российского офицера 

напрямую касалась британских интересов на 

Востоке [2, c. 117–118]. Он участвовал в Рус-

ско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., турке-

станских походах российской армии и ахал-

текинской экспедиции генерала М.Д. Скобе-

лева 1880 – 1881 гг. В британских газетах пи-

сали, что жизнь А.Н. Куропаткина была 

«наполнена сражениями и случаями, когда он 

был на волосок от гибели» [31]. 

По ходу Русско-японской войны вос-

приятие и отражение образа генерала А.Н. 

Куропаткина на страницах британской 

прессы претерпевали определенную транс-

формацию. Изначально общественность мет-

рополии и ее колоний относились с нескры-

ваемой симпатией к личности русского глав-

нокомандующего. Он громко нарекался «ве-

ликим воином» [4, л. 8/об.], «выдающимся 

стратегом» [28], «непревзойденным масте-

ром своего дела» [31] и практически един-

ственной «надеждой России в Маньчжурии» 

[25]. Столь лестные характеристики лично-

сти А.Н. Куропаткина в определенной сте-

пени обусловлены его биографией, которая в 

искаженном виде (вероятно, непреднаме-

ренно) излагалась в британских газетах. В 

частности, некоторые издания указывали, что 

отец генерала Николай Емельянович Куро-

паткин «был портным», поэтому его сын фак-

тически «поднялся с подножия [социальной] 

лестницы» до вершин российского военного 

Олимпа, являя тем самым «чуть ли не един-

ственный пример подобного подвига в 

стране Русского царя» [18]. 

В данном случае эти биографические 

сведения не соответствовали действительно-

сти, поскольку А.Н. Куропаткин был потом-

ственным военным и выходцем из семьи вы-

служившегося дворянина, однако подобная 

«неблагородная версия» социального проис-

хождения русского главнокомандующего 

сильно импонировала британской обще-

ственности. Это можно объяснить послед-

ствием реформ военного министра Э. Кард-

велла, которые проводились в Великобрита-

нии в 1868 – 1874 гг. Одна из его преобразо-

вательных мер заключалась в упразднении 

системы купли-продажи чинов в армии, в 

рамках которой представители богатых ари-

стократических семей, благодаря своему вы-

сокому материальному положению, могли 

очень быстро продвигаться по военной 

службе, в отличие от офицеров незнатного 

происхождения [11]. По этой причине бри-

танские газеты стремились представить «вы-

ходца из народа» генерала А.Н. Куропаткина 

как человека близкого по своей ментальности 

к жителям Туманного Альбиона. На страни-

цах «Данди Ивнинг Пост» указывалось, что 

бывший военный министр России «является 

англичанином по внешности и в значитель-

ной степени англичанином по своим мето-

дам. В его чертах мало русского, и в любое 

время на улицах Лондона его можно было бы 

принять за местного жителя» [18]. 

Не менее важным элементом конструи-

рования образа генерала А.Н. Куропаткина в 

британской периодике являлось его сравнение 

с генералом Михаилом Дмитриевичем Скобе-

левым. «Он [Куропаткин] самый выдающийся 

и способный солдат, который есть в распоря-

жении царя, – писали на страницах «Иллюст-

рейтед Лондон Ньюз», – и он обязан своим 

обучением Скобелеву» [24]. Заметка анало-

гичного содержания с характеристикой лич-

ности А.Н. Куропаткина появилась и на стра-

ницах «Дэйли Хроникл» уже после начала 

войны с Японией: «Он глубокий знаток воен-

ного дела и его подчиненные относятся с до-

верием к его дарованиям. В нем есть что-то 

напоминающее Скобелева. Тип человека, ко-

торый дает одна Россия» [4, л. 5/об.]. 

Параллели с «Белым генералом» были 

довольно распространенными среди совре-

менников, но их трактовка в российском и 

британском общественном сознании была 

различной. В России М.Д. Скобелев, как «Су-

ворову равный», ассоциировался с бережным 

отношением к солдатам, страстной привер-

женностью славянофильству, решительным и 

храбрым боевым командованием. В представ-

лении же поданных британской короны «Бе-

лый генерал» был прежде всего полководцем 

колониальной периферии и автором претен-

циозного плана похода в Индию, который 

М.Д. Скобелев изложил анонимному адресату 

в частном письме незадолго до Русско-турец-

кой войны 1877 – 1878 гг. В 1883 г. этот план 

был опубликован на страницах отечествен-

ного журнала «Исторический вестник» и 

естественно он стал хорошо известен британ-

ским дипломатам и военным стратегам Ту-
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манного Альбиона [1, c. 324; 2, c. 122]. По-

этому образ генерала А.Н. Куропаткина как 

ученика М.Д. Скобелева трактовался британ-

цами именно в этом смысле. В «Дэйли Мейл» 

писали: «Ген[ерал]-ад[ъютант] Куропаткин 

принадлежит к той партии генералов, которые 

считают завоевание Индии неизбежным» [4, 

л. 5/об.]. Британское издание «Тудэй» вторила 

этим представлениям: «На Восток он [Куро-

паткин. – А.А.] был послан с целью изучить 

вопрос, который большинство русских счи-

тало гораздо более важным, а именно вторже-

ние в Индию. Каждая слабая точка наших 

укреплений ему известна…» [4, л. 8/об.]. 

Важно отметить, что реальная позиция 

самого генерала А.Н. Куропаткина по цен-

тральноазиатскому вопросу в целом и индий-

скому походу в частности была более слож-

ной и неоднозначной, в отличие от тех взгля-

дов, которые приписывались ему британской 

прессой. Наиболее полным образом воззре-

ния Куропаткина отражены в его записке от 

13 (25) августа 1897 г. под заглавием «Наши 

задачи в Афганистане», хорошо известной 

историкам [1, c. 332; 2, c. 121]. Будучи 

начальником Закаспийской области, он счи-

тал, что России не требовались новые терри-

ториальные приращения в Средней Азии и 

следовало сохранить Афганистан в качестве 

буфера между владениями «Русского мед-

ведя» и «Британского льва». По мнению Ку-

ропаткина, Петербург, опираясь на британ-

ские методы ведения политики в регионе, 

должен был постепенно подчинить своему 

экономическому и политическому влиянию 

северные районы страны, прежде всего Ге-

ратскую провинцию, поскольку слишком ак-

тивное увлечение «афганскими делами» при-

вело бы к ослаблению российских сил «для 

охраны западной границы [от Австро-Вен-

грии и Германии], так и для выполнения за-

дач на Босфоре, в Персии и Китае» [6, л. 35–

35/об.]. В то же время он не отрицал необхо-

димости сохранения «свободы рук», и в слу-

чае очередных коллизий с Великобританией 

осуществить вторжение в Афганистан для за-

нятия Герата в качестве угрозы Британской 

Индии. Эти взгляды 11 (23) июня 1897 г. А.Н. 

Куропаткин изложил в ходе личной беседы с 

императором Николаем II, детали которой ге-

нерал зафиксировал в своем дневнике. Во 

время аудиенции он заявил, что защита рос-

сийских интересов на Дальнем Востоке от 

британских притязаний «наиболее действи-

тельна из Средней Азии. (Угроза Индии)». 

Для этого требовалось дальнейшее развитие 

российской военной инфраструктуры в реги-

оне, чтобы создать «сильный кулак против 

Англии» [3, c. 445]. Император полностью 

разделял взгляды А.Н. Куропаткина. 

В апреле 1897 г. по инициативе мини-

стра финансов С.Ю. Витте и императора Ни-

колая II начались работы по протяжению же-

лезной дороги от Мерва к крепости Кушка, 

находившейся на границе с Афганистаном. 

Военный министр П.С. Ванновский выступал 

против этого проекта, однако после его от-

ставки в 1898 г. новый глава Военного ведом-

ства А.Н. Куропаткин, имевший богатый опыт 

службы в Средней Азии, поддержал инициа-

тиву молодого монарха [3, c. 465; 38, p. 97]. 

Это в определенной степени предопределило 

дальнейшую переориентацию российских 

внешнеполитических интересов на Восток. 

На фоне Русско-японской войны в бри-

танское прессе также состоялась провокаци-

онная публикация, которая стала для обще-

ственности Туманного Альбиона настоящей 

сенсацией. В значительной степени именно 

под ее воздействием происходило дальней-

шее обсуждение личности русского полко-

водца на страницах периодических изданий 

Великобритании. В понедельник 11 июля 

1904 г. в лондонской газете «Дэйли Экс-

пресс» был размещен текст план похода в Ин-

дию авторства генерала А.Н. Куропаткина. 

По заявлениям редакции, план был утвер-

жден в российском Главном штабе и одобрен 

лично императором Николаем II. Проект 

предполагал вторжение российской армии 

численностью около 115 тыс. чел. двумя ко-

лоннами из Туркестана на территорию Афга-

нистана и Персии с целью дальнейшего вы-

хода к берегам Инда через Хайберский и Бо-

ланский горные перевалы [41]. 

Необходимо отметить, что страх вероят-

ного вторжения русских в Индию был имма-

нентной чертой британского национального 

сознания на протяжении всего XIX в. [2, c. 96; 

9, с. 42–45], однако уникальность публикации 

«Дэйли Экспресс» заключалась в том, что аб-

страктные пророчества многих поколений 
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британских политиков и военных деятелей те-

перь получали конкретное документальное 

подтверждение. В одной из новозеландских 

газет метко указывалось, что генерал А.Н. Ку-

ропаткин и его претенциозной план высту-

пали «в роли пугала», которое должно было 

произвести «сильное впечатление» на жите-

лей Соединенного Королевства [29]. Поэтому 

публикация «Дэйли Экспресс» вызывает ис-

следовательский интерес сразу с нескольких 

точек зрения: во-первых, с позиции конструи-

рования образа «врага» в британском обще-

ственном сознании; во-вторых, как средство 

оказания политического давления на правите-

лей Персии и Афганистана; в-третьих, как ин-

струмент военный пропаганды, призывавшей 

увеличить расходы государственного бюд-

жета на оборону Британской империи в це-

лом, и Индии в особенности. 

Отвечая на вопрос о том, что за доку-

мент оказался на передовицах британских из-

даний и являлся ли он подлинным, прежде 

всего стоит отметить, что накануне Русско-

японской войны российским Главным штабом 

действительно был разработан проект воен-

ных действий против Великобритании на тер-

ритории Афганистана, утвержденный импе-

ратором 7 (20) февраля 1904 г. [1, c. 347]. Од-

нако с опубликованным в «Дэйли Экспресс» 

планом генерала А.Н. Куропаткина, кроме об-

щей концепции, он практически не имел ни-

чего общего. В действительности обнародо-

ванный документ представляет собой дослов-

ную копию секретного проекта, попавшего в 

распоряжение британских военных структур 

через год после событий Пендинского кризиса 

1885 г. [2, c. 114–118; 9, c. 200]. В 1904 г. в 

Главном штабе российской армии был прове-

ден сравнительный анализ текстов оригиналь-

ного плана войны с Великобританией и Афга-

нистаном, составленного А.Н. Куропаткиным 

на фоне Кушкинского инцидента 1885 г., и его 

«британского варианта», опубликованного в 

«Дэйли Экспресс». Военные специалисты в 

Петербурге пришли к выводу, что сценарий 

вторжения в Индию, обнародованный в бри-

танских газетах, являлся однозначно «вы-

мышленным», поскольку он «не имел ничего 

общего» с запиской 1885 г. [5, л. 50–50/об.]. 

Также этот вывод указывает на то, что в Глав-

ном штабе отсутствовали какие-либо свиде-

тельства существования иного плана, состав-

ленного генералом А.Н. Куропаткиным в пер-

вой половине 1886 г. 

Несмотря на это обстоятельства, под-

линность «британского варианта» плана Ку-

ропаткина не подвергалась сомнению воен-

ным кругами Великобритании вплоть до 

конца XIX в.: отличилась лишь его интерпре-

тация. Например, британский военный ат-

таше в Петербурге подполковник А. Герберт 

был «склонен смотреть на эту схему как на 

одно из тех академических упражнений, к ко-

торым чрезмерно склонен русский харак-

тер», поэтому он не признавал добытый про-

ект похода в Индию «как готовый план кам-

пании», но в то же время он считал, что «план 

Куропаткина» давал Лондону чрезвычайно 

ценные указания «относительно вероятного 

направления русской экспансии в Азии», 

прежде всего в северные провинции Афгани-

стана и южные районы Персии [37, p. 6]. 

Выбор момента для публикации этого 

документа был сделан практически идеаль-

ный. Подлинность обнародованного плана не 

могла вызвать никаких сомнений, поскольку 

А.Н. Куропаткин, как писалось выше, наре-

кался британской общественностью учеником 

легендарного «Белого генерала». И вполне ло-

гично, что ученик должен был превзойти сво-

его учителя, в том числе в вопросе потенци-

ального похода в Индию. К тому же по мере 

эскалации русско-японского конфликта на 

Дальнем Востоке в крупных британских изда-

ниях широко тиражировалась информация о 

подготовке России к осуществлению своих 

экспансионистских замыслов. В ведущем ор-

гане британской печати газете «Таймс» была 

опубликована заметка от 17 февраля 1904 

года, информация в которой в общих чертах 

соответствовала реальному положению дел 

[1, c 346–347]: «Генерал-лейтенант [Н.А.] 

Иванов, генерал-губернатор и командующий 

войсками в Туркестане, находившийся неко-

торое время в Петербурге, снова выехал в 

Ташкент с генерал-лейтенантом [Вс. В.] Саха-

ровым, начальником штаба Туркестанского 

военного округа. В высших военных кругах 

утверждают, что генералу Иванову поручено 

подготовиться к возможным военным дей-

ствиям против Индии в случае, если Велико-

британия займет открыто враждебную пози-

цию по отношению к России или попытается 



Вестник Брянского государственного университета. 202 3 (3) 

 

18 

осуществить какое-либо предприятие, нано-

сящее ущерб российским интересам в Персии 

и Тибете» [33]. 

Британские политики стремились ис-

пользовать опубликованный план Куропаткина 

и сведения о подготовке к вторжению в Индию 

для «удобрения почвы» при последующих пе-

реговорах с эмиром Афганистана на предмет 

военного союза против России. Здесь необхо-

димо пояснить, что в 1901 г. умер прежний 

эмир Афганистана Абдурахман-хан, который с 

момента восшествия на престол летом 1880 г. в 

целом проводил про-британскую внешнюю 

политику, направленную на сдерживание Рос-

сии в Центральной Азии. После смерти Абду-

рахмана престол унаследовал его старший сын 

Хабибулла-хан, и британские политические и 

военные круги посчитали, что открылось 

«окно возможностей» для изменения прежних 

договоренностей. В частности, британцы хо-

тели добиться не просто полного контроля над 

внешней политикой Афганистана, как это было 

при Абдурахмане, но и фактически заключить 

военный союз против России, подразумевав-

ший строительство трансграничных железных 

дорог к Кандагару и Кабулу, а также отправле-

ние британских офицеров для обучения афган-

ской регулярной армии. Принципиальными 

сторонниками подобной линии поведения яв-

лялись главнокомандующий англо-индийской 

армией виконт Горацио Герберт Китченер и 

вице-король Индии барон Джордж Натаниэль 

Кёрзон, ярые приверженцы так называемой 

«наступательной политики». Как заявил 

начальник российской военной разведки гене-

рал-майор В.П. Целебровский в личном разго-

воре с британским военным атташе подполков-

ником Г. Нэпьером, «у вас есть лучший генерал 

в Индии [Китченер] и самый активный и агрес-

сивный вице-король [Кёрзон], чтобы направ-

лять его» [39, p. 175]. 

Комментируя громкую публикацию 

«Дейли Экспресс», лорд Кёрзон в переписке с 

Министром по делам Индии У. Бродриком со-

вершенно не скрывал факт того, что обнародо-

ванный документ являлся «старым планом Ку-

ропаткина» [39, p. 130], попавшим в руки бри-

танской разведки в 1886 г. Трудно сказать дей-

ствительно ли был вице-король причастен к са-

мой публикации, но он однозначно решил вос-

пользоваться ей в собственных интересах. 6 ав-

густа 1904 г. план Куропаткина появился на 

страницах индийской газеты «Пайонир», пере-

вод которой местными властями был предо-

ставлен правителям Афганистана и Персии. 

Как свидетельствовали британские резиденты, 

документ, в котором раскрывался якобы акту-

альный замысел российского правительства по 

завоеванию Афганистана и подчинению себе 

южных районов Ирана, произвел «сильное 

впечатление» на персидского шаха Мозаферед-

дина и задел «афганскую гордость» эмира Ха-

бибуллы. В этой связи, по мнению вице-короля 

Дж. Кёрзона, появлялась перспектива скло-

нить обоих монархов к более тесному сотруд-

ничеству с британской короной в вопросе про-

тиводействия российским устремлениям в ре-

гионе [36, f. 423; 39, p. 130]. Поэтому, в опреде-

ленной степени, последующая дипломатиче-

ская миссия Льюиса Дейна, направленная в аф-

ганскую столицу в декабре 1904 г. [9, c. 207], 

была инспирирована ожиданиями вице-ко-

роля, что угроза завоевания Афганистана по 

«плану Куропаткина» станет сильным аргу-

ментом для эмира Хабибуллы в пользу заклю-

чения военного союза с Калькуттой. 

Публикация «Дэйли Экспресс» вызвала 

бурную реакцию в британском обществе, 

особенно в армейских кругах. На страницах 

либерального журнала «Спектейтор» писали, 

что, «если бы он [план Куропаткина] был 

опубликован тремя годами ранее [имеется в 

виду во время второй Англо-бурской войны. 

– А.А.], он мог бы вызвать панику или даже 

спровоцировать войну» [32]. Тем не менее 

оценки «сенсационного» документа в бри-

танской прессе носили диаметрально проти-

воположный характер. Одни обозреватели 

считали сценарий вторжения в Индию, опуб-

ликованный «Дэйли Экспресс», откровенной 

фантасмагорией, другие рассматривали в нем 

реально существующую угрозу «главной 

жемчужине». В этой связи отличалась и трак-

товка самого документа: для одних он стал 

демонстрацией некомпетентности высшего 

военного генералитета России, наиболее яр-

ким представителем которого, по заверению 

самой британской прессы, являлся А.Н. Ку-

ропаткин, совершенно неспособный после 

неудач на Дальнем Востоке реализовать 

столь грандиозные замыслы, для других – су-

щественным обоснованием для проведения 

масштабных военных преобразований в са-

мой Великобритании и Индии. 
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Например, обозреватели «Иллюстрей-

тед Лондон Ньюз» указывали: «Если он [план 

Куропаткина] всецело подлинный то, это 

объясняет, почему его автор не очень успе-

шен в Маньчжурии» [26]. В «Спектейтор» 

выражали схожее по семантике мнение: 

«План [Куропаткина], если не считать неко-

торых стратегических вопросов, в которых 

мы должны довериться англо-индийским 

экспертам гораздо больше, чем генералу Ку-

ропаткину, <…> не кажется нам особенно 

удачным» [32]. Новозеландская «Литтлтон 

Таймс» и вовсе в саркастическом ключе заяв-

ляла, что генерал А.Н. Куропаткин был спо-

собен захватить Индию только «на бумаге» 

[29]. В австралийской газете «Херальд» дава-

лась следующая оценка опубликованному до-

кументу: «Военные, знакомые с ситуацией, 

считают удивительным план, представлен-

ный царю генералом Куропаткиным, и 

наглядным свидетельством отсутствия пони-

мания реальных трудностей, с которыми при-

дется столкнуться». В подтверждении этой 

точки зрения приводилось интервью извест-

ного публициста генерала Генри Грина, имев-

шего опыт военной службы и командования 

войсками в Британской Индии. Он считал 

идею «о том, что Россия может захватить Ин-

дию с армией в 115,000 человек» не заслужи-

вающей «серьезного рассмотрения». По-

этому, как полагал отставной генерал, «Куро-

паткин еще до того, как он покончит с ны-

нешней [Русско-японской] войной, изменит 

свое мнение по этому вопросу» [23]. 

Вторая группа обозревателей считали, 

что «критики» плана Куропаткина «забыва-

ются» и упускают из вида «два существенных 

фактора в этой проблеме»: 1) наличие разви-

тых коммуникаций, позволявших российской 

стороне транспортировать все необходимые 

военные ресурсы по Волге и далее по желез-

ным дорогам от каспийского берега в Михай-

ловске через Ашхабад и Серахс «почти до са-

мых ворот Герата»; и 2) «что местность вокруг 

Герата самая плодородная в мире». «Осталь-

ное, – как свидетельствовал британский воен-

ный обозреватель, – дело времени и возможно-

стей» [28]. В статье под заглавием «Слабое ме-

сто Англии. Куда нанесет удар Россия» британ-

ский журналист Роберт Лонг, опираясь на 

опубликованный план Куропаткина, заявлял, 

что «Россия не настолько безумна, чтобы меч-

тать о вторжении в Индию», поэтому логика ее 

вероятных действий, по его мнению, «менее 

претенциозна, но более практична». Он имел 

ввиду, что в случае необходимости российское 

командование сможет поставить под угрозу 

британские «интересы на юге», и именно Аф-

ганистан станет «центром [этой] бури», что со-

ответствовало реальным воззрениям самого ге-

нерала Куропаткина. В этой связи особое вни-

мание в заметке Р. Лонга уделялось строитель-

ству железнодорожной линии Оренбург – Таш-

кент, поскольку «план Куропаткина по вторже-

нию в Индию», с его точки зрения, «полностью 

опирается на новую железную дорогу», кото-

рая предоставляла России «неисчислимые воз-

можности для агрессии» [19]. 

Резюме под состоявшейся на страницах 

периодической печати общественной дискус-

сией подвела та же лондонская газета «Дэйли 

Экспресс», в которой было опубликовано ин-

тервью анонимного британского офицера, за-

нимавшего «некоторое» положение в Воен-

ном департаменте Индии. По его заявлению: 

«План Куропаткина неосуществим, но сам 

факт того, что он был зафиксирован на бу-

маге и разработан с таким количеством дета-

лей, указывает на то, что беспечными поли-

тиками в Индии постоянно называется обыч-

ным пугалом, до сих пор остается существен-

ным фактором в российской политике» [15]. 

Таким образом в публикациях британ-

ской прессы фактически происходила персо-

нификация угрозы Британской империи и ее 

«главной жемчужине» – Индии – в лице гене-

рала Куропаткина, командовавшего россий-

скими войсками против Японии. Отсюда сле-

довал очевидный посыл, что если империя 

микадо рухнет, то именно Индия станет сле-

дующей целью «самого выдающегося сол-

дата Русского царя». «У России есть только 

один способ нанести вред Англии, – заявля-

лось на страницах британской прессы. – Дру-

гими словами, Англия должна быть готова [к 

отражению агрессии] не только на море, но и 

на суше» [19]. 

В британские газетах наряду с планом 

Куропаткина тиражировалась информация о 

масштабных реформах англо-индийской ар-

мии, проходивших под строгим надзором Го-

рация Герберта Китченера, виконта Хартум-
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ского и Трансваальского, триумфатора рекон-

кисты Судана (1896–1898) и второй Англо-

бурской войны (1899–1902). Передовицы об-

надеживали своих читателей тем, «что Воен-

ное министерство Великобритании владеет 

планом генерала Куропаткина и принимает 

меры против возможности доведения его до 

успешного завершения» [41]. 

Пресса, с одной стороны, проводила 

тождество между двумя полководцами, срав-

нивая их военную карьеру, прежде всего 

опыт участия в колониальных войнах, и наре-

кая генерала Куропаткина «Русским Китче-

нером» [4, л. 8/об.]. Подобный знак равенства 

приобретал в представлении британского 

обывателя строго положительную коннота-

цию, поскольку лорд Китченер имел статус 

национального героя и являлся для жителей 

Туманного Альбиона олицетворением воен-

ного могущества Британской империи [10, c. 

116]. На страницах периодических изданий 

Куропаткина и Китченера даже называли 

«два К», подчеркивая тем самым их профес-

сиональную общность. «Оба строгие привер-

женцы дисциплины, настоящие солдаты, без-

ропотно исполняющие свой “приказ” по зову 

долга, и между их характерами есть нечто 

большее, чем внешнее сходство», – писали в 

«Портсмут Ивнинг Ньюз» [30]. 

С другой стороны, отдельные издания 

прямо противопоставляли друг другу страте-

гические замыслы двух «К», сопровождая 

информационные блоки подобными коммен-

тариями: «Дерзкий план Куропаткина по 

вторжению в Индию сравним только с соиз-

меримым с кувалдой быстрым ответом Кит-

ченера» [14]. В высшей степени характерно, 

что на страницах британских газет обозрева-

тели, комментируя реформаторские замыслы 

лорда Китченера, совершенно не скрывали 

источник «вдохновения» предстоявших во-

енных преобразований: «Дивизии будут раз-

мещены в мирное время в стратегических 

пунктах Северной Индии, а основная часть 

новых войск будет прикрывать главные пути 

вторжения через Кандагар и Кабул. Эти два 

маршрута были выбраны генералом Куропат-

киным для русского плана наступления в слу-

чае военных действий между Россией и Ве-

ликобританией» [30]. 

Результат информационной кампании, 

центральной фигурой которой стал «великий 

воин» генерал Куропаткин, не заставил себя 

долго ждать. Если первоначально проект во-

енных реформ лорда Китченера был про-

хладно встречен юнионистским кабинетом А. 

Бальфура, то к концу лета 1904 г. риторика 

действующего правительства резко поменя-

лась. Выступая перед палатой общин, 2 авгу-

ста 1904 г. премьер-министр заявил: «Было 

время, когда русское вторжение в Индию 

было настоящим страхом, и страхом <…> са-

мого безрассудного свойства, хотя некоторые 

из наших мудрейших предков находились под 

глубоким впечатлением от него. Но Россия, 

которой они боялись, <…> сильно отличается 

от сегодняшней России» [22, col. 622]. Как со-

общал российский военный агент в Лондоне 

генерал-майор К.И. Вогак, уже в августе 1905 

г. британское правительство под влиянием 

«русской угрозы» выделило дополнительные 

расходы в 20 млн ф. ст. на строительство но-

вых линий железных дорог в Индии, которые 

являлись краеугольным камнем стратегиче-

ских замыслов лорда Китченера [7, л. 110]. 

Однако по мере получения известий о 

череде поражений российской армии под ко-

мандованием А.Н. Куропаткина образ «выда-

ющегося военного ума» [29] в британской 

прессе постепенно сменился на портрет гене-

рала, «которого преследуют неудачи» [27] и 

«который в этой войне не проявил никакого 

полководческого таланта в области страте-

гии» [32]. После Мукденского сражения 19 

февраля – 10 марта 1905 г. упоминание имени 

русского полководца в британских газетах 

сопровождалось такими уничижительными 

эпитетами как «сломленный» [17], «беспо-

мощный» [21] и «обреченный» [12]. Осо-

бенно резкой в своей критике была газета 

«Таймс». На ее страницах указывалось, что 

«задача генерала – добиваться успеха, а рус-

ский командующий потерпел неудачу». При 

этом редакция газеты выступала с осужде-

нием тех периодических изданий, которые 

«осыпали Куропаткина лестью» на ранних 

этапах Русско-японской войны. По мнению 

обозревателей, генерал А.Н. Куропаткин так 

и не смог обеспечить себе место в пантеоне 

«бессмертных полководцев» подобно Суво-

рову и Скобелеву [35]. «Он не обладает вооб-

ражением, энергией или энтузиазмом, необ-

ходимыми для того, чтобы стать великим во-

ином», – резюмировала «Таймс» [34]. 
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Несмотря на развенчание образа «выда-

ющегося стратега», в британском обществен-

ном сознании генерал Куропаткин сохранил 

на многие годы реноме «пугала» и остался 

для жителей Туманного Альбиона в первую 

очередь олицетворением «русской угрозы 

Индии», даже спустя почти два десятилетия 

после обнародования нашумевшего плана 

покорения «главной жемчужины». Об этом 

свидетельствует серия заметок в британской 

прессе уже периода Гражданской войны в 

России (1917 – 1922). В них сообщались лож-

ные сведения о преждевременной смерти ге-

нерала. Довольно характерны и красноре-

чивы заголовки газет, в которых публикова-

лась данная информация, якобы из «надеж-

ных» и «проверенных» источников: «Смерть 

Куропаткина, генерала, который планировал 

вторгнуться в Индию» [20]. 

Заключение (выводы). Подводя итоги 

нашего исследования, можно сделать следу-

ющие выводы. В период обострения россий-

ско-британских отношений на фоне Русско-

японской войны 1904 – 1905 гг. генерал А.Н. 

Куропаткин представал на страницах британ-

ских газет как талантливый полководец и 

грозный противник, что во многом отражало 

реальные представления о нем среди совре-

менников. В свою очередь парадигма воспри-

ятия образа главнокомандующего Маньчжур-

ской армией укладывалась в традиционные 

«страхи» британской общественности перед 

жупелом «русской угрозы Индии», олицетво-

рением которой для британцев и стал А.Н. 

Куропаткин, даже невзирая на поражение 

России в войне с Японией. Этот образ ис-

пользовался правительством Великобрита-

нии во внешне- и внутриполитических целях. 
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Китай не перестает утверждать себя в качестве экономического и геополитического лидера. На фоне пандемии, 
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Введение. Под актуальной историогра-

фией автор подразумевает исследования по-

следних трех лет. Перемены, произошедшие в 

мире за этот период, хочется назвать «глобаль-

ными» из-за их масштаба: пандемия, суще-

ственно изменившая социальную жизнь и 

ускорившая процессы цифровизации, эконо-

мические и геополитические кризисы – мир 

изменился. 

И в этом изменившемся мире продол-

жается укрепление и развитие русско-китай-

ских отношений. Китай продолжает оста-

ваться одним из ключевых партнеров России. 

Русско-китайские связи касаются, пожа-

луй, всех или почти всех областей. В данной 

статье нас интересуют исследования, посвя-

щенные развитию Китая и русско-китайским 

связям области политики и геостратегического 

партнерства, социо-культурному взаимодей-

ствию, пересечениям в области религии (рас-

пространения христианства в Китае), значимым 

для русско-китайских связей персоналиям. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования являются исследова-

ния последних трех лет, посвященные Ки-
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таю, его историческому, социальному, эконо-

мическому и геополитическому развитию. А 

также дипломатическим, геополитическим, 

социокультурным и религиозным взаимоот-

ношениям России и Китая. 

Используются историко-сравнитель-

ный и историко-системный методы. 

Результаты и их обсуждение. В 2023 г. 

опубликована монография Д.В. Буярова «Со-

временный Китай на пути перемен (соци-

ально-экономическое, политическое и куль-

турное развитие страны в последней четверти 

ХХ – начале ХХI вв.)» [2]. Автор исследует 

развитие Китайской Народной Республики 

начиная с 1978 года и реформ Дэн Сяопина до 

современности (2000-го года). За это время 

Китай уверенно занял лидирующие позиции 

среди мировых держав и изучение китайской 

модели развития, оказавшейся столь эффек-

тивной, остается актуальным. В монографии 

исследуются сами реформы, развитие сель-

ского хозяйства и промышленности. Просле-

живается влияние на развитие Китая таких 

факторов, как экономика, идеология, поли-

тика, процессы глобализации. Отдельная 
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глава посвящена развитию китайской куль-

туры в хронологических рамках исследова-

ния. 1978 г. стал важной точкой в истории Ки-

тая: «При этом главными компонентами яви-

лись, безусловно, развитие и реформы: ведь 

именно провозглашенный руководством Ки-

тая в конце 1978 г. курс модернизации эконо-

мики страны и хозяйственной реформы поло-

жил начало современному этапу социально-

экономического развития Китая» [2, с. 6]. 

Особое внимание уделено проблема-

тике автономии в КНР и непосредственно ее 

развитию в Синьцзян-Уйгурском автономной 

районе. «СУАР играет очень важную роль во 

внутренней политике Китая. Это заключа-

ется в стратегическом и географическом по-

ложении Синьцзяна, благодаря которому гра-

ницы КНР простираются до стран Среднего 

Востока. Так же СУАР служит буфером без-

опасности для внутренних провинций Китая, 

потому как он граничит с нестабильными 

государствами, такими, как Афганистан, Па-

кистан, Таджикистан. В СУАР располагается 

единственный в Китае ядерный полигон и 

большая часть его ядерных сил. Большую 

часть региона населяют представители этни-

ческих меньшинств, которые исповедуют ис-

лам и считают китайцев колонизаторами, по-

этому постоянные волнения являются факто-

ром нестабильности в районе, а обвинения в 

притеснении меньшинств являются болевой 

точкой в отношении Китая со странами За-

пада» [2, c. 6].  Автор подчеркивает, что 

«Проблема сепаратизма в СУАР очень акту-

альна в настоящее время, потому что сепара-

тизм остается для Китая главным фактором 

нестабильности и несет в себе угрозу терри-

ториальной целостности страны. Многие 

группировки вышли за пределы СУАР, и тем 

самым несут глобальную опасность многим 

государствам» [2, c.6]. 

Историю Китая в ХХ веке исследует В. 

А. Глушаков [5]. Автор отмечает, что послед-

ние тридцать лет политика не является прио-

ритетным направлением в развитии Китая, и в 

самом Китае обсуждения и размышления на 

тему определения общественного строя и из-

брания правильного пути развития китайского 

общества закрыли, избрав формулировку 

«Социализм с Китайской спецификой». 

«Начиная с 1989 года все внимание сконцен-

трировано исключительно на делах экономи-

ческих» [5, с. 471]. 

Эта сосредоточенность на экономиче-

ском развитии позволила Китаю добиться 

впечатляющих результатов: «До начала 1950-

х годов прошлого столетия – на пике разви-

тия индустриального общества – ВВП счи-

тали не в долларах, а в тоннах выплавленной 

стали, добытого угля, собранного зерна, мил-

лионах киловатт выработанного электриче-

ства. В нашем постиндустриальном обще-

стве такие расчеты никто не будет рассматри-

вать всерьез, но стоит заметить, что в таком 

экономическом плане КНР превосходит 

США уже более чем в два раза. Америке пока 

что удается удерживать лидерство в сфере 

высоких технологий, но вряд ли такое поло-

жение дел продлится даже одно десятилетие» 

[5, с. 472]. «Пекин занимает лидирующее ме-

сто в мире в деле строительства транспорт-

ной инфраструктуры, достигнув в этом во-

просе неимоверных успехов… При условии 

бурного развития глобализации, КНР уже вы-

играла транспортную гонку у США. Пекин 

не только создал в стране одну из лучших 

транспортных инфраструктур на планете, но 

и активно развивает этот сегмент по всему 

миру» [5, с. 480]. «Правительственная про-

грамма «Один пояс – один путь» является 

крупнейшей инвестиционной программой в 

истории человечества» [5, с. 480]. Автор от-

мечает, что Китай прочно укрепился на афри-

канском континенте (инвестиции, кредиты, 

военные займы, присутствие китайских спе-

циалистов и т.д.). Эти инвестиции более бла-

госклонно встречаются здесь, чем западные, 

к беспокойству западных партнеров. 

Внутренняя и внешняя политика Китая 

в контексте современных политических вы-

зовов исследуется в коллективной моногра-

фии, подготовленной сотрудниками Пятигор-

ского государственного университета [3]. От-

дельная глава исследования посвящена раз-

витию русско-китайских отношений [3, 

c.154- 221]. Обобщающий вывод авторов со-

стоит в том, что, «несмотря на сохраняющи-

еся проблемы в двусторонней кооперации, 

высокий уровень доверия и взаимная долго-

временная стратегическая заинтересован-

ность друг в друге позволяет купировать 

либо консервировать отдельные противоре-
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чия» [3, c. 200]. «Внутренняя эволюция рос-

сийско-китайского партнерства связана с ко-

ординацией национальных стратегий без-

опасности двух стран, включая двусторонние 

и многосторонние (ООН, БРИКС, ШОС) по-

вестки, региональное и приграничное со-

трудничество, сотрудничество в сфере кос-

мической и кибербезопасности» [3, c. 200]. 

Геополитическое взаимодействие России 

и Китая на современном этапе исследует А.К. 

Назарова [10]. В исследовании рассмотрена ис-

тория российско-китайских отношений на вре-

менном отрезке 1922 – 2000 гг., при этом автор 

предлагает собственную периодизацию, рас-

смотрены современные внешнеполитические 

доктрины обеих стран, прослеживаются пере-

сечения их геополитических стратегий. 

С точки зрения исследовательницы, 

«Объективно-обусловленным шагом в 

направлении повышения эффективности 

национальных геополитических стратегий яв-

ляется достижение договоренности между 

Россией и Китаем по принципу разделения 

сфер интересов и влияния, либо посредством 

сопряжения взаимных интересов по каждому 

конкретному геополитическому проекту. Ис-

ходя из множественности стран, сфер и 

направлений приложения геополитических 

усилий, а также наличия иных геополитиче-

ских игроков, континентальное разделение 

сфер влияния представляется маловероятным. 

При этом история взаимодействия России и 

Китая объясняет сохраняющийся низкий уро-

вень взаимного доверия, конкретно-историче-

ский (ситуативный) характер интенсивного 

укрепления текущего геополитического взаи-

модействия до уровня «всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодей-

ствия». Это обстоятельство снижает перспек-

тивы институционализации «сопряжения» 

континентальных геополитических стратегий 

двух стран. Предложение России о выработке 

новых глобальных «правил игры» остаются 

без ответа со стороны коллективного Запада. 

Но Совместное заявление от 8 июня 2018 года 

положило начало выработке таких правил 

 
1 Юрий Михайлович Галенович, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. Работал сотрудником посольства СССР в КНР, в секрета-

риате ООН (в этой конмандировке в США исследовал состояние и перспективы американо-китайских отноше-

ний). Являлся заместителем председателя Общества российско-китайской дружбы, членом совета Московско—

Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, первым вице-прези-

дентом Ассоциации китаеведов РАН. 

между РФ и КНР, как на двустороннем уровне, 

так и в рамках ШОС, БРИКС, РИК, ВАС, 

Группы двадцати и АТЭС» [10, c. 99]. 

Геополитика интересует и китайского 

исследователя У Тин: в своей диссертации он 

рассматривает. «Геополитические проекты 

Китая в политическом дискурсе России» [13]. 

Автор исходит из того, что Российская Феде-

рация и Китайская Народная Республика – ми-

ровые державы, динамика отношении между 

которыми является одним из ключевых факто-

ров влияния на формирование международ-

ной ситуации. России и Китаю приходится 

сталкиваться со сходными внешнеполитиче-

скими вызовами. Лидеры двух стран посто-

янно подчеркивают приоритетность стратеги-

ческого взаимодействия [13, c.1]. Он обра-

щает внимание на то, что «В официальной ри-

торике постоянно прослеживается линия по-

ворота России на Восток. Однако по содержа-

тельному наполнению это политики суще-

ствует серьезная дискуссия» [13, c.1-2] (в ка-

кой степени реальный или декларативный ха-

рактер это носит). Кроме того, исследователь 

высказывает мнение, что Россия и Китай вос-

принимаются «коллективным Западом» как 

общая угроза (генеральный секретарь НАТО 

Й. Столтенберг заявил, что НАТО не должно 

рассматривать угрозу Китая отдельно от Рос-

сии.  (автор ссылается на заявление предста-

вителя МИД КНР Ван Вэньбиня. РИА Ново-

сти. 22.10.2021.) [13, c.1]. 

Отношениям США и Китая посвящено 

исследование Ю.М. Галеновича1 [4]. Автор 

подчеркивает высокую степень актуальности 

исследования: «Сегодня, в XXI веке, то, что 

касается Китая, взаимоотношений с Китаем, 

становится первостепенным практически 

для всех народов и стран. При этом возникает 

много вопросов и о том, что происходит в со-

временном Китае, и о внешней политике Ки-

тая, и что это означает или будет означать для 

остального человечества» (4, аннотация). Ав-

тор собрал и проанализировал взгляды веду-

щих американских китаеведов, опубликован-

ные в 2028 г. Научная новизна исследования 
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состоит в том, что впервые сопоставляются 

взгляды в России и в Америке на современ-

ный Китай. Особую ценность представляет 

анализ речи вице-президента США Майка 

Пенса (тогда вице-президента США), в кото-

рой изложен взгляд Дональда Трампа (тогда 

президента США) на политику Китая в отно-

шении Америки. В главе «Общество» от-

дельно исследован вопрос о религии в Китае 

(Ю.М. Галенович подытоживает, что «Хри-

стианство так и осталось чужой религией, у 

которой нашлись верующие, однако ни они, 

ни их пастыри не играли существенной, ре-

шающей роли в Китае» [4, с. 422] 

Американо-китайским взаимоотноше-

ниям посвящено также исследование Ю.В. 

Тавровского «Америка против Китая. Подне-

бесная сосредотачивается на фоне панде-

мии» [12]. Автор предполагает, что «Ускоре-

ние деглобализации после шока пандемии 

COVID 19 неизбежно ускорит распад нынеш-

него мирового порядка» [12, c.279]. «Пока не-

понятно, соединятся ли в конце концов па-

раллели наших стратегических интересов» 

[12, c.279] - размышляет он о перспективах 

русско-китайских отношений. Ю.В. Тавров-

ский показывает, как США используют пан-

демию для «сдерживания Китая» [12, c.28]. 

Известный востоковед В.Г. Дацышен в 

своей монографии прослеживает изучение 

истории Китая в России [6]. Хронологиче-

ские рамки исследования – XVIII – нач. ХХ 

вв. Отдельный параграф отмечает вклад Пе-

кинской миссии в становление отечествен-

ной синологии [6, c. 19-24]. В исследователь-

ское поле попадают опубликованные и не-

опубликованные исследования по истории 

Китая, изучение Китая в целом и в отдельных 

научных и образовательных учреждениях, 

создавая целостную картину синологических 

исследований в России. «Место и роль Рос-

сии в развитии западной синологии являются 

важными, но противоречивыми. Обладая бо-

лее ограниченными, в сравнении с ведущими 

странами Запада, ресурсами и более чем на 

сто лет позже встав на путь Великих геогра-

фических открытий, Россия обычно отста-

вала от них в области синологических иссле-

дований. Однако соседство с Китайской им-

 
1 Маттео Рипа (1682-1746) – итальянский священник, миссионер католической церкви в Китае. 

перией и великодержавные устремления рус-

ской культуры создавали достаточные пред-

посылки не только для успешного «догоняю-

щего» развития русской науки и образования, 

но обеспечивали выход российской синоло-

гии в разные периоды на лидирующие пози-

ции в мире. В силу комплекса факторов отно-

шение к истории Китая в русской культуре 

было принципиально таким же, как и в За-

падной Европе, но с некоторыми отличиями. 

Для отечественного востоковедения «Исто-

рия Китая» всегда была дисциплиной страно-

ведческой, Европа же в XVIII-XIX вв. при-

няла Китай в историю лишь на правах «циви-

лизации» [6, c. 2-3] 

Источником вдохновения для М.С. 

Кругловой [7] стал важнейший источник по 

истории христианства в Китае, «Джорнале» 

Маттео Рипы.1 Автор выделяет три предпо-

сылки актуальности своего исследования: 1. 

Характер описываемого исторического пери-

ода (Маттео Рипа стал свидетелем начала 

ожесточенного теологического спора между 

структурами Римско-католической церкви, 

повлекшим за собой дипломатический кон-

фликт между Ватиканом и Китаем); 2. Акту-

альность исследования определяется харак-

теров знаний современной историографии о 

рассматриваемом периоде: основной пласт 

информации заимствован из источников, ав-

торами которых были члены иезуитского ор-

дена. Маттео Рипа представляет альтернатив-

ную точку зрения, поддерживая позицию Ва-

тикана; 3. Более столетия текст воспомина-

ний Маттео Рипы был известен в том числе и 

широкому кругу историков в издании, подго-

товленном орденом иезуитов. Работа над 

публикацией оригинального текста начата 

сравнительно недавно. Сравнительное иссле-

дование иезуитского издания и оригиналь-

ного текста позволяет сделать вывод, что 

иезуитами текст мемуаров был в значитель-

ной степени сфальсифицирован. Таким обра-

зом, введение в научный оборот оригиналь-

ного текста является актуальной научной за-

дачей. Кроме того, «Джорнале» Маттео Рипы 

является одним из наиболее подробных сви-

детельств христианских миссионеров того 

периода в императорском Китае [7, c. 3-4]. По 
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мнению исследовательницы, «Пандемия ко-

ронавируса не привела к принципиальным 

изменениям в восприятии образа Китая в 

России. Фактор пандемии создавал напряже-

ние во взаимоотношениях двух государств 

лишь кратковременно, в период наиболее 

острой фазы эпидемии коронавируса в Рос-

сии (март-апрель 2020 г.) [7, c.20]. 

Л.А. Афонина [1] обратилась в своем 

исследовании к трагическому эпизоду: вос-

станию ихэтуаней, в ходе которого постра-

дали в том числе и православные христиане, 

причисленные позже к лику святых Русской 

Православной Церкви (Архиерейским Собо-

ром 3 февраля 2010 года). Исследуя их 

судьбы, автор опирается на первоисточники, 

личные беседы с потомственными китай-

скими верующими и информацию из их се-

мейных архивов. Книга вводит в научны обо-

рот неизвестные ранее исторические доку-

менты, освещает малоизученные аспекты об-

щественно-политической жизни Китая и дву-

сторонних отношений на рубеже XIX – XX 

веков. Особую ценность представляет приво-

димая исследовательницей таблица, в кото-

рой она собрала сведения о 239 мучениках, 

пострадавших в ходе восстания. Исследова-

тельница упоминает христиан-католиков, 

также пострадавших в ходе восстания. 1 ок-

тября 2000 г. были прославлены Ватиканом 

120 католических священников и мирян (из 

них 87 китайцев), среди которых большин-

ство пострадали в ходе восстания ихэтуаней, 

что вызвало жёсткую политическую реакцию 

Пекина. «Политизация этого события про-

изошла в связи с назначением даты канониза-

ции на день главного государственного 

праздника КНР. Второй причиной стало то, 

что составление списка для канонизации 

было поручено Епископской конференции 

католической церкви Тайваня, с которым Ва-

тикан продолжает сохранять дипломатиче-

ские отношения. В добавление к этому, кано-

низация мучеников произошла спустя ровно 

100 лет после восстания ихэтуаней, в этот же 

год в КНР был торжественно отпразднован 

юбилей этого события» [1, c.176]. 

«Учитывая сложность темы и неодно-

значный характер трактовок восстания 

ихэтуаней в современном Китае, православ-

ная Церковь никогда не давала ему политиче-

ской оценки. Предметом её рассмотрения 

всегда была только судьба пострадавших за 

веру» - обращает внимание исследователь-

ница [1, c. 177]. 

С. В. Смирнов исследует русскую воен-

ную эмиграцию в Китае [11], от ее становле-

ния до исчезновения. Автор прослеживает 

эвакуацию частей Белой Армии в Китай в 

1920 г., институционализацию военных эми-

грантов в Китае, формирование ее военно-

политических центров, консолидацию. Гео-

графические рамки исследования охваты-

вают Маньчжурию, Шанхай, Северный Ки-

тай, Синьцзян. Уделяется внимание отдель-

ным аспектам жизни эмигрантов и их уча-

стию в общественно-политических процес-

сах исследуемого периода. «Участие в поли-

тике, как важнейшее условие общекорпора-

тивной консолидации, оказывало непосред-

ственное влияние на процесс социальной 

адаптации военных эмигрантов» - пишет ав-

тор [11, c. 622]. «Военная эмиграция больше, 

чем любой другой слой русского эмигрант-

ского сообщества в Китае оказалась вовле-

чена во внутриполитическую жизнь страны» 

[11, c. 623]. «Помимо исключительной роли в 

политической жизни русской эмиграции в 

Китае военные эмигранты занимали важное 

место в хозяйственной и культурной сферах 

эмигрантских колоний» [11, c. 624]. 

В 2023 г. увидела свет монография Эн-

дрю Уолдера (американский политический 

социолог, специалист по Китаю) «Китай при 

Мао. Революция, пущенная под откос» [14]. 

Хронологические рамки исследования охва-

тывают 1949-1976 гг. 

«Эта эпоха несет на себе очевидный от-

печаток личности Мао Цзэдуна, который яв-

лялся столь же мощной доминантой своего 

времени, как и все лидеры современной исто-

рии. Последние публикации, базирующиеся 

на новых источниках, выявили неоднознач-

ные взаимоотношения и разногласия в китай-

ском руководств, неизменно возглавляв-

шемся Мао. Принимаемые в таких условиях 

решения часто оборачивались трагическими 

для народа Китая событиями» [14, c.7]. 

«Ключевую роль в этом сыграли две ор-

ганизации. Во-первых, аппарат Коммунисти-

ческой партии Китая, который обеспечивал 

жесткий и порой жестокий контроль за чле-

нами партии и в особенности за ее руководи-

телями – так называемыми «кадрами». Во-
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вторых, позаимствованная у СССР модель 

социалистической экономики, которая при-

несла многим последовавшим ей странам су-

щественные проблемы» [14, c.7-8]. 

Исследователь ставить своей цель «по-

казать, что события эпохи Мао отражали спе-

цифику институтов, сформировавшихся в 

первое десятилетие правления КПК. Исто-

рию эпохи Мао я представляю, постоянно 

держа в уме эти институты» [14, 3]. Автор 

высказывает мнение, что «Ошибочно диагно-

стируя болезнь Китая как капиталистиче-

скую реставрацию и прописывая в качестве 

решения продолжение классовой борьбы с 

воображаемыми врагами, Мао разрушил 

многое из того, что построил, и в итоге не дал 

разрушенному никакой жизнеспособной аль-

тернативы» [14, из аннотации]. 

Существенную научную ценность 

представляет подборка дневниковых запи-

сей, опубликованная А.М. Куликовым под 

названием ««Ехали мы сюда с добрыми це-

лями». Русско-китайские переговоры в 

Тяньцзине (по дневникам архимандрита Пал-

ладия (Кафарова) и барона Ф.Р. Остен-Сакена 

1857-1858 гг.)» [8]. Книга содержит дневни-

ковые записи архимандрита Палладия (П.И. 

Кафарова, 1817-1878), возглавлявшего XIII 

Российскую духовную миссию в Пекине, а 

также малоизвестные дневники сотрудника 

азиатского департамента МИД барона Ф.Р. 

Остен-Сакена (1832-1916). 

Дневник Владыки Палладия, «фраг-

менты его записок за 1858 г. впервые увидели 

свет на страницах журнала «Морской сбор-

ник» в 180 г. Второе издание …. Вышло более 

полувека спустя – в 1912 г. на страницах «Из-

вести Министерства иностранных дел» [8, 

c.6]. «Два других публикуемых дневника со-

ставлены бароном Федором Романовичем 

Остен-Сакеном – дипломатом, ученым и пу-

тешественником, чей вклад в развитие рус-

ского востоковедения еще предстоит изучить. 

В полном виде оба текста публикуются и 

комментируются впервые» [8, c.6]. 

В 2020 г.  вышло исследование Н. Мора-

вчевича [9], посвященное личности графа 

Саввы Владиславича.1 Автор использует худо-

жественный язык, приводит многочисленные 

документы, свидетельства современников. 

 
1 Савва Лукич Рагузинский-Владиславич (1669-1738), граф, действительный статский советник, дипломат, глава 

посольства в Китай и Полномочный посол России в империи Цин. 

Заключение (выводы). Данное иссле-

дование носит историографический харак-

тер: автор ставил своей целью проследить 

развитие научной мысли в направлении исто-

рии Китая и русско-китайских отношений за 

последние годы. Рассматриваются научные 

труды последних трех лет, поскольку сейчас 

мы являемся свидетелями глобальных пере-

мен, смены геополитической парадигмы, 

напрямую затрагивающих интересы России 

и Китая и их стратегического партнерства. 

Для более репрезентативной выборки 

автор подобрал научные труды разного фор-

мата: монографии (в том числе коллектив-

ные), статьи, публикации документов (снаб-

женные научными комментариями), авторе-

фераты диссертаций, научно-популярный ху-

дожественный текст. 

Рассмотренные труды можно условно 

разделить на несколько направлений: а) непо-

средственно о Китае, его историческом, со-

циальном, экономическом развитии; б) о рус-

ско-китайских отношениях, политических и 

социокультурных, в) русско-китайские пере-

сечения в области религии (распространение 

христианства в Китае), г) труды, связанные с 

личностями, значимыми для русско-китай-

ских связей. 

Тема русско-китайских связей остается 

актуальной. Тема многомерная, и исследова-

тели рассматривают разные грани этих отно-

шений, отдельные их элементы. 

Заметно, что авторы рассмотренных 

трудов высоко оценивают развитие стратеги-

ческого партнерства России и Китая, видя в 

нем большой потенциал и альтернативу ситу-

ации охлаждения взаимоотношений России с 

США и рядом европейских стран. 

Названия некоторых исследований 

прямо говорят о противопоставлении Китая 

и США. 

Предметом особого интереса автора 

были труды, связанные с изучением распро-

странения христианства в Китае и религиоз-

ным аспектом русско-китайских отношений. 

Отрадно обратить внимание на то, что 

русско-китайские отношения и христианство 

в Китае становятся темой диссертационных 

исследований. 

Не менее важным представляется то, что 
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личности владыки Палладия (Кафарова), ба-

рона Ф.Р. Остен-Сакена, Матео Рипы, судьбы 

русских эмигрантов в Китае и китайских хри-

стиан-мучеников, пострадавших в ходе вос-

стания ихэтуаней – не забыты и по-прежнему 

привлекают внимание исследователей. 

Ценно, что важнейшие документы 

(«Джорнале» Матео Рипы, дневниковые за-

писи архимандрита Палладия (Кафарова) и 

барона Ф.Р. Остен-Сакена) – изучаются и 

публикуются с непредвзятых позиций, в со-

провождении научного анализа 

Научным вкладом автора можно считать 

распространение в научном обороте сведений 

об актуальных исследованиях в области рус-

ско-китайских отношений в политическом, 

социокультурном и религиозном контекстах. 

Обобщая вышеизложенное, можно за-

ключить, что для исследователей остаются 

актуальными самые разные аспекты темы 

Китая: его историческое развитие, геополи-

тика и русско-китайские отношения, христи-

анство и православие в Китае, отдельные зна-

чимые личности. Возможно, растущий инте-

рес к китаеведческим исследованиям связан 

с укреплением русско-китайских отношений, 

которое мы наблюдаем сегодня. 
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MODERN HISTORIOGRAPHY OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS (2020-2023) 
 

China never ceases to assert itself as an economic and geopolitical leader. Against the background of a pandemic that 

imperiously intervened in our lives, a crisis in relations between Russia and the United States and a number of European 

countries, a gradual transition to a multipolar political world, Russian-Chinese relations are constantly developing. The 
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study is historiographical in nature. The author considers some works of the last three years on China, Russian-Chinese 

diplomatic relations and foreign policy, geopolitical strategies and strategic partnership between the two countries. The 

field of study also includes individual persons significant for the development of Russian-Chinese relations and the spread 

of Christianity in China (Savva Lukich Vladislavich-Raguzinsky, Russian diplomat and plenipotentiary ambassador to 

China, and Russian missionary to China, participant 12 and Head of the 13th and 15th composition of the Russian Ortho-

dox mission in Beijing, sinologist Archimandrite Palladium (Kafarov), Baron F.R. Osten Saquena, Catholic missionary 

Mateo Ripa). The author is also interested in topical studies that reveal the topic of Russian-Chinese relations in a socio-

cultural and religious context. Relevant means research of the last three years (2020-2023). The study is fragmentary in 

nature, since the scope of the article does not allow for the full presentation of works on Russo-Chinese relations in 

political, socio-cultural and religious contexts. 

Keywords: Russian-Chinese relations, diplomacy, geopolitics, China, Russia historiography 
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В БОРЬБЕ С САМОУПРАВСТВОМ ТОЛПЫ 
 

Во Франции Старого порядка недород хлеба и возникавшие на этой почве голодные бунты были частым явлением. 

В мифологизированном сознании масс существовала мысль о «пакте голода»- стремлении власть имущих уморить 

народ. Орудием этого «заговора» считались социальные группы, связанные с хлебными операциями: крупные фер-

меры, богатые торговцы, мельники, булочники. Развернувшиеся летом 1789г. революционные события знаменовали 

собой начало обрушения прежней власти и создавали у населения ощущение вседозволенности. Отсюда - самостий-
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политическая слабая революционная элита не решалась на серьезные меры противодействия народным бунтам и 

сопровождавшим их бессудным расправам. Но осенью 1789г. позиции Учредительного собрания окрепли, и к тому 

же оно опиралось на местные власти и национальную гвардию. Убийство толпой булочника Франсуа стало катали-

затором принятия декрета о военном положении. Данный закон, а еще больше разрешение продовольственного кри-

зиса привели к установлению относительного общественного спокойствия, что облегчило законодателям проведе-

ние глубоких преобразований в различных сферах жизни общества и государства. 
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Революционные события июля 1789г. 

породили у множества французов ощушение 

того, что произошло «обрушение всех сил об-

щественного порядка» [16, p. 9]. Это поощ-

ряло толпы к бессудным расправам, твори-

мым в соответстии с жестокими нравами 

эпохи [4, c. 232-233; 6, с.18-19]. Их жертвами 

стали не только защитники Бастилии и от-

дельные ненавистные сановники Старого ре-

жима, но и те, кого называли скупщиками: 

богатые торговцы, крупные фермеры, мель-

ники, булочники. Стремление придержать 

продукты, чтобы позднее нажиться на спеку-

ляциях, в мифологизированном сознании 

масс воспринималось как «голодный пакт» с 

целью уморить людей, оставив их без хлеба. 

Линчевания, осуществлявшиеся «сбори-

щами, вызывали естественное возмущение 

подавляющего большинства депутатского 

корпуса. Но обрушить на бесчинствующие 

толпы репрессии законодатели не хотели, да 

и не могли. Поначалу их позиции в стране 

были относительно слабыми, и они отчаянно 

нуждались в широкой народной поддержке 

для противостояния адептам прежнего госу-

дарственного устройства. Поэтому предло-

жение умеренных «монархистов» реши-

тельно противодействовать эксцессам было в 
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июле 1789г. выхолощено и заменено фор-

мальной декларацией, сводившейся к про-

стому порицанию бесчинств[ 2, с. 28]. 

Но к октябрю ситуация изменилась. Ас-

самблея во многом преуспела: она ввела 

гражданское равенство и политические сво-

боды, уничтожила вопиющие пережитки фе-

одализма, упразднила церковную десятину. 

Была принята судьбоносная «Декларация 

прав человека и гражданина», разрабаты-

вался конституционный акт, ограничивались 

властные функции венценосца. Марш пари-

жан на Версаль 5-6 октября вынудил Людо-

вика санкционировать важнейшие решения 

Собрания, что еще больше увеличило поли-

тический вес последнего. Но нападение сто-

личных санкюлотов на дворец, убийство двух 

его защитников - лейб-гвардейцев, глумление 

над их трупами, угрозы Марии-Антуанетте, 

фактически насильственное водворение мо-

наршей семьи в Париж [3, c.35-36] шокиро-

вали и одновременно озадачили депутатов. 

Все это никак не соответствовало прин-

ципам просвещенной революционной элиты: 

подчинению граждан Закону, обеспечению 

неприкосновенности личности и безопасно-

сти собственности. Ассамблея немедленно во-

тировала декрет о переносе своих заседаний в 
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столицу, срочно занявшись подысканием со-

ответствующего здания. Одновременно она 

поручила наиболее влиятельному из своих ко-

митетов – Конституционному подготовить де-

крет о военном положении, который содержал 

бы правовую базу для борьбы с незаконными 

сборищами. Схожее задание было дано и 

графу Мирабо, проявившему в первые ме-

сяцы работы Собрания необычайную полити-

ческую проницательность и выдающийся дар 

убеждать людей, в том числе, и за пределами 

законодательного корпуса. 

14 октября он отчитался о проделанной 

работе, признав, что отталкивался от действо-

вавшего английского закона. Но в отличие от 

британцев граф передавал право распоряже-

ния военной силой для подавления нелиги-

тимных сборищ только членам избранных 

народом муниципалитетов. Толпе дозволя-

лось при посредстве своих уполномоченных 

выработать требования и жалобы и передать 

их по назначению. Подчеркивалось также, что 

выступления недовольных не могут быть по-

давлены слишком поспешно и слишком су-

рово. В третьей статье декрета предусматри-

валось участие 12 деятелей муниципалитета в 

переговорах с толпой. Такое солидное пред-

ставительство, на наш взгляд, способствовало 

большей демократичности происходившего и 

увеличивало шансы на его мирный исход. В 

других статьях проекта значительное внима-

ние уделялось ответственности зачинщиков и 

участников волнений. Мера наказания зави-

села от количества манифестантов, от их го-

товности разойтись по требованию муници-

пальных властей и особенно от того, были ли 

они вооружены или нет. Предложения графа 

встретили аплодисментами и решили их напе-

чатать [11, p. 442-443]. 

На следующий день, 15 октября, уже 

член Конституционного комитета Тарже до-

кладывал Собранию проект закона о военном 

положении в версии этой структуры. Он от-

личался лаконичностью и касался почти ис-

ключительно процедуры объявления воен-

ного положения и репрессий против демон-

странтов. И только в последней, 9 статье де-

крета очередь дошла до права собравшихся 

недовольных выдвинуть свои требования. В 

краткой преамбуле противопоставлялась рас-

пущенность, присущая участникам ссборищ, 

свободе, заключавщейся в послушании 

закону. Распущенность толпы, по словам 

Тарже, сделала невозможным обеспечение 

общественного порядка обычными сред-

ствами. Отсюда - необходимость использова-

ния силовых методов [11, p.452]. Сравнение 

двух проектов свидетельствовало о большей 

терпимости Мирабо к манифестантам. 

После доклада Тарже о готовящемся за-

коне высказался Петион, обратившийся к 

плану Мирабо, который успел изучить. Он 

напомнил, что изначально закон против сбо-

рищ предназначался только для Парижа и его 

окрестностей, а не для большей части страны, 

к чему склонялся граф. Выступавший отме-

чал, что «крайности»- понятие неясное и рас-

тяжимое, которое не следует приравнивать к 

насилию и настаивать в этой связи на смерт-

ном приговоре, как и за помехи, чинимые 

представителям мууниципальной власти и их 

помошникам. Он решительно отвергал срав-

нительно умеренные предложения Мирабо, 

называл их «бесчеловечными», просил отсро-

чить дискуссию, советовал новое углубленное 

рассмотрение вопроса [11, p. 452-453]. То не 

был призыв к «менее суровому закону», как 

посчитал современный исследователь Э. Ле-

верс [15, p.139], а маневр с целью положить 

декрет в «долгий ящик». 

Впрочем, репрессивного закона против 

широких «низов» не желали не только ради-

кально настроенные политики, но в тот мо-

мент и такие респектабельные представители 

либерального большинства Ассамблеи, как 

герцог Ларошфуко. Последний согласился с 

отсрочкой дискуссии по закону о военном по-

ложении и даже потребовал немедленно за-

писать в Конституцию статью о праве народа 

на собрания[11, с 453]. 

Таким образом, депутаты еще с про-

хладцей относились к мерам против нелиги-

тимных обществ; многие не хотели ссориться 

с влиятельными в Париже активистами из 

санкюлотской среды, тем более, что законо-

дателям предстояло срочно перебираться в 

столицу. Еще 6 октября Ассамблея декрети-

ровала, что «король и Национальное собра-

ние неразделимы» [7, с. 429]. 9 октября из 

Версаля в Париж прибыли 6 комиссаров де-

путатского корпуса, которые через несколько 

дней доложили, что единственное удобное 

помещение для заседаний - зал Манежа 

Тюильри. Но пока его готовили для 
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законодателей и публики парламентариям 

пришлось разместиться в Архиепископстве, 

где они дебатировали с 19 октября по 7 но-

ября[12, р. 21] и где развернулись решающие 

споры, связанные с трагическими событиями 

21 октября, резко ускорившими принятие за-

кона о военном положении. 

Все это было вызвано очередным 

обострением продовольственного кризиса. 

Не сбылись иллюзорные надежды парижан и 

парижанок, ликовавших по поводу того, что 

везут с собой из Версаля «булочника(короля), 

булочницу(королеву) и маленького пека-

ренка(дофина)». Чуда не произошло. Хлеба в 

столице по-прежнему не хватало. Это выли-

лось в возмущение толпы, которая всегда 

находила «крайнего». 

Трагедия случилась 21 октября. О ней 

законодательный корпус известила депута-

ция Парижской Коммуны. Все произошло 

утром. Перед муниципалитетом предстала 

толпа, приведшая булочника Дени Франсуа, 

обвиненного ею в сокрытии хлеба. Булоч-

ники - люди, непосредственно вступавшие в 

контакт с покупательской массой, а потому 

чаще всего становившиеся «козлами отпуще-

ния»[14,p.14]. Муниципальные власти отнес-

лись к ситуации взвешенно: они учинили до-

прос торговцу, выслушали соседей - почтен-

ных буржуа, хорошо отозвавшихся о нем. Но 

голодную разъяренную толпу невозможно 

было успокоить. Она отбила лавочника у 

национальных гвардейцев и повесила Фран-

суа на фонаре на Гревской площади. Докла-

дывая о происшествии, депутация просила 

законодателей обеспечить снабжение Па-

рижа и страны в целом хлебом и принять за-

кон о военном положении, ибо без него ком-

муна и национальные гвардейцы не могут 

сдержать выступлений, которые становятся 

все более угрожающими [11, p. 472]. 

Ассамблее пришлось действовать в 

ускоренном режиме. Политически относив-

шийся к ее правому флангу Фуко настаивал на 

издании постановления, «приказывавшего 

дистриктам и национальным гвардейцам при-

менить все средства и силы, чтобы схватить 

виновников» указанного преступления, одно-

временно издать декрет о военном положении 

и в тот же день передать его королю для одоб-

рения. Со своей стороны, один из лидеров ле-

вого крыла либерального большинства 

парламента Барнав безапелляционно заявил, 

что парижский кризис не вызван голодом. Он 

прозрачно намекал на «маневры» и происки 

каких – то кругов, которые и являлись, по его 

мысли, подлинной причиной волнений. Но в 

необходимости введения закона о военном по-

ложении, причем на территории всей страны, 

а не одного столичного региона, выступавший 

нисколько не сомлевалcя[11, р.472). 

Ассамблея оперативно выработала по-

становление, в котором на первом месте сто-

яло принятие декрета о военном положении 

и одобрение его монархом. Произошедшие 

события и давление Коммуны резко ослабили 

сопротивление такому решению. Одновре-

менно Собрание добавило к нему другие 

меры, важные для установления обществен-

ного спокойствия. По предложению Барнава, 

Комитет расследований законодательного 

корпуса [5, c. 73-74] совместно с полицей-

ским комитетом муниципалитета обязыва-

лись собрать информацию о виновниках и за-

чинщиках произошедшего. Судить послед-

них должен был специально создаваемый 

Трибунал, в ведение которого подпали так 

называемые преступления против Нации. 

Поскольку он еще отсутствовал, подобные 

дела на время передавались суду Шатле. По-

казательно, что последний пятый пункт по-

становления, вопреки мнению Барнава, при-

знавал значимость разрешения продоволь-

ственного кризиса и возлагал на министров 

обязанность испросить у Ассамблеи недоста-

ющие им для этого средства и ресурсы. Пар-

ламент подчеркивал, что законы о снабжении 

королевства и особенно столицы должны 

действовать. В противном случае ответствен-

ность за их невыполнение ляжет на мини-

стров и других агентов исполнительной вла-

сти [11, p.472]. 

После принятия постановления работа 

Собрания во второй раз оказалась прерван-

ной приходом представителей Парижской 

Коммуны, просивших депутатов поторо-

питься с редактированием закона. Они оста-

вили законодателям материалы совещания 

муниципалитета, в которых «умоляли» (sic!) 

Ассамблею немедленно вотировать закон 

против сборищ [11, р. 473]. Председатель 

Учредительного собрания Фрето обещал не 

закрывать заседания, не приняв соответству-

ющего декрета. 
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После ухода депутации развернулась со-

держательная, но не продолжительная дискус-

сия. В ее ходе выступавшие фактически оттал-

кивались от тем и решений, обнародованных 

в вышеупомянутом постановлении. В речах 

парламентариев прослеживались две маги-

стральные линии. Одни ораторы ставили во 

главу угла продовольственный кризис и по-

иски срочного выхода из него; другие - рас-

суждали о заговорах и необходимости их раз-

облачения и осуждения посредством специ-

ально созданного или временного Трибунала. 

В дискурсе о роли снабжения хлебом 

для прекращения сборищ и волнений тон за-

давал трибун революции. В выступлении Ми-

рабо сострадание к голодным сочеталось с по-

литической гибкостью, а расчет - со смело-

стью. Неожиданно для автора проекта декрета 

о военном положении он дал понять, что ни 

этот документ, ни создание Трибунала не 

успокоят страсти. Ведь на людей, страдающих 

от голода, обрушится еще и жестокий закон. 

«Какой монстр ответит ему(народу- С. Б.) ру-

жейными залпами?» Не ставя под сомнение 

искренность чувств Мирабо, укажем также на 

его стремление укрепить свои авторитет и 

влияние в широких кругах жителей столицы. 

Первостепенным же средством против расту-

щего недовольства являлось преодоление про-

довольственного кризиса. Выход из него пред-

лагался графом, правда, банальный, уже про-

писанный в постановлении Собрания и едва 

ли эффективный: пусть министры сообщат, 

чего им не хватает для обеспечения продо-

вольствием Парижа, предоставим им требуе-

мые ресурсы, но с этого момента сделаем их 

ответственными [11, p.475]. 

Под видом незамысловатого решения 

оратор хотел «провернуть» свои честолюби-

вые планы, о которых наиболее удачно напи-

сал его биограф Р. де Кастр[8, с.282-297]. В 

своей речи Мирабо проговорился: «Исполни-

тельная власть предвидела свое уничтоже-

ние»[11,p.475]. Спекулируя на консерватив-

ных позициях и непопулярности королевских 

министров, он сам собирался занять мини-

стерское кресло. Но, во-первых, принцип 

разделения властей понимался парламента-

риями как их полное обособление друг от 

друга, а, во- вторых, они боялись, что, став 

министром, граф обретет всесилие. Отсюда - 

принятие Ассамблеей убийственной для 

хитроумного политика формулы: «Ни один 

депутат не может состоять в правительстве 

во время нынешней сессии» [11, р.715-718]. 

«Снятие» продовольственного вопроса 

как ключ к разрешению проблемы толп и их 

бесчинств - эта линия проходила и в ряде дру-

гих выступлений. Так, Ла Галисоньер пред-

ложил вызвать министров и потребовать от 

них чинить помехи скупке продовольствия, 

ее экспорту и, наоборот, способствовать 

внутренней циркуляции. Схожим оказалось и 

выступление Мильсана: «Призовите мини-

стров, чтобы они отчитались в том, что сде-

лано для предотвращения голода в столице». 

Тема продовольствия и его роли для обще-

ственного спокойствия звучала в дискуссии 

весьма часто [11, р. 474-475]. 

Но в дискурсе радикалов и «крайне ле-

вой» преобладала другая тема. Отсутствие 

общественного мира и бунты «сборищ» свя-

зывались не с продовольственными трудно-

стями, а с заговорами против революции. 

Речь шла об их разоблачении и наказании ви-

новных с помощью особого суда, который 

вел бы соответствующие дела. В таком духе 

высказался Рикер: «Закон о военном положе-

нии недостаточен, могущественные люди 

найдут способ его избежать. Ловите момент, 

чтобы создать трибунал, который судил бы 

преступления против Нации». Другой ради-

кал - Глезен заострил внимание на необходи-

мости взаимодействия полицейского коми-

тета парижского муниципалитета с Комите-

том расследований Учредительного собрания 

для выявления участников подобных загово-

ров. «Крайне левый» Бюзо смещал акцент с 

закона о военном положении, направленного 

против бесчинств низов, на создание Трибу-

нала, который карал бы пресловутых врагов 

граждан [11, p.474]. 

Робеспьер остановился на проблеме по-

дробней. Уже в начале политической карьеры 

он пытался сыграть роль ментора и даже про-

рока. По его словам, тот, кто следил за ходом 

революции, предвидел и нехватку продоволь-

ствия, и то, что законодатели станут прини-

мать меры, которые погубят и их, и свободу. 

Он защищал «несчастный народ», который 

хочет хлеба, а против него направляют солдат. 

В чем же причина создавшейся крити-

ческой ситуации? Робеспьер связывал ее с за-

говорами. Как с ними бороться? Во- первых, 
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активизировать работу по их разоблачению, 

задействовав Комитет по докладам и Комитет 

по расследованию Учредительного собрания. 

Во- вторых, необходим Трибунал для наказа-

ния закулисных манипуляторов, преступни-

ков, занятых маневрами против революции. 

Робеспьер горячо настаивал, чтобы этот ор-

ган происходил непосредственно из Ассам-

блеи. Оратор понимал, что такой подход про-

тиворечил конституционному принципу раз-

деления властей и, предвидя возражения, 

подготовил контраргумент: поскольку речь 

шла о преступлениях против Нации, то и ка-

рать их должны либо сама Нация, либо ее 

представители, то есть депутаты. Тогда 

удастся «раскрыть заговор, задушить заго-

вор» [11, p. 474- 475]. 

Главным образом радикально настроен-

ные депутаты пытались переключить внима-

ние с толп и сборищ на неких заговорщиков, 

в происках которых следовало разобраться и 

подвергнуть этих лиц суду Трибунала. Осо-

бую сплоченность среди радикалов прояв-

ляли «крайне левые». Костяк последних со-

ставляли четыре адвоката: Робеспьер, Пе-

тион, Бюзо и Приер, взаимодействовавшие в 

рамках Собрания и Бретонского клуба [15, 

р.135]. Эти молодые политики решительно 

отстаивали принцип народного суверени-

тета, апеллировали к народу, с состраданием 

говорили о материальных трудностях низов. 

Они выгораживали участников насильствен-

ных действий. Самосуды и бесчинства оправ-

дывались, с одной стороны, вековым угнете-

нием и полуголодным существованием масс, 

с другой, - небезупречным поведением их 

жертв. Одновременно «крайне левые» опира-

лись на широкие народные слои в стремле-

нии углубить революцию, а также посте-

пенно потеснить в конкурентной борьбе но-

вую либеральную элиту, овладевшую поли-

тическими высотами. 

Самую последовательную позицию 

среди них занимал М. Робеспьер. В Ассам-

блее он избрал для себя неформальную роль 

цензора, «проверяя» коллег- депутатов на 

верность «священным принципам»- народ-

ному суверенитету и равенству. Участников 

волнений, нередко заканчивавшихся самосу-

дами и линчеванием, законодатель защищал, 

а беспорядки относил на счет «заговорщи-

ков». При этом его разоблачения вызывали 

больше доверия, поскольку он имел репута-

цию «неподкупного» [13, р.221,225]. 

Обсуждение закона, пусть и острое, за-

вершилось довольно быстро. Укрепление ре-

волюционного порядка и необходимость ши-

роких преобразований властно требовали об-

щественного спокойствия. Был срочно при-

нят декрет о военном положении. 

В его основу положили проект Консти-

туционного комитета. Оттуда взяли даже пре-

амбулу, противопоставлявшую распущен-

ность бунтующих толп свободе, заключенной 

в повиновении законам. Это сопровождалось 

мыслью о том, что в кризисные времена для 

поддержания общественного спокойствия 

необходимы экстраординарные меры. В са-

мом декрете подписывалась процедура вве-

дения военного положения с вывешиванием 

красного знамени из окна ратуши, на улицах 

и перекрестках. С восстановлением порядка 

красное знамя заменялось в течение 8 дней 

на белое. В окончательном тексте несколько 

смягчались репрессии против рядовых участ-

ников волнений, даже вооруженных [11, p. 

475-476]. Накаленность ситуации в столице и 

давление ее муниципалитета диктовали зако-

нодателям небывалую оперативность. Пред-

седатель Собрания в тот же день отправился 

к королю, и Людовик немедленно утвердил 

декрет, ставший законом, о чем Фрето сооб-

щил депутатам утром 22 октября. 

С этим решением был увязан вопрос о 

Трибунале, в компетенцию которого входил 

разбор дел, связанных с нарушениями обще-

ственного спокойствия. Попрание социаль-

ного порядка, совершенное зачинщиками и 

участниками сборищ, являлись одним из эле-

ментов преступлений против Нации, которые 

подлежали рассмотрению особой новой су-

дебной структурой. В отсутствии таковой по-

добные криминогенные акты предлагалось 

разбирать в суде Шатле. Соответствующий 

декрет приняли и также немедленно пере-

дали на подпись монарху. 

Волнения, будоражившие страну и тре-

вожившие Учредительное собрание, вовсе не 

были особенностью одной только столицы. 

Бунты из-за нехватки хлеба происходили и в 

других городах. Представитель Комитета до-

кладов Дефермон привлек внимание депута-

тов к событиям в Руане с целью предотвра-

тить развитие беспорядков в этом городе 
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мануфактур и богатой торговли, к тому же ле-

жавшем на пути снабжения Парижа продо-

вольствием. Того же 21 октября законодатели 

проголосовали за декрет, организовывавший 

общественный порядок в Руане, а также по-

ручавший Комитету расследований Ассам-

блеи собрать материалы об инициаторах и ак-

тивистах противоправных деяний. И данный 

документ был передан королю для одобрения 

и превращения в закон [11, p. 476]. 

Закон о военном положении и связанные 

с ним мероприятия повлияли на ситуацию с 

поведением недовольных толп. Разбиратель-

ство убийства Д. Франсуа оказалось быстрым, 

взвешенным и эффективным. Проверив пока-

зания, судейские освободили невиновных 

женщину и мужчину, против которого свиде-

тельствовал только один человек, находив-

шийся с ним во враждебных отношениях. 9 

лет высылки из столицы и штраф присудили 

золотильщику Ш. Адвенелю, обвиненному в 

том, что отрезал голову уже мертвому булоч-

нику. Последнего повесил на фонаре 36- лет-

ний носильщик Ф. Блэн, которого пригово-

рили к смертной казни, что и было исполнено 

22 октября. Та же участь постигла и поден-

щика М. Адриана, казненного в тот же день за 

призывы к прохожим восстать в Сен-Мар-

сельском предместьи [14, р.9; 10, c.40]. 

Протестующих впечатлили прописан-

ные в декрете полномочия муниципалитетов 

и национальной гвардии, освобожденных от 

ответственности за гибель при разгоне мани-

фестаций их участников. Выступления, 

правда, не в столице продолжались: 5 ноября 

произошли голодные волнения в Марселе [8, 

с. 291], а 7 января 1790г. в Версале восстав-

шие стали самостийно снижать цены на хлеб. 

Весной 1790 в центре страны- в провинциях 

Ниверне и Бурбонне и в смежных с ними рай-

онах возникли беспорядки на продоволь-

ственной почве [1, с. 194]. Участники собы-

тий захватывали дома богачей, угощались их 

продуктами, кого-то даже высекли. Но по-

добные безобразия не сопровождались смер-

тоубийствами. Зато осмелевшие националь-

ные гвардейцы вместе с регулярными воин-

скими частями и жандармами стреляли по 

бунтарям и убивали их. Так показательно ме-

нялось поведение сторон столкновений 

Большее значение для борьбы с само-

управством низов имели благоприятные пе-

ремены природного характера и усилия вла-

стей по закупке хлеба заграницей, транспор-

тировке его в Париж и крупные города. Ши-

рокое поступление убранного в 1789г. зерна 

на рынки, последующая теплая зима, а затем 

превосходный урожай 1790г. заметно улуч-

шили положение дел с продовольствием. К 

этому должно прибавить покупку за рубежом 

зерна и овощей на 73 млн. ливров, тогда как 

годом раньше их приобрели только на 13 млн. 

[10, с. 90]. Стоимость хлеба упала до 3 су за 

фунт [7, с. 430]. 

Результатом, по Дж. Рюде, стала ликви-

дация хлебного кризиса в ноябре 1789г. «и 

следующие полтора года были периодом 

сравнительного социального спокойствия» 

[9, с.121]. Это облегчило задачи левого боль-

шинства Учредительного собрания и позво-

лило осуществить глубокие революционные 

преобразования в различных сферах жизни 

общества и государства. 

Но относительный общественный мир 

установился на указанное время в Париже и 

касался, в основном, продовольственного во-

проса. Страна же вовсе не избежала и на этом 

небольшом историческом отрезке серьезных 

потрясений. В 1790-1791гг. острые кон-

фликты происходили на церковно- религиоз-

ной почве, охватывая, прежде всего, юг и за-

пад Франции. Часто возобновлялись кре-

стьянские жакерии, направленные против пе-

режитков сеньориальной системы. В 1790г. 

вспыхнули солдатские бунты. Да и умиротво-

рение на хлебном фронте оказалось недол-

гим. Летом 1791г противоречия продоволь-

ственного плана вновь стали обостряться, 

стимулируемые бумажными деньгами и ин-

фляцией. а позднее начавшейся войной. Дви-

жение «низов», достигшее уже определен-

ного уровня самоорганизации, будет все 

жестче и сильнее оказывать давление на по-

литику новых властей, на весь ход революци-

онного процесса. 
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In France under the Old Regime crop failures and subsequent food riots were a frequent occurrence. In the mythologized 
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Введение. Публикация документов со-

ветского полпредства в Берлине закрыла важ-

ную лакуну в источниковой базе раннего этапа 

советской дипломатии [2].  На лето 1918 г. при-

шлась завершающая фаза «большого взрыва», 

в котором формировалась вселенная больше-

вистского режима. В нем сосуществовали раз-

ные варианты внутренней и внешнеполитиче-

ской стратегии, за которыми стояли конкрет-

ные имена, выстраивавшиеся в изменчивые 

группы и иерархии. Увлеченные горячкой мо-

мента, жившие «здесь и сейчас», большевики 

меньше всего думали о будущих историках. 

Объект и методы исследования. Офи-

циальные документы и их комментарии, публи-

ковавшиеся в центральной прессе, дают лишь 

минимальное представление о той реальной 

«кухне», на которой готовились принимаемые 

решения. Зачастую они не получали должного 

оформления и оставались в форме рекоменда-

ций и пожеланий, что в полной мере соответ-

ствовало неформальному характеру отношений 

среди лидеров РКП(б).  Очевидно одно (и об 

этом свидетельствует опубликованный сбор-

ник) - ни одно из них не проходило мимо вни-

мания Ленина, обсуждалось с ним, визирова-

лось и попадало под личный контроль вождя.  

Составители одной из первых публика-

ций писем большевистских вождей 
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справедливо отмечают уникальность этого ис-

точника, который оставался практически недо-

ступным для историков вплоть до конца 80-х 

годов. «Советские лидеры не вели дневников, а 

поэтому преимущественно из писем можно 

почерпнуть сведения о тех неформальных ас-

пектах «большой политики» (личные отноше-

ния большевистских руководителей, их при-

страстия и логика действий, порядок предвари-

тельного согласования решений и т.п.), кото-

рые отсутствуют в официальных документах. 

При исследовании жестко централизованной 

советской политической системы эти про-

блемы приобретают особое значение. Без их 

учета невозможно понять реальный механизм 

принятия решений и функционирования пар-

тийно-государственного аппарата» [3. С.5].  

В полной мере это относится и к сфере 

международных отношений. В одном из пи-

сем июля 1918 г. нарком иностранных дел В. 

Г. Чичерин писал о треугольнике, принимав-

шем в Москве внешнеполитические реше-

ния: «У нас создались треугольные отноше-

ния: я за дипломатизирование, осторожность 

и смягчение углов, Троцкий за яркие выступ-

ления, Ленин любит бить в барабан, но созна-

тельно ведет политику осторожности и пере-

кидывается то туда, то сюда» [1. Ф. 04. Оп. 13. 

П. 70. Д. 992. Л. 104]. Документальная 
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публикация показывает в действии второй 

треугольник, без учета которого невозможно 

понять стратегию большевиков на исходе 

Первой мировой войны: наряду с Лениным и 

Чичериным его третьей вершиной являлся 

Адольф Иоффе. 

Результаты исследования. Несмотря 

на то, что до прихода большевиков к власти он 

не входил в ближайшее окружение вождя, его 

претензии роль стратега имели под собой до-

статочное основание - в апреле 1918 г. Иоффе 

возглавил первую полноценную дипломати-

ческую миссию Советской России, которая во 

исполнение положений Брестского мирного 

договора отправилась в Берлин. Столица Гер-

мании являлась на тот момент (если не счи-

тать скандинавские страны, находившиеся на 

периферии континента) единственным «ок-

ном в Европу» для Советской России, которое 

большевики использовали как для получения 

оперативной информации о внешнем мире, 

так и для трансляции туда благоприятного для 

себя образа Русской революции. 

Их попытка перетолковать на марксист-

ский манер традиции и правила «буржуазной 

дипломатии» нашла свое выражение не 

только в новой терминологии - посольство 

стало «полномочным представительством», а 

посол - полпредом. Ставка делалась на изме-

нение самой сути дипломатической работы, 

которое было вызвано не теоретическими раз-

мышлениями и мировоззренческими утопи-

ями, а острым дефицитом наличных ресурсов 

- военных, экспертных, кадровых. Вопреки 

мечтам о слаженной работе «колесиков и вин-

тиков» пролетарской диктатуры, попытка ее 

практического запуска обернулась хаосом во 

всех сферах государственной деятельности. И 

внешнеполитический фронт не являлся здесь 

исключением. Внутрипартийная борьба во-

круг подписания Брестского мира показала, 

что так дальше продолжаться не может.  

Экспромты большевистского руковод-

ства продолжались и после Бреста, но они 

приобрели иную направленность - рассылка 

на места комиссаров с чрезвычайными пол-

номочиями стала подразумевать гораздо 

большую самостоятельность в принятии ре-

шений, тем более что отдельные части огром-

ной страны в тот момент были лишены 

надежной связи и транспортных коммуника-

ций. Не будет преувеличением сказать, что 

одним из таких комиссаров (точнее, зарубеж-

ных эмиссаров) стал и сам Иоффе. Напут-

ствуя его, Ленин дал полпреду широкие 

права, и впоследствии (в письме от 24 мая 

1918 г.) выражал готовность к их уточнению: 

«Каким образом перенести центр тяжести в 

Берлин (я согласен помочь этому), об этом вы 

должны подумать и предложить очень так-

тичные (NB) и конкретно-практические меры 

для сего» [5. С.80].  

На carte blanche, данный ему вождем 

еще в Москве, неоднократно ссылался в офи-

циальной переписке и сам Иоффе. В итоге на 

него свалился огромный объем работы, тре-

бовавший огромного и квалифицированного 

аппарата экспертов и помощников, которого 

у него не было. Профессиональному револю-

ционеру с дипломом врача, до того незнако-

мому с дипломатическим протоколом, при-

шлось налаживать контакты практически со 

всем спектром государственных деятелей и 

общественных сил кайзеровской Германии, 

от военного руководства и крупнейших бан-

киров до левых социалистов, считавших себя 

идейными союзниками большевиков. 

Острый на язык Карл Радек, до декабря 

1918 г. также работавший на внешнеполити-

ческом поприще, признавался в одном из пи-

сем полпреду: «После того как Вы перенесли 

Комиссариат иностранных дел в Берлин, 

/мне/ нечего много сообщать Вам» [1. Ф. 04. 

Оп. 13. П. 71. Д. 996. Л. 63]. Это запрограм-

мировало личный конфликт с Чичериным, 

набиравший свою остроту на всем протяже-

нии миссии Иоффе. Нарком иностранных 

дел, не отличавшийся большими организаци-

онными способностями, пытался выстроить 

бюрократическую вертикаль в своем ведом-

стве, в которую никак не вписывался строп-

тивый берлинский полпред. Но даже на пике 

личного конфликта Чичерин признавал прио-

ритет Иоффе в германской политике: «Наша 

линия по отношению к Германии Вам доста-

точно известна, так как Вы же ее формулиро-

вали» [1. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 992. Л. 83]. 

Переписка Берлина и Москвы показы-

вает, насколько спрессовано было время в мо-

мент «большого взрыва». Первоначально по-

литическая коммуникация велась по старинке - 

через дипкурьеров, для отправки оперативной 

информации советскому полпреду приходи-

лось использовать германскую военную 
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радиостанцию в Науэне, но даже радиограммы 

достигали Москвы лишь через несколько дней, 

а шифровки, состоявшие из рядов цифр, лишь 

в редких случаях удавалось адекватно интер-

претировать.  Говорить в таких условиях о со-

блюдении пусть даже минимальной секретно-

сти в работе полпредства не приходилось. 

Уже на десятый день своего пребыва-

ния в Берлине Иоффе указал Чичерину на то, 

что отправка нот напрямую в МИД Германии 

недопустима. «Прошу Вас, не сноситесь Вы 

с здешним правительством по радио: это пу-

тает карты; если что нужно, сноситесь через 

меня.… Вы напрасно дали Мирбаху Юз, раз 

у меня нет. Я запросил их, но ответа еще не 

получил. Сегодня ни по Юзу, ни по Морзу с 

Вами сговориться не удалось» [1. Ф. 04. Оп. 

13. П. 70. Д. 987. Л. 29-29об.].  

В тот же день 2 мая, еще не получив этой 

записки, отправленной с дипкурьером, Чиче-

рин поинтересовался, получает ли Иоффе ко-

пии радиограмм, адресованных германскому 

правительству с просьбой передать полпред-

ству. В соответствии с дипломатическим эти-

кетом нарком исходил из принципа взаимно-

сти: «Разумеется, в наших интересах, чтобы 

сношения с Вами были беспрепятственны, и 

поэтому мы стоим за самые либеральные от-

ношения к требованиям Германской миссии 

здесь, лишь бы Вы пользовались полной вза-

имностью» Это важно для того, чтобы мы 

могли выстроить аналогичную систему в от-

ношении германской миссии, подчеркнул нар-

ком [1. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 992. Л.].  

Ситуация радикально изменилась с по-

явлением в здании советского полпредства на 

бульваре Унтер-ден-Линден собственного ап-

парата Юза. Авторы публикации фиксируют 

не только дату, но и время отправки и полу-

чения того или иного сообщения (тогда их 

называли «записками по Юзу»), обращая 

внимание читателей на то, что за одну ночь 

нарком и полпред могли обменяться десят-

ками телеграмм, а сонные телеграфисты ко-

веркали слова, наклеивали телеграфные 

ленты как попало, что превращало восста-

новление исходного текста в увлекательное 

занятие, сопоставимое со складыванием 

сложного пазла [2. C.25-27]. 

Первый сеанс связи, состоявшийся 13 

июня 1918 г., касался судьбы Черноморского 

флота. Иоффе взял жесткий тон по 

отношению к Ленину, транслируя тому пози-

цию германского Главнокомандования: «Я се-

рьезно говорю, Владимир Ильич, что всякое 

оплошное, даже и мелкое провоцирование с 

нашей стороны будет немедленно использо-

вано с военной точки зрения. Необходимо ни 

в коем случае не допускать до этого. Ультима-

тум /немцев - А.В./ до 15-го, несомненно, бу-

дет соблюден в точности… Дело можно будет 

уладить, но никакие военные действия с 

нашей стороны недопустимы и обязательно 

возвращение наших войск на прежние пози-

ции» [6. C.556].  

В ультиматуме германской стороны 

речь шла о немедленном возвращении судов 

Черноморского флота в Севастополь, оккупи-

рованный немцами. Трудно себе представить 

подобные «указания» в беседе дипломатиче-

ского представителя с главой государства, од-

нако в условиях, когда жизнь Советской Рос-

сии висела на волоске, было не до соблюде-

ния бюрократической иерархии. Так или 

иначе, путем сложных компромиссов и затоп-

ления части флота в Цемесской бухте Ново-

российска кризис был урегулирован.  

Не стеснялся в выражениях и Ленин, 

благо что Иоффе, не имевший опыта работы 

в государственном аппарате, постоянно давал 

для этого различные поводы. Так, 22 июля он 

в обход Чичерина направил вождю разверну-

тый меморандум с предложением затеять 

«большую игру» с Лондоном, передавая туда 

конфиденциальную информацию о положе-

нии дел в правящих кругах Берлина: «Нужно 

разъяснить англичанам, что я почти 3 месяца 

здесь, вращаюсь в самых разнообразных кру-

гах Германии, информируюсь с различных 

сторон, имею самые тайные сведения и во-

обще лучше кого бы то ни было осведомлен 

в германских делах… Если англичане за все 

время войны так интересовались сообщени-

ями о Германии любого корреспондента, то 

насколько же важнее должны быть для них 

сообщения мои, который занимает здесь 

определенное положение и может узнавать 

то, чего ни один корреспондент не узнает» 

[1. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 988. Л. 49.]. 

В ответ на эту инициативу, столь не-

уместную в условиях расширявшейся антан-

товской интервенции на Севере России, Ле-

нин разразился следующей тирадой: «Все, 

что Вы пишете в последних письмах, 
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несуразно до сверхъестественности. Прово-

дить “прежнюю” политику неразрыва с Ан-

тантой после Онеги – смешно. Нельзя же 

даму с ребеночком сделать опять невинной» 

[5. С.134]. На фоне такого накала страстей 

Чичерин выступал в роли интеллигентного 

медиатора, который неоднократно пытался 

примирить спорившие стороны.  

2 августа он увещевал полпреда: «Вы 

не сознаете степень нашей военной слабости 

(о чем нельзя было Вас информировать) и ка-

тастрофичность нашего военного положе-

ния. Немцы знают нашу слабость… Вы Ан-

глии не знаете, как знаете Германию... Лю-

дендорфы дети перед Нортклиффами. Ан-

глия идет на нас. А наше военное положение 

ужасно. Деятели же революции не должны 

покидать ее» [1. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. Д. 993. 

Л. 7–8]. Об остроте дискуссий в дипломати-

ческой переписке Москвы и Берлина свиде-

тельствуют публикуемые в сборнике доку-

менты - за полгода пребывания на своем по-

сту Иоффе не менее десяти раз выдвигал тре-

бование об отставке и немедленном возвра-

щении в Россию, используя этот аргумент 

прежде всего в спорах с Лениным.  

Хладнокровие и выдержка полпреда 

сыграли важную роль в разрешении кризиса, 

вызванного убийством германского посла в 

Москве графа В. Мирбаха 6 июля 1918 г. К 

этому моменту советско-германские отноше-

ния перешли в стабильную фазу, Иоффе уста-

новил прочные контакты с рядом ведущих 

политиков и дипломатов, его ближайший по-

мощник Л.Б. Красин встречался даже с са-

мим генерал-квартирмейстером Э. Люден-

дорфом. Главной проблемой для советского 

полпредства к началу июля была эпидемия 

«испанки» - свой доклад, датированный 1 

июля, Иоффе отправил в Москву в виде руко-

писи, поскольку «у меня весь персонал ле-

жит, я сам еле держусь на ногах» [2. C. 224]. 

Несмотря на это, сразу же после сооб-

щения об удавшемся покушении левых эсе-

ров на Мирбаха (с ним пришел в полпредство 

Р. Надольны - чиновник МИД, занимавшийся 

российскими делами) Иоффе облачился во 

фрак и отправился во внешнеполитическое 

ведомство, где был принят заместителем 

статс-секретаря В. Буше. Прямой провод с 

Москвой не функционировал, и полпред в 

кратком письме изложил свою оценку 

произошедшего: убийство сыграет на руку 

сторонникам немедленной интервенции в 

Россию под предлогом того, что там насту-

пила полная анархия. После переговоров с 

немецкими властями он пришел к выводу, 

что «здешние активисты» находятся в мень-

шинстве, и у Германии попросту нет сил для 

возобновления боевых действий. «Вы по-

этому, по моему мнению, не должны показы-

вать слишком большой перепуганности по 

поводу этого убийства». Берлинская пресса, 

получившая необходимые инструкции, во 

всем «обвиняет Антанту, считает, что это 

прискорбное событие становится между Рос-

сией и Англией, а не Россией и Германией» 

[1. Ф. 82. Оп. 1. П. 10. Д. 44. Л. 12]. 

Однако улаживанию кризиса стали ме-

шать самовольные действия секретаря гер-

манского посольства К. Рицлера, который 

был свидетелем покушения и на время при-

нял на себя обязанности посла. Он потребо-

вал немедленной сатисфакции и обеспечения 

безопасности немецких дипломатов, настаи-

вая на отправке в Москву из Германии пехот-

ного батальона со всей амуницией. Принятие 

таких условий означало бы не просто нару-

шение государственного суверенитета Рос-

сии, но и превращение советского правитель-

ства в заложника кайзеровской военщины. 

Ленин отдавал себе отчет в том, что в этом 

случае конспирологическая версия о больше-

виках как «немецких шпионах» получит се-

рьезную подпитку, и требовал от наркомата 

иностранных дел скорейшего разрешения 

очередного острого кризиса в советско-гер-

манских отношениях 

Чичерин ежедневно сообщал Иоффе о 

том, что московскими властями приняты до-

статочные меры для обеспечения безопасно-

сти персонала и здания посольства. Битва шла 

буквально за каждый дом в Денежном пере-

улке, который предстояло выселить для обра-

зования вокруг дипломатического представи-

тельства санитарной зоны: «Сейчас же после 

убийства Мирбаха на основании отзывов во-

енных атташе Рицлер потребовал передачи 

под приют для германских военнопленных 

/они должны были охранять посольство - 

А.В./ соседнего доминирующего над миссией 

дома. Мы согласились, теперь идет выселение 

жильцов. Вдруг Муралов поднял скандал - это 

де опасный стратегический пункт. Против 
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Муралова двинули Ильича. Троцкий не под-

держал Муралова, дом отдается под военно-

пленных» [1. Ф. 82. Оп. 1. П. 5. Д. 28. Л. 81]. 

Уступки советской стороны только раззадо-

рили Рицлера, и он заговорил с Чичериным 

языком ультиматумов. 

В Берлине видели ситуацию иначе, от-

давая себе отчет в том, что падение больше-

виков приведет к власти силы, ориентирую-

щиеся на Антанту, и Германия окажется пе-

ред необходимостью восстановления Во-

сточного фронта. Прагматические соображе-

ния требовали хотя бы условной демонстра-

ции поддержки «режима максималистов», и 

12 июля Иоффе был приглашен на долго от-

кладывавшуюся встречу в рейхсканцлером Г. 

Гертлингом: «был очень любезно принят и 

мне было заявлено, что моя политика здесь 

всецело разделяется». 

Однако Рицлер продолжал собствен-

ную игру, ежечасно повышая ставки и во-

преки очевидным фактам информируя Бер-

лин о том, что правительство большевиков 

«ввиду признания собственной слабости 

впало в апатию» [7. RZ 201/2005/73]. Чиче-

рин всерьез принимал его угрозы, регулярно 

запрашивая Иоффе о том, готовы ли немцы 

двинуть войска и пойти на открытую интер-

венцию. В ответ тот потребовал от своего па-

трона «не впадать в панику», эмоционально 

заявив: «я ручаюсь Вам своей политической 

честью, что правильно оцениваю положение, 

и оно именно таково, как я писал в докладах. 

Никто нас сознательно не обманывает и гото-

вит западни, борются различные тенденции, 

но большинство за мир с нами и за начатие 

мирных торговых сношений» [2. C. 255-256]. 

Именно твердость Иоффе побудила Ле-

нина отвергнуть германское требование о 

вводе батальона на заседании ВЦИК, состояв-

шемся вечером 15 июля 1918 г. Всю ночь Чи-

черин бомбардировал полпреда просьбами 

получить хотя бы минимальные гарантии 

того, что интервенция не состоится, подчер-

кивая, что без этого речь вождя публиковаться 

не будет, так как может быть понята немцами 

как casus belli. «Дайте какие-нибудь указа-

ния», просил Чичерин в два часа ночи, а часом 

позже добавлял: «от публикации вчерашнего 

заявления /Ленина - А.В./ газеты удерживать 

поздно, но я только что телефонировал Сверд-

лову, чтобы не приступали к разбрасыванию и 

расклеиванию прокламаций.  Я должен ска-

зать, что Ленин и Троцкий в случае /любого/ 

инцидента обыкновенно сейчас же убеждены, 

что это сознательный маневр военной партии 

для наступления» на Советскую Россию [1. Ф. 

82. Оп. 1. П. 5. Д. 28. Л. 138]. 

16 июля после серии переговоров в бер-

линском МИД Иоффе подтвердил данные от 

своего имени гарантии: «Официально заяв-

лено, что Германия войны с Россией ни в коем 

случае не желает, что просят правительство ни 

в коем случае этого требования так не рассмат-

ривать, что мое предложение принимается и 

что немедленно постараются добиться у воен-

ных отказа от требования относительно бата-

льона… Нервничаньем миссии в Москве здесь 

очень недовольны» [2. C.258]. Отлегло от 

сердца и у Чичерина, который в тот же день ве-

чером написал Иоффе письмо, которое можно 

интерпретировать как завуалированную по-

пытку оправдать собственное «нервничанье»: 

«Кругом вихрь, рвут на части, безлюдье, не из 

кого слепить аппарат, а тут навыки Ленина и 

Троцкого, и я не имею авторитетности, нужной 

для их удержания от шагов вроде вчерашней 

декларации. Рицлер шантажирует. Это штуки 

его, а наши не имеют нужной выдержки… А 

вихрь бешено несется» [1. Ф. 04. Оп. 13. П. 70. 

Д. 992. Л. 100].  

Заключение. Незнакомый с деталями 

дипломатического протокола, советский 

полпред в Берлине Адольф Иоффе освещал в 

своих докладах, адресованных Ленину и Чи-

черину, не только ключевые аспекты двусто-

ронних отношений и различные военно-поли-

тические сюжеты, но и внутреннее положение 

Германии, потерявшее всякую стабильность 

на исходе мировой войны. Его усилия по сдер-

живанию немецкой оккупации в Центральной 

России, налаживанию экономических контак-

тов двух стран, поддержке левых социалистов 

в самой Германии наглядно демонстрируют 

тесное переплетение судеб двух стран, кото-

рое будет принимать различные формы на 

протяжении всего прошедшего века – века 

войн и революций. В своей совокупности до-

несения Иоффе из Берлина весной-осенью 

1918 г. занимают не меньшее место в истории 

советско-германских отношений, чем дипло-

матическая переписка накануне подписания 

пакта Молотова-Риббентропа или обмен но-

тами, сопровождавший подготовку и 
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ратификацию «восточных договоров» 1970 г.  
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В статье рассматриваются особенности хозяйственной деятельности секты скопцов в условиях ссылки в Якут-

скую область Сибири Российской империи. Отмечается, что религиозные нормы вероучения скопцов спровоци-

ровали особенности их хозяйственной деятельности. Оскопление, особенно «царская печать», создавало условия 

для изоляции скопцов от российского общества. Хозяйственная деятельность скопцов, напротив, позволяла им 

вернуться в общество. Скопцы не могли рассчитывать на полную лояльность к себе со стороны общества, так как 

общество отторгало обряд оскопления. Тем не менее, в условиях ссылки скопцы внедряли капиталистические 
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и русских старообрядцев. Протестанты создавали религиозные нормы, которые затем оказывали влияние на про-

цесс обогащения, формируя специфическую хозяйственную этику капиталистических отношений. Старообрядцы 
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Введение. Проблема изучения скопче-

ства берет свое начало в российской историо-

графии XIX века. Структуру, вероучение, быт 

скопческих общин изучали светские и кон-

фессиональные исследователи - Т. Буткевич, 

К.Кутепов, Н. Надеждин, Е Пеликан [2; 7; 8]. 

Хозяйственная деятельность скопцов, их пра-

вовое положение в обществе в условиях 

ссылки в Сибирь становились объектом изу-

чения А.Бычкова и Н. Гурьева [3; 6]. Хозяй-

ственную деятельность скопческих кораблей 

рассматривал советский историк Н.М. Ни-

кольский [9]. В постсоветский период про-

блемы вероучения, структуры, хозяйствен-

ной деятельности скопчества изучали А.Пан-

ченко, А.Г. Берман, И.Н. Носырев [1; 11; 17]. 

Из зарубежных исследователей следует отме-

тить работу американской исследователь-

ницы скопчества Л.Энгельштейн [23]. Автор 

данной статьи рассматривал скопчество с 

точки зрения государственно-церковных от-

ношений, сложившихся в Российской импе-

рии [5, с. 274-280].  

Предметом изучения данной статьи яв-

ляется рассмотрение проблемы влияния ре-

лигиозных норм скопцов на их хозяйствен-

ную деятельность в условиях ссылки в 

 
1 © Гавриленков А.Ф. 

 © Gavrilenkov A.F. 

Якутской области во второй половине XIX-

начале XX вв.  

Скопчество в России брало свое идео-

логическое начало из строк главы 19:12 Еван-

гелия от Матфея: «ибо есть скопцы, которые 

из чрева матернего родились так; и есть 

скопцы, которые оскоплены от людей; и есть 

скопцы, которые сделали сами себя скопцами 

для Царства Небесного» [10, с. 117]. Акт 

оскопления был связан со стремлением веру-

ющих в условиях противостояния Царства 

Божьего и Царства земного, Града Божьего и 

Града земного, где есть пороки, избежать 

влияния пороков общества на человека, Сам 

человек стремился уйти от пороков, нрав-

ственно преобразиться.  

Скопцы трактовали новозаветные 

строки из Евангелия от Матфея в буквальном 

смысле слова, поэтому совершали физически 

обряд оскопления. Н.И. Надеждин приводит 

трактовку данного новозаветного фрагмента, 

которую предложил один из отцов церкви 

Ориген: «Истинный смысл этих слов очеви-

ден из их связи. Они произнесены были по 

поводу беседы с Фарисеями о святости брака 

и беззаконности развода, в объяснение недо-

умения Апостолов, которые, слыша от 
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Божественного Учителя, что «иже аще пу-

стит жену свою и оженится иною, прелюбы 

творит, и женяйся пущеницею, прелюбы 

деет», воскликнули в недоумении: «аще 

тако есть вина человеку с женою, лучше 

есть не женитися!, на что Спаситель ответ-

ствовал им, что «не вси вмещают словеси 

сего, но име же дано есть», то-есть: «не вся-

кий может выдержать отречение от брака, а 

только те, которых предрасполагают к тому 

особые обстоятельства»; и затем вычислил 

тех, коим можно решаться на такое воздержа-

ние, именно: людей «от природы неспособ-

ных» к наслаждению супружескою жизнею 

(иже из чрева матери родишася тако), лю-

дей «насильственно скопленных» другими 

людьми (иже скопишася от человек), и нако-

нец людей «оскопивших себя-самих», не те-

лесно, но «духовно», чрез нравственное 

умерщвление плоти силою воли (иже иска-

зиша сами себе Царствия ради Небеснаго); в 

заключение-же присовокупил: могий вме-

стити, да вместит!», то-есть: «кто принад-

лежит к трем поименованным разрядам лю-

дей, способным выдержать добровольное от-

речение от брака, тот пусть не женится!». 

Следовательно, тут нет и тени одобрения не 

только самооскоплению физическому, но и 

вообще отвращению от естественных влече-

ний природы, удовлетворяемых супруже-

ством: напротив, уклонение от брака пред-

ставляется только дозволительным в виде ис-

ключения» [8, с. 39-40]. 

Объект и методы исследования. Объ-

ектом исследования является религиозные 

нормы и хозяйственная деятельность секты 

скопцов в России во второй половине XIX - 

начале XX веков. В исследовании были ис-

пользованы общенаучные (анализ, синтез, 

сравнение) и специальные исторические ме-

тоды (историко-типологический, проблемно-

хронологический). Методологическую ос-

нову исследования составили принципы исто-

ризма, объективности, признания причинно-

следственных связей событий и явлений. 

Результаты и их обсуждение. Именно 

данный обряд отталкивал от скопцов обще-

ство. Представить массовое оскопление, ко-

торое станет нормой в обществе сложно и 

противоестественно для человека. Скопцы 

создавали собственное общество - «ко-

рабли», которые были замкнуты в себе. По 

выражению Е. Пеликана, общество скопцов 

представляло собой «стройное целое» [22, с. 

76]. Верхушку, основу скопческого «корабля» 

составляли кормщик, кормщица («богоро-

дица»), помощник кормщика и помощница 

кормщицы. Каждый из них выполнял опреде-

ленные возложенные на него функции, имел 

отношение к иерархии скопчества. Кроме 

указанных лиц «корабли» включали «бра-

тьев-корабельщиков»: ангелов, архангелов, 

апостолов, проповедников, пророков, проро-

чиц, которые подчинялись кормщику и корм-

щице [7, с. 440-441]. Скопческие «корабли» 

не подчинялись какой-то общей структуре. 

Каждый «корабль» был самостоятельным, 

что сближало его с общиной христиан пер-

вых веков своего существования.  

Складывалась парадоксальная ситуа-

ция. Общество и государство отторгали скоп-

ческие практики, особенно в той их части, ко-

гда скопцы ставили «царскую печать». Прак-

тика показывала, что не все христиане были 

способны устоять перед «прелестями» Града 

земного, отступали от норм, не следовали им. 

И если одни люди могли самостоятельно бо-

роться с употреблением мяса в пищу, с куре-

нием и жеванием табака, употреблением алко-

голя, с сексуальным влечением, то другим это 

было делать сложно. Мысленное оскопление 

скопцы в России приводили в реальное дей-

ствие только потому, что духовных сил было 

недостаточно противостоять напору страстей 

и похотей. При этом сами скопцы предпола-

гали, что смогут привлечь в свои ряды значи-

тельное количество людей. Результаты пропа-

ганды скопцами своего учения были малоубе-

дительны - массового оскопления в местах по-

стоянного проживания скопцов не было, как 

не было случаев оскопления среди населения 

в местах ссылки скопцов в Сибири. Тем не ме-

нее, Н.Надеждин, исследователь скопчества 

первой половины XIX века, отмечал, что 

скопцы были представлены всеми сослови-

ями Российской империи – крестьянством, го-

родскими обывателями, купечеством, духо-

венством и дворянством [8, с. 327-328]. Опи-

раясь на собственные подсчеты, включавшие 

официальные данные, судебные процессы 

против скопцов, относя к скопческой секте и 

тех, кто ещё не совершил обряд оскопления, 

исследователь называет цифру – 340000 скоп-

цов [8, с. 334]. Надо полагать, что в условиях, 
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когда многие скопцы, все же не признавались 

в принадлежности к секте, пытались уйти от 

уголовной ответственности, нам представля-

ется, что цифры, данные о скопцах совместно 

с хлыстами в «Статистических таблицах Рос-

сийской империи», изданных в 1863 году, 

представляются завышенными – 110000 чело-

век [21, с. 237]. Ссылка скопцов в Якутскую 

область развеяла миф о завышенных цифрах. 

В конце XIX века было зафиксировано 

появление «духовных скопцов» (новоскопче-

ство), которые уже начинали сомневаться в 

необходимости совершения обряда оскопле-

ния и трансформировали вероучение скопче-

ства [2, с. 184-190]. Так, в «Сибирском Тор-

гово-промышленном календаре», изданном в 

1898 году, отмечалось следующее: «Призна-

ками  падения учений скопцов должно счи-

тать появление в их среде нескольких толков, 

один из которых, так называемые «духовные 

скопцы», - в корне подрывают все учение ста-

рых скопцов, отрицая необходимость „плот-

ского" оскопления. Толки эти быстро растут 

и множатся; споры и несогласия усиливаются 

между ними и скопцы даже в ссылке пред-

ставляют из себя сбор непонимающих и 

ненавидящих друг друга людей, чуждых вся-

кой идейной подкладки» [18, с. 280]. Однако, 

на 3-ем всероссийском миссионерском 

съезде в Казани, проходившем с 22 июня по 

6 августа 1897 года, была отмечена особен-

ность учения секты «духовных скопцов», по-

явившихся в ряде губерний Российской им-

перии, - оскопление все же практиковалось у 

членов секты на склоне лет, в возрасте при-

мерно 60 лет [19, с. 117-119].  

Изначально скопцов ссылали на Аланд-

ские острова в Балтийском море. Однако, гос-

ударственная власть, в дальнейшем стремясь 

уединить скопцов от общества и отделить от 

него, определила их на постоянное место жи-

тельство в Якутской области. 21 февраля 

1856 года был издан документ следующего 

содержания: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по 

положению Комитета Гг. Министров, в 21 

день Февраля 1856 г., между прочим, ВЫСО-

ЧАЙШЕ повелеть соизволил: впредь до изда-

ния новых правил для поселения Скопцов, 

Министру Юстиции о приведении в исполне-

ние приговоров судебных мест о сих людях 

входить в сношение с Министром Внутрен-

них Дел, которому и предоставить 

назначение мест поселения» [20 с. 510].  

В октябре 1861 последовало распоря-

жение о поселении скопцов в Якутскую об-

ласть: «Комитет Министров, журналом, удо-

стоенным 24 Октября 1861 г. ВЫСОЧАЙ-

ШЕГО утверждения, положил: в видах сокра-

щения переписки и в предупреждение 

напрасного содержания в тюрьмах скопцов, о 

которых уже состоялись приговоры судебных 

мест, предоставить Министру ІОстиции сде-

лать распоряжение, чтобы судебные инстан-

ции приговоры о скопцах, присуждаемых, на 

точном основании примечания к 217 ст. 

Улож. о Наказ., по IV прод. № 2, к ссылке в 

Восточную Сибирь, приводили в исполнение 

на общем основании; а Генерал-Губернатору 

Восточной Сибири поручить поселять тако-

вых скопцов в Якутскую область, где при-

знано будет удобнее, с тем, если впослед-

ствии, по местным обстоятельствам, распо-

ряжение это будете найдено по чему либо не-

удобным, то сообщил бы о том Министерству 

Внутренних Дел, для назначения другого ме-

ста поселения» [20, с. 585]. При этом МВД 

дало обоснования высылки скопцов: «III. 

При избрании мест для поселения скопцов, 

следует иметь преимущественно такие ме-

ста, которые по климатическим условиям и 

качествам почвы могли-бы вознаградить зем-

ледельческий труд, к которому преимуще-

ственно перед другими занятиями жела-

тельно было-бы приохотить скопцов, так как 

ремесленные занятия заставляют иметь бо-

лее или менее частые сношения с соседями, 

способствующие пропаганде» [3, с. 11]. 

В Якутской области скопцы попали в 

такие климатические условия, в которых они 

должны были выживать по причине своих ре-

лигиозных взглядов. Так, температурные ко-

лебания в области были от +45С летом до – 

65С зимой [3, с. 3]. Автор книги «Очерки 

Якутской области. II. Скопцы в ссылке» А. 

Бычков перечисляет систематические случаи 

похолодания летом в разные годы: 1881 год – 

в Олекминском округе в июле хлеб был при-

бит градом и смыт наводнением; в Вилюй-

ском округе – в июле выпал снег; 1885 год – 

во всех округах холодная весна, засушливое 

лето, ранние заморозки с инеем; 1886 год – 

выпадение инея и замораживание хлеба; 

1887 год – засуха в конце мая, иней на 1 июля 

и как следствие даже посредственный 
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урожай оказался под угрозой, дожди в конце 

июля - в августе; 1888 год – в июле выпал 

град; 1889 год – в конце июля выпал снег [2, 

с. 43-44]. Государство создало специально 

жесткие условия с тем, чтобы сектанты стра-

дали и отказывались от своих религиозных 

взглядов. В условиях полной обреченности, 

когда скопцы осознавали, что возможности 

вернуться в Европейскую часть России нет, 

они начинали активно заниматься хозяй-

ственной деятельностью. Вместе с тем, исто-

рик Никольский Н.М. утверждал, что сек-

тант, который совершал обряд оскопления 

«должен был оставлять тяжелый земледель-

ческий труд» [9, с. 416].  

В Якутской области скопцы, как и ста-

рообрядцы, жившие в Павловске (в 19 вер-

стах от Якутска – А.Г.), выращивали свеклу 

(белую и красную), морковь, пастернак, пе-

рец стручковый, анис сладкий, репу, редьку, 

укроп, редис, мак, баклажаны, огурцы, капу-

сту, дыню, тыкву, арбуз, подсолнечник, 

картофель и лук [3, с. 62]. Севернее выращи-

вать овощи не представлялось возможным 

исходя из климатических условий.  

Однако, следует заметить, что занятие 

хозяйственной деятельностью могло проис-

ходить и в Европейской части России, даже 

если скопцов не высылали в Сибирь, в рам-

ках создаваемых ими «кораблей». 

Переселенные в Якутскую область 

скопцы проживали компактно только в трех 

округах – Вилюйском, Олекминском и Якут-

ском (См.: Таблица 1). При этом, чем север-

нее находился округ, тем меньше проживало 

на его территории скопцов. В тоже время, 

очевидным становится факт того, что госу-

дарственная власть сумела переломить дей-

ствия скопцов – среди якутов, эвенков и чук-

чей скопцы не могли найти последователей. 

Численность скопцов к началу XX века 

уменьшилась [12, с. 32; 13, с. 54; 14, с. 50-51; 

15, с. 28; 16, с. 43; 18, с. 289]: 

Таблица 1 

Количественный состав последователей секты скопцов 

в Якутской области в конце XIX – начале XX вв. 

Год Название округа 
Количество скопцов 

Итого Всего 
м.п. ж.п. 

1881 Верхоянский данных нет 4 1213 

Вилюйский данных нет 62 

Колымский данных нет 3 

Олекминский данных нет 394 

Якутский данных нет 850 

1885 Верхоянский данных нет - 1325 

Вилюйский данных нет 59 

Колымский данных нет - 

Олекминский данных нет 343 

Якутский данных нет 925 

1886 Верхоянский - - - 1228 

Вилюйский 39 20 59 

Колымский 3 - 3 

 Олекминский 235 95 330  

Якутский 473 363 836 

1890 Верхоянский - - - 1301 

Вилюйский 36 21 57 

Колымский - - - 

Олекминский 240 123 363 

Якутский 482 399 881 

1894 Верхоянский - - - 1329 

Вилюйский 34 21 55 

Колымский - - - 

Олекминский 238 135 373 
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Якутский 494 407 901 

1897 Верхоянский 1 - 1 1277 

Вилюйский 26 20 46 

Колымский 1 - 1 

Олекминский 236 140 378 

Якутский 453 398 851 

1903 Верхоянский - - - 1131 

Вилюйский 29 15 44 

Колымский 2 - 2 

Олекминский 188 118 306 

Якутский 426 353 779 

1905 Верхоянский - - - 1098 

Вилюйский 25 15 40 

Колымский 2 - 2 

Олекминский 179 111 290 

Якутский 424 342 766 

 

Влияние религиозных норм на хозяй-

ственную деятельность на примере проте-

стантизма обосновал М. Вебер. В одной из 

своих ключевых работ он писал: «Мы стре-

мимся установить лишь следующее: играло 

ли также и религиозное влияние - в какой сте-

пени - определенную роль в качественном 

формировании и количественной экспансии 

«капиталистического духа» и какие конкрет-

ные стороны сложившейся на капиталисти-

ческой основе культуры восходят к этому ре-

лигиозному влиянию» [4, с. 106]. 

Очевидно, что аналогичные процессы 

происходили не только в протестантизме, но 

и в православии, а также в сектах, вышедших 

из православия. В хозяйственной деятельно-

сти секты скопцов это так же находит специ-

фическое отражение. Хозяйственная деятель-

ность скопцов была тесным образом связана 

с их вероучительной деятельностью. Она 

была следствием применения сектантами си-

стемы оскопления. Кастрация создавала 

условия для обособления членов общины 

скопцов от общества в целом. Если с идеоло-

гической точки зрения этого удавалось до-

стичь, то с экономической - скопцы не могли 

уединиться от общества, оставаясь людьми с 

земными потребностями. Они быстро стано-

вились представителями промышленного и 

ссудного капитала. В этом скопцы были по-

хожи на старообрядцев. Но за счет того, что 

проводили операции по кастрации, скопцы 

не могли рассчитывать на значительное рас-

ширение численности секты. Происходило 

обогащение скопцов, которые становились 

купцами и фабрикантами. А.Берман в каче-

стве примера о скопцах-купцах упоминает 

алатырских купцов Милютинских [1, с.12]. 

Американская исследователь скопчества Л. 

Энгельштейн указывает, что скопцы в Якут-

ской области были держателями ленточной 

фабрики, конного завода, меняльной лавки, 

нескольких фотостудий [23, с. 184]. 

В Якутской области, в найме у скопцов 

были, прежде всего, бедные скопцы, но в тоже 

время среди наемных рабочих на полевых ра-

ботах было и местное население - якуты [3, с. 

28, 47, 48]. При этом следует заметить, что бо-

гатые скопцы заставляли работать бедных 

скопцов и якутов с четырех часов утра до де-

сяти-одиннадцати часов вечера. Таким обра-

зом, рабочий день наемных рабочих у скопцов 

длился по 19-20 часов [3, с. 48].    

Н.А. Гурьев, говоря об экономической 

деятельности скопцов, отмечал следующее: 

«Большинство скопцев (более 100 дворов) (в 

селении Марха - А.Г.) широко пользуются 

наемными силами поселенцев, якутов и 

своей бедноты – скопцов. По данным той же 

подворной описи, в 1894 году, мархинскими 

скопцами было издержано на наем рабочих 

27276 руб., так что считая среднюю годовую 

плату рабочему в 120 р., мы увидим, что каж-

дый двор Мархинских скопцев имел до 2-х 

годовых рабочих» [18, с. 302]. 

Однако, характер обогащения скопцов 

был иным, нежели у русских старообрядцев 

или протестантов в Западной Европе (при 

формальном факте получения прибыли). Так, 

если для протестантов обогащение – это 



Исторические науки  

 

51 

средство подтверждения собственной пра-

ведности, а накопление богатства – цель 

жизни, то для русских старообрядцев обога-

щение – это орудие или средство для дости-

жения праведной жизни.  

Процесс накопления капитала в скопче-

ских кораблях наиболее ярко описывается в 

«Сибирском Торгово-промышленном кален-

даре» [16]. Накапливаемый капитал богатый 

скопец передавал более молодому по воз-

расту скопцу, в рамках «корабля», которого 

богатый скопец сам же и выбирал. Таким об-

разом, накопленный капитал после смерти 

богатого скопца оставался «на корабле». Это 

свидетельствовало об экономической за-

мкнутости скопческого общества. В тоже 

время, как было сказано выше, часть скопцов 

- «духовные скопцы», стремились трансфор-

мировать собственное учение, открыться 

российскому обществу.  

Как представляется автору статьи, обо-

гащение скопцов, их экономическая деятель-

ность, были стремлением примирить свои 

идеологические позиции с отношением к 

ним со стороны общества. Через экономиче-

скую деятельность секта скопцов стремилась 

частично или полностью адаптироваться в 

российское общество, сохранив собственные 

нормы и ценности. Через экономическую де-

ятельность скопцы стремились вернуться в 

общество, создать условия для того, чтобы 

общество их не отвергало, при этом не акцен-

тируя внимание на актах кастрации. Заметим, 

И.Н. Носырев объясняет обогащение скоп-

цов психологическим характером [11, с. 164].   

Экономическая деятельность скопчества 

становилась средством социализации членов 

секты в обществе, в определенном смысле ка-

налом социализации. Вместе с тем, экономиче-

ская деятельность скопцов была способом вы-

живания в окружающем их мире безнравствен-

ности и порочности. Для скопцов успешность 

экономической деятельности становилась ос-

нованием для сохранения жизнеспособности 

собственных идей при идеологической за-

мкнутости. 

Заключение (выводы). Подводя итог 

вышеизложенному, отметим следующее. Ха-

рактер хозяйственной деятельности скопцов 

был иным, чем у европейских протестантов 

или русских старообрядцев. Скопцам не было 

необходимости отстаивать стремление к аске-

тизму наподобие того, как это происходило в 

протестантизме. Если для первых протестан-

тов аскетизм был обязательным условием их 

хозяйственной деятельности, то у скопцов ас-

кетизм был другим по характеру. Для скопцов 

аскетизм был сопутствующим условием 

вхождения в капиталистические отношения. 

Стремление к обогащению у скопцов 

было важной жизненной необходимостью, без 

которой невозможно было вернуться в россий-

ское общество. Стремление создать общество 

на собственных идеологических основаниях у 

скопцов не увенчалось успехом. Единствен-

ный путь, который помогал им вернуться в 

российское общество, это возможность вос-

пользоваться развитием капиталистических 

отношений во второй половине XIX века. 

Успешность экономической деятельности для 

скопцов становилась основанием для сохране-

ния жизнеспособности собственных идей.   
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RELIGIOUS NORMS AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE SECT OF THE EUNUCHS 

IN RUSSIA (THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES.) 
 

The article discusses the features of the economic activity of the sect of the Scopians in the conditions of exile in the 

Yakut region of Siberia of the Russian Empire. It is noted that the religious norms of the faith of the Scopians provoked 

the peculiarities of their economic activity. Castration, especially the "royal seal", created conditions for the isolation of 

the Scopians from Russian society. The economic activity of the Scopians, on the contrary, allowed them to return to 

society. The Scopians could not count on full loyalty to themselves from society, since society rejected the rite of castra-

tion. Nevertheless, in the conditions of exile, the Scopians introduced capitalist relations, exploiting the local population 

(Yakuts) and their less well-off co-religionists. The working day of agricultural salaried workers at the Skoptsy lasted 19-

20 hours a day. It should be borne in mind that the process of enrichment among the Scopians was significantly different 

from the similar process among European Protestants and Russian Old Believers. Protestants created religious norms, 

which then influenced the process of enrichment, forming a specific economic ethics of capitalist relations. The Old 

Believers, through enrichment, created conditions for achieving a righteous life. The Scopians sought to get out of isola-

tion and return to society through the enrichment and development of capitalist relations. 

Keywords: The Russian Empire, the Yakut region, the doctrine of the eunuchs, castration, «ships», «spiritual eunuchs», 

exile, economic activity, enrichment of the Eunuchs 



Исторические науки  

 

53 

References 

1. Berman A. Mystical sectarianism in the Middle Volga region in the XIX – first half of the 

XX centuries. Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences: 24.00.01 

– theory and history of culture. Saransk, 2006. 19 p. 

2. Butkevich T.I. Review of Russian sects and their interpretations. Kharkiv: Printing House of 

the Provincial Government, 1910. 

3. Bychkov A. Essays of the Yakut region. II. The Scopians in exile (To the question of the devel-

opment of agriculture in the Yakut region). Irkutsk: steam typo-lithography by N.I. Makushin, 1902. 

4. Weber M. Selected works: Translated from German/Comp., general ed. and afterword by Yu. 

N. Davydov; Preface by P. P. Gaidenko. - M.: Progress, 1990. - 808 p. - (Sociologich. the thought of 

the West). 

5. Gavrilenkov A.F. The policy of the state power of the Russian Empire in relation to the Ortho-

dox Church, non-Orthodox confessions and Abrahamic (non-Christian) faiths in 1721-1917; essence, 

principles, evolution. Dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences. - M., 2010. 790 p. 

6. Guryev N.A. Siberian Scopians, their economic and legal status. Tomsk: Orlov, 1900. 

7. Kutepov K. Second edition. St. Petersburg, 1900. 

8. Nadezhdin N. Research on the Catholic heresy. St. Petersburg, 1845. 

9. Nikolsky N.M. History of the Russian Church. Moscow: LLC "AST Publishing House", 

2004. - 604 p. [4 p.]. 

10. The New Testament. Recovery transfer. - Anaheim: Zhivoy Potok, 1998. 

11. Nosyrev I.N. The Russian Split of the XVII century as a Millenarian movement (on the 

example of the Old Believers of the Bespop and Khlystov communities). Dissertation for the degree 

of Candidate of Historical Sciences: Specialty - 07.009.07 Ethnography, Ethnology and anthropology. 

M., 2015. 201 p. 

12. Review of the Yakut region for 1886. Yakutsk: Printing House of the Yakut Regional Gov-

ernment, 1887. 

13. Overview of the Yakut region for 1890. Yakutsk: Printing House of the Yakut Regional 

Government, 1891. 

14. Overview of the Yakut region for 1897. Yakutsk: Printing House of the Yakut Regional 

Government, 1898. 

15. Overview of the Yakut region for 1903. Yakutsk: Printing House of the Yakut Regional 

Board, 1904. 

16. Overview of the Yakut region for 1905. Yakutsk: Printing House of the Yakutsk Regional 

Board, 1906. 

17. Panchenko A.A. Christovschina and the Flock: folklore and traditional culture of Russian 

mystical sects. – Moscow: OGI, 2002. 

18. Siberian Commercial and Industrial Calendar, ed. by F.I. Romanov. Tomsk, 1898. 

19. Skvortsov V.M. Acts of the 3rd All-Russian Missionary Congress in Kazan, on internal 

mission and Sectarianism, with appendices. Kiev: I.I. Chokolov's Printing house, 1897. 

20. Collection of resolutions on the split. St. Petersburg: Printed in the printing house of the 

Ministry of Internal Affairs, 1875. 

21. Statistical tables of the Russian Empire, issued by order of the Minister of Internal Affairs, by 

the Central Statistical Committee. Issue two. St. Petersburg: In the printing house of K. Wulf, 1863. 

22. Forensic medical studies of the flock with brief historical information of Eugene Pelikan. 

The second expanded and corrected edition. St. Petersburg: Printing house of M. Stasyulevich, 1875. 

23 Engelstein L. The Scopians and the Kingdom of Heaven: The Scopian Way to Redemption. 

Author's translation from English by V.Mikhaylin, with the participation of E. Filippova and E. Lev-

intova. - M.: New Literary Review, 2002. - 336 p., ill. 

 

  



Вестник Брянского государственного университета. 202 3 (3) 

 

54 

Об авторе 

 

Гавриленков Алексей Федорович –доктор исторических наук, кандидат философских наук 

проректор по научной работе Смоленской Православной Духовной семинарии (Россия),  

E-mail: aleksej.gavrilenkov@mail.ru 

 

Gavrilenkov Alexey Fyodorovich – Doctor of Historical Sciences, Candidate of Philosophical Sci-

ences, Associate professor, Vice-Rector for Scientific Work of the Smolensk Orthodox Theological 

Seminary (Russia), E-mail: aleksej.gavrilenkov@mail.ru 

mailto:aleksej.gavrilenkov@mail.ru
mailto:aleksej.gavrilenkov@mail.ru


Исторические науки  

 

55 

УДК 930(450)"1480/1499"1 

 

Гоц Д.И., аспирант Кафедры всеобщей истории, исторического факультета Историко-архивного 

института Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва (Россия). 

 

ВЛИЯНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ Л. БРУНИ НА ТВОРЧЕСТВО 

ВЕНЕЦИАНСКОГО ИСТОРИКА МАРКАНТОНИО САБЕЛЛИКО (КОНЕЦ XV В.) 
 

В статье на основе актуальных исследований в области истории памяти рассматривается генезис приемов и прак-

тик конструирования образов прошлого в трудах гуманистов Флоренции и Венеции XV в. Данная тематика сего-

дня имеет значительный научный потенциал, так как дает возможность изучить развитие концепций историче-

ского знания, понять региональные особенности формирования культуры памяти в Италии, выделить идеологи-

ческие функции исторических нарративов в социально-политическом контексте городов-государств. Понимание 

локальных особенностей в восприятии новых взглядов на общественные изменения и социальную динамику рас-

ширяет представления о тенденциях обмена знаниями в эпоху раннего Нового времени и особенностях перцеп-

ции сведений региональными интеллектуальными элитами Италии. Автор статьи демонстрирует формирование 

подходов к анализу и репрезентации прошлого на примере «Истории флорентийского народа» знаменитого гума-

ниста Леонардо Бруни (также известного как Леонардо Аретино). Основным объектом исследования оказываются 

как философские, политические и социальные взгляды Бруни, так и его подходы к критике текстов и использова-

нию источников. Автор отмечает, что подходы и практики, выдвинутые Бруни, были восприняты венецианскими 

гуманистом Маркантонио Сабеллико, использовавшим их с учетом венецианской традиции хронистики. 

Ключевые слова: история памяти, гуманизм, культурная рецепция, региональные интеллектуальные элиты, Фло-

ренция, Венеция. 
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Введение. Итальянские, и особенно 

флорентийские гуманисты, оставили значи-

тельное творческое наследие в сфере анализа 

исторических событий и их репрезентации. 

Влияние трудов Леонардо Бруни (Аретино 

Бруни) и Никколо Макиавелли на перцепцию 

прошлого является предметом активных ис-

следований уже почти двести лет, начиная от 

Якоба Буркхардта [3, c. 147] и заканчивая ис-

следованиями Марка Аркадьевича Юсима [6, 

c. 43 – 53] и Кристофера Челенцы [11, pp. 71 

– 94]. Допустимо предположить, что анализ 

трудов гуманистов в контексте современных 

подходов, выработанных в поле изучения ис-

торической памяти, может расширить пред-

ставления о влиянии флорентийских куль-

турных нововведений на другие регионы 

Италии, и их восприятие и переосмысление 

интеллектуалами. Кроме того, данные иссле-

дования дают возможность более детально 

проанализировать новое для своего времени 

течение общественной мысли, влиявшее на 

механизмы формирования исторической па-

мяти характерные для того периода.   

Одним из вопросов, вызывающих инте-

рес у современных исследователей, является 

степень влияния флорентийской традиции 

 
1 © Гоц Д.И. 

 © Gots D.I. 

историописания на взгляды и представления ав-

торов о прошлом из других регионов Италии. В 

частности, Гэри Янзити [24, p. 308] и Щербан 

Марин [26, pp. 158 – 159] отмечают влияние 

«Истории Флорентийского народа» Л. Бруни 

(1370 – 1444) на становление и развитие гума-

нистической историографии в Венеции XV в.  

Одним из первых исторических трудов 

по истории Венеции, созданных в стилистике 

гуманизма, был текст Маркантонио Сабел-

лико в конце XV в. [7, p. 99]. В связи с этим, 

можно поставить исследовательскую задачу, 

заключающуюся в анализе влияния исто-

рико-философского наследия Л. Бруни, кото-

рое содержится в его главном труде - «Исто-

рии Флорентийского народа», на гуманисти-

ческое содержание и стилистику творчества 

Маркантонио Сабеллико в представлении 

прошлого Венеции.  

Для проведения исследования необхо-

димо ответить на несколько промежуточных 

вопросов. Во-первых, понять в контексте 

труда Бруни его взгляд на историю, ее функ-

цию и роль в обществе. Во-вторых, рассмот-

реть те идеи, принципы и доктрины, которые 

Сабеллико мог заимствовать для создания 

труда по истории Венеции. 
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Объекты и методы исследования. В 

статье рассматриваются исторические труды 

флорентийского и венецианского гумани-

стов, освещавших прошлое двух республик. 

Нарративные источники анализируются в 

контексте представлений авторов о движу-

щих силах общественных изменений, их по-

нимания природы причинно-следственных 

связей, культурного влияния гуманизма в пе-

риод кватроченто, а также их политических 

пристрастий и целей. Понимание данных ас-

пектов дает возможность увидеть приемы и 

практики конструирования исторической па-

мяти в культурно-политических центрах Ита-

лии. Кроме того, можно проследить, как 

успешные модели репрезентации прошлого 

переходили из одной интеллектуальной сто-

лицы в другую, формируя новые творческие 

запросы и ориентиры. Методология исследо-

вания основывается на подходах, выработан-

ных в рамках изучения истории памяти. Об-

щие положения и принципы строятся на ос-

нове работ Яна[2, c. 36 – 44] и Алейды Ас-

сман[1, c. 17 – 42]. Используются их наблю-

дения о коммуникационной среде и передаче 

образных концепций из поколения в поколе-

ние. Более частные вопросы, к примеру, рас-

пространение перспективных форм и прие-

мов передачи исторических сведений иссле-

довались с помощью выводов, сделанных 

Л.П. Репиной [5, c. 9 – 37]. 

Результаты. Э. Кокрейн полагает, что 

одним из фундаментальных аспектов гума-

нистического взгляда Л. Бруни на историче-

ский процесс является представление о пре-

восходстве активной жизненной позиции над 

созерцательной [14, p. 19]. В «Истории» от-

носительно природы человека Аретино при-

водит следующие слова: «Человеческая при-

рода такова, что когда путь к величию и поче-

стям открыт, люди готовы улучшить себя 

<…>» [8, p. 48]. В философском смысле идеи 

гуманиста отражали новый взгляд на место 

индивида в окружающем мире. Бруни, хотя и 

чаще всего латентно, подчеркивал, что соци-

альная реальность является не выражением 

иерархического порядка, установленного 

высшими силами, а результатом сознатель-

ной активности отдельных людей или их 

групп [29, p. 331]. Подобный взгляд на обще-

ственное развитие предполагал формирова-

ние новой системы аргументации в контексте 

логики развития общественных отношений и 

политических институтов, в рамках которой 

опора на непререкаемый трансценденталь-

ный авторитет сменялась на более конкрет-

ные и рационально-прагматичные историче-

ские аргументы [ibid, p. 334]. Флорентийский 

автор, в частности, так описывал военные и 

политические решения римского полководца 

Стилихона (365–408): «Опираясь на свое зна-

ние военного дела, он [Стилихон] часто окру-

жал, отрезал и изматывал их [готов]. Он бы 

полностью победил их, если бы его намере-

ния были разумными. Однако он сам давно 

желал стать императором и хотел способ-

ствовать бедствиям Италии» [8, p. 66]. Дан-

ное описание подтверждает мысль о том, что 

Бруни рассматривал именно реальных людей 

с их желаниями, навыками и конкретными 

решениями, как главных акторов историче-

ского процесса. То есть политическая сфера 

является областью светской жизни, где успех 

человека зависел от его опыта и умений [18]. 

Изменения в представлениях о генезисе 

социально-политических процессов форми-

ровали перед авторами исторических трудов 

новые идеологические задачи. Аретино пола-

гал, что главной целью его «Истории» явля-

ется: «<…> то насколько большую мудрость 

может дать нам история, если мы внима-

тельно ее прочитаем! Ибо там могут быть 

рассмотрены дела и решения многих веков; 

из этих страниц мы можем легко узнать, ка-

кому поведению нам следует подражать и 

чего избегать, в то время как слава, завоеван-

ная великими людьми, <…> вдохновляет нас 

на совершение добродетельных поступков» 

[8, p. 2]. В своем произведении Бруни стре-

мился показать современникам и потомкам, в 

первую очередь элите Флоренции, образцы и 

стратегии поведения, которые могли быть из-

браны в качестве ориентиров для успешной 

деятельности на политическом поприще. 

Именно положительный или отрицательный 

исход исторического события и его влияние 

на общее благополучие флорентийских граж-

дан должен был являться главным критерием 

истинности для читателей «Истории» [21]. 

Необходимо отметить, что Бруни имел 

достаточно определенные политические при-

страстия. Начиная седьмую книгу, где описы-

ваются события 1340 гг., Аретино приводит 

следующие сведения: «<…> как только город 
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заявил о своем праве на самоуправление, сво-

бодный народ заново основал государствен-

ные учреждения» [9, p. 284]. Гуманист под-

черкивает важность независимости и само-

стоятельности Флоренции от внешнеполити-

ческих сил, строящейся на основе активной 

позиции свободных людей. В это же время ав-

тор указывает и еще один факт: «<…> во-

преки примеру прежних времен, [было ре-

шено] открыть доступ аристократам [дать воз-

можность избираться] в эту и другие маги-

стратуры республики» [ibid, p. 284]. Не фео-

дальная и рыцарская знать стояла во главе 

коммуны. Неслучайно далее приводится опи-

сание конфликта населения с патрициатом, 

который закончился отстранением нобилей от 

власти. По мнению Бруни, родовое высокоме-

рие и эгоизм, проявление жестокости по отно-

шению к другим группам населения во мно-

гом ослабляли позиции аристократов в борьбе 

за власть [ibid, p. 288]. Также Аретино нега-

тивно оценивает ситуации, когда власть ока-

зывается в руках низов, характеризуя следую-

щим образом последствия восстания чомпи в 

1378 г.: «Такое положение дел может служить 

вечным примером и предупреждением для 

главных граждан города о том, что нельзя до-

пускать гражданских беспорядков и примене-

ния вооруженной силы по прихоти толпы. 

Ибо ее невозможно обуздать, как только она 

начнет выхватывать бразды правления и осо-

знает, что она более могущественна, будучи 

более многочисленной» [10, p. 8]. Правление 

плебса могло легко перерасти в охлократию, 

где не действовали никакие законы. Джеймс 

Хэнкинс подчеркивает, что в восприятии 

Бруни Флоренция могла достигнуть полити-

ческого развития и процветания только тогда, 

когда в выборных учреждениях главенствую-

щую позицию занимала элита торгово-ремес-

ленных кругов (пополо) города [22, p. 374]. 

Политические предпочтения автора можно 

объяснить тем, что именно представители по-

поло проводили наиболее рациональные и 

взвешенные решения, не беспокоясь о родо-

вых предрассудках или стремлении преступно 

обогатиться за счет других. Можно сделать 

вывод, что средние слои формировали во Фло-

ренции атмосферу мира и взаимного согласия, 

поддерживая справедливость и равенство. 

Для сохранения коллективного благополучия 

пополаны умели хорошо властвовать и 

подчиняться, только в случае необходимости 

прибегали к силе и были умеренными в своих 

желаниях, когда этого требовала политиче-

ская конъюнктура [21].  

Гэри Янзити отмечает, что Бруни, созда-

вая «Историю» с 1416 по 1442 гг., не вносил 

существенных изменений в свой текст даже 

тогда, когда власть в городе перешла в руки 

рода Медичи в 1434 г. Гуманист, публикуя по-

следующие части своей работы, добавлял 

лишь некоторые детали, подчеркивавшие за-

слуги пришедших к власти сеньоров. Новые 

правители, не проводившие коренных преоб-

разований властных институтов республики, 

высоко ценили труд Аретино, давая автору 

значительные привилегии и способствуя рас-

пространению «Истории» [23, pp. 2 – 10]. 

Рассмотрев идеологические воззрения 

Бруни, необходимо отметить те приемы и стра-

тегии, которые помогали ему легитимировать 

и аргументировать справедливость сложив-

шихся социально-политических отношений.  

Во-первых, Бруни, несмотря на все пе-

рипетии и политические конфликты, отме-

чал, что во Флоренции сформировались со-

вершенные социально-политические инсти-

туты. Подтверждение данного факта могут 

служить его слова относительно обществен-

ной ситуации в 1440 гг.: «Таким образом, по-

сле бурных времен <…>, наконец, наступил 

период процветания и радости, и город воз-

несся к великой славе» [10, p. 396]. 

Во-вторых, Аретино был знатоком фи-

лософии Аристотеля и интерпретировал ее в 

русле собственных политических целей и за-

дач. К примеру, гуманист старался показать, 

что именно флорентийские пополаны больше 

всего адаптированы для властной деятельно-

сти. События, связанные с привлечением 

аристократии к управлению государством в 

1340 гг., трактовались как стремление, 

направленное на достижение общественной 

гармонии и мира, чтобы ни одна часть насе-

ления не была лишена почестей [9, pp. 284 – 

286]. Вероятно, данное сообщение отражает 

концепцию Аристотеля, что власть должна 

действовать в интересах всего общества и 

стараться учитывать интересы всех социаль-

ных слоев [21]. Однако, как было показано 

выше, удовлетворение требований нобилей 

стало причиной новых гражданских потрясе-

ний. Видя расхождение политической теории 
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с практикой, Бруни пересматривает постулат 

Аристотеля, опираясь на исторический опыт 

Флоренции, показывая, что в конкретных 

условиях лучшим решением проблем будет 

поддержание исключительных интересов 

торгово-ремесленных слоев. 

В-третьих, автор «Истории» подчерки-

вает величие и важность исторических собы-

тий, связанных с Флоренцией, говоря, что 

«были совершены подвиги, не менее запоми-

нающиеся и важные, чем те великие деяния, 

о которых мы читаем и которыми так восхи-

щаемся в древние времена» [8, p. 2]. Данное 

рассуждение дополняется прямым сравне-

нием борьбы Флоренции и Пизы с противо-

стоянием Рима и Карфагена. Историческое 

значение столицы Тосканы, по мысли Бруни, 

сопоставимо с величием главного политиче-

ского центра древности. Кроме того, автор не 

строит сложные родословные великих пред-

ков подобно Джованни Виллани [4, c. 8 – 13], 

а подчеркивает самостоятельную значимость 

и ценность отдаленного и недавнего про-

шлого города. 

В-четвертых, Бруни, в отличие от своих 

предшественников, не объясняет победы или 

поражения, успехи или неудачи высшим про-

мыслом или действием каких-либо сверхъ-

естественных сил, как Виллани демонстри-

рует в своей хронике [там же, c. 77]. Аретино 

объясняет генезис явлений либо превратно-

стями фортуны [8, p. 64], либо непосред-

ственными умениями и навыками участни-

ков исторических событий [ibid, p. 66]. От-

ветственность или соответствующие ситуа-

ции действия индивидов становятся перво-

причинами положительных результатов. 

Освоение пополанами важных уроков исто-

рии, то есть дидактических примеров из про-

шлого, должно было стать ключом к полити-

ческим и военным победам в настоящем. 

В-пятых, Бруни считал большим несча-

стьем и опасностью как периоды беззакония 

или войны всех против всех [10, p. 8], так и 

бремя тирании [9, p. 284], ставившей под во-

прос независимость Флоренции. Свободный 

народ должен был всеми возможными спосо-

бами защищать свою политическую целост-

ность и бороться за сохранение новоприобре-

тённых территорий, расширявших влияние 

города-государства. Гуманист дает следую-

щую характеристику войне Флоренции с 

миланским герцогом Джан Галеаццо Вис-

конти в 1390 гг.: «Миланская война, которую 

я сейчас собираюсь описать, велась флорен-

тийским народом с такими большими затра-

тами, таким духом и энергией, что, без со-

мнения, она должна считаться величайшей из 

всех войн, которые когда-либо вел этот 

народ» [10, p. 106]. Суверенитет и его главное 

выражение - общественный патриотизм, ста-

новятся одними из главных тематических 

направлений в изложении «Истории». 

В-шестых, Бруни использует широкое 

разнообразие риторико-филологических 

практик для представления фактов в выгод-

ном свете. Г. Янзити указывает следующие 

приемы, которые использовались Аретино 

для создания положительного реноме 

Медичи. Автор применяет умолчание, чтобы 

не освещать порочащие род сведения [23, p. 

6]. Также гуманист мог представлять предков 

новых правителей в качестве поборников об-

щего блага флорентийцев и спасителей оте-

чества в трудные времена [ibid, p. 7]. Бруни, 

развивая критические подходы к тексту, пере-

сматривал оценки хронистов с помощью ар-

хивных документов [ibid, p. 8]. В описании 

обороны крепости Скарперия в 1351 г. Аре-

тино следующим образом характеризует дей-

ствия Джованни де Медичи: «<…> муж впо-

следствии знаменитый, рискнул стать добро-

вольцем. Он полагал, что для него было бы 

бесчестным слоняться в безопасности и сво-

боде, не отдавая должной службы своему гос-

ударству в момент нужды, когда его сограж-

дане были в ловушке и опасности» [9, p. 359]. 

С помощью архивных источников гуманист 

установил, что данные территории находи-

лись во владении Медичи. Данный факт да-

вал весомые основания предполагать, что 

Джованни принимал активное участие в обо-

роне родовых земель. Кроме того, эта версия 

подтверждалась материалами о награждении 

полководца, который якобы боролся с осо-

бым усердием с врагами исключительно ради 

интересов Флоренции, хотя, скорее всего, от-

прыск Медичи лишь защищал родовые земли 

[23, p. 8]. Замалчивание реальных мотивов 

событий позволяло Бруни делать акцент на 

героизме своих новых господ с опорой на ра-

циональные факты, не прибегая к подлогу. 

Можно предположить, что изменение 

взглядов и представлений о роли человека в 
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контексте социальной реальности влияли на 

развитие новых аргументационных практик 

для репрезентации исторической памяти. Но-

ваторская работа Бруни демонстрирует акту-

ализацию идей, связанных с опорой на здра-

вый смысл и опыт, за которыми активнее 

всего следовала новая элита из торгово-ре-

месленных кругов. Подтверждением убеди-

тельности, логичности и идеологической 

гибкости данной системы доказательств 

было то, что даже пришедшие к власти 

Медичи продолжали распространять и под-

держивать взгляды Аретино, которые были 

надежным обоснованием, как внутриполити-

ческих отношений, так и внешнеполитиче-

ских завоеваний. Люди верили в отраженные 

Бруни идеи и были готовы защищать их. 

Интерес к новым подходам в интерпре-

тации политики и их обоснованность в пони-

мании современников, восприимчивых к гу-

манистической культуре, распространили 

концепции Бруни и в другие регионы Италии. 

К примеру, венецианские интеллектуалы 

были заинтересованы в создании схожих ис-

торических работ о прошлом своего региона. 

В XV в. в Венеции завершается юриди-

ческое оформление городского патрициата. 

Система учета патрилинейного родства у 

аристократов после постановлений 1414 и 

1430 гг. стала основным условием доступа к 

выборам во властные учреждения Респуб-

лики. По мнению С. Чойнацки, в культурном 

плане данные акты были связаны с конструи-

рованием политического дискурса, направ-

ленного на формирование и легитимацию в 

обществе исключительной идентичности 

элиты, связанной с ее особым благородством 

и чистотой происхождения [12, pp. 344 – 347]. 

М. Кинг также указывает, что отличительной 

чертой самовосприятия венецианского пат-

рициата была вера в свою исключительность 

в связи с наследованием знатности и досто-

инства [25, p. 180]. Вероятно, подобный 

взгляд проистекал из концепции, что Венеци-

анская республика и ее институты создава-

лись под покровительством Бога и св. Марка 

[16, p. 10], возвышая Серениссиму в сравне-

нии с прочими державами. Д. Грабб отмечает, 

что для аристократов первостепенное значе-

ние имела коллективная самоидентифика-

ция, являвшаяся краеугольным камнем поли-

тической жизни островного города-

государства [20, pp. 375 – 387]. Очевидно, что 

Венеция в культурно-политическом отноше-

нии была достаточно консервативна, апелли-

руя в своей идеологии в первую очередь к ме-

тафизическим авторитетам. 

Однако патриции, общавшиеся с гума-

нистами и интересовавшиеся их творче-

ством, хотели использовать «studia 

humanitatis» для прославления прошлого Ве-

неции. Лодовико Барбаро в 50 – 60 гг. XV в. 

стремился привлечь знаменитого гуманиста 

Флавио Бьондо для создания фундаменталь-

ного труда, посвященного истории Венеции, 

пытаясь, но тщетно, добиться его назначения 

на должность официального историографа 

Республики [27, p. 119]. Исследования Ф. 

Гилберта показывают, что данный пост по-

явился только с назначением в 1516 г.  Андреа 

Наваджеро [19, pp. 282 – 285]. Однако Щ. Ма-

рин отмечает, что неформально говорить о 

формировании традиции официальной исто-

риографии в Венеции можно и ранее, так как 

Андреа Наваджеро было поручено продол-

жать историческую работу Маркантонио Са-

беллико. Следовательно, уже после смерти в 

1506 г. Сабеллико был признан первым рес-

публиканским историографом [26, p. 176]. 

Сабеллико (1436-1506), получивший об-

разование в духе гуманизма в Риме, начал тру-

дится в Венеции как преподаватель риторики 

в 1484 г. Маркантонио был вхож в аристокра-

тические круги республики и имел многих 

влиятельных покровителей. Свой историче-

ский труд Сабеллико создал чуть больше чем 

за один год (1485 – 1486), и книга была уже 

напечатана и издана в 1487 г. В ней автор вы-

разил свою сильную привязанность к новой 

родине, облагодетельствовавшей его [ibid, pp. 

136 – 140]. Щ. Марин отмечает, что хвалебный 

стиль гуманиста по отношению к Венеции и 

ее политическим институтам, нашел широкое 

признание среди элиты [ibid, pp. 160-161]. 

Можно предположить, что данные факты под-

черкивают скорее политико-идеологическую 

направленность работы Маркантонио. 

Щ. Марин подчеркивает, что в плане 

формы преподнесения материала труд Сабел-

лико имел много общего с «Историей» Бруни 

[ibid, pp. 158-159]. Допустимо утверждать, что 

Аретино давал венецианскому гуманисту и 

другие ориентиры. Маркантонио, также как и 

Аретино о Флоренции, утверждал, что 
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Венеция является совершенной Республикой, 

постулируя данный факт с еще большим па-

фосом. Гуманист отмечал, что в чистоте зако-

нов, справедливости правосудия и доброде-

тельности Серениссима превосходит даже 

Древний Рим [28, p. 3]. Оба автора эпохи Воз-

рождения, следуя за Титом Ливием [26, pp. 

158 – 159], приходят к выводу, что прошлое их 

держав и особенно настоящее, является более 

великим, даже чем достижения главного госу-

дарства прошлого. Труд и деятельность госу-

дарственных мужей, которые были современ-

никами гуманистов, рассматривались в каче-

стве одного из главных источников процвета-

ния республик. Подобный образ, подчеркива-

ющий совершенство социальных отношений 

и вклад в это развитие правящей группы, был 

эффективным инструментом для конструиро-

вания положительного реноме элиты. Следу-

ющие слова Маркантонио аргументируют 

данное утверждение: «Наоборот, это были 

благородные люди великой добродетели, ко-

торые основали Венецию. Они, желая позабо-

титься, чтобы свобода, в которой родился го-

род, была бы вечной, с помощью развития об-

раза жизни и справедливости, равных для 

всех, построили жилища и крепости своего 

города из святых установлений и законов» 

[28, p. 3]. Слава труда Бруни [24, p. 308], могла 

показать Сабеллико достойный пример для 

создания своего текста.  

Маркантонио высоко оценивал благо-

родство и религиозность первых переселен-

цев [28, p. 5], подчеркивая достоинство тех 

людей, которые стали основоположниками 

нового государства и справедливых обще-

ственных отношений. Вероятно, данное опи-

сание выделяло особые заслуги членов 

элиты, демонстрируя их предназначение к 

управлению республикой в интересах об-

щего блага, подтверждаемого многими ве-

ками процветания и благополучия Венеции. 

Бруни, как говорилось выше, считал, что по-

поло лучше всего подходит для управления, 

так как представители данного обществен-

ного слоя являются самыми активными в ре-

ализации общественно значимых дел и теми, 

кто не ставил во главу всего собственные эго-

истические интересы или допускал полное 

бездействие законов. Для Аретино более важ-

ной является личная деятельность, от кото-

рой проистекает право власти. Сабеллико же 

отмечал не столько активность, сколько доб-

родетельность нравов, которая способство-

вала становлению совершенного социума. 

Именно эта наследственная черта, по мне-

нию Маркантонио, сделала Венецию первой 

среди современных держав. Кроме того, об-

ращенность в прошлое объяснялась еще и 

апелляцией Сабеллико к роли высших сил: 

«Как мы мудро с любовью веруем и твердо 

исповедуем, что Божественное с человече-

ским сопряжено, и что вечная непостижимая 

тайна с тленным и постижимым одновре-

менно сопряжена и связана» [ibid, p. 6]. По-

добным образом рассуждал венецианский гу-

манист, повествуя об основании города. 

Можно предположить, что Маркантонио учи-

тывал логику Бруни, подчеркивая важность 

именно людей, составляющих элиту, их мо-

ральных качеств. Однако, находясь в обще-

стве, где были распространены более консер-

вативные представления о социальном 

устройстве, венецианский гуманист стре-

мился инкорпорировать новые политические 

идеи в традиционный контекст. То есть Са-

беллико мог учитывать гуманистический 

дискурс легитимации власти, выработанный 

Аретино, следуя за идеологическими уста-

новками, распространенными в политиче-

ской традиции Серениссимы. 

Еще одним примером, показывающим 

определенное сходство в аргументах Бруни и 

Сабеллико, была боязнь беззакония, которая 

могла наступить, когда властью овладевали 

народные низы и их представители. Маркан-

тонио приводит следующие рассуждения о 

заговоре дожа Марино Фальера 1355 г., кото-

рый хотел стать узурпатором с помощью 

своих незнатных союзников: «И наконец, Фа-

льер стал бы называться уже не дожем, а се-

ньором. Некоторые говорят, что они [заговор-

щики] обещали, убив нобилей, отдать власть 

в руки народа. Но, действительно, хорошо 

устроенная республика всегда была дорога 

Богу; тем более, когда она управлялась с 

большей справедливостью; так что из всех 

других источников земных владений, ко-

нечно, нет лучше того, который называется 

Аристократией, который не может получить 

господство только одного, как сказал Платон 

<…>» [ibid, p. 108]. Автор поддерживает сло-

жившиеся властные отношения, апеллируя 

не только к Божественному авторитету, но и 
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пытаясь использовать аргументацию грече-

ских философов, более ориентированных на 

политическую практику. Можно предполо-

жить, что Маркантонио, как и Бруни, видел 

долг господствующей социальной группы в 

поддержании правления, обеспечивающего в 

наибольшей степени общественное благо. 

Рассматривая риторические и аналити-

ческие подходы Сабеллико, отчетливо просле-

живается их общность с приемами и практи-

ками гуманистической литературы, которые 

активно использовал и Аретино. Марканто-

нио в отображении событий 1355 г., когда Ве-

неция терпела тяжелые поражения от Генуи, 

не упоминал данные факты, переходя сразу к 

описанию заключения мира [ibid, p. 109]. Хотя 

его предшественники, к примеру, анонимный 

автор хроники, текст который приписывается 

в историографической традиции перу некоего 

Энрико Дандоло, демонстрировали тяжесть 

невзгод и бедствий, которыми данное проти-

востояние обернулось для Серениссимы [15, 

pp. 138 – 145]. События войны оканчиваются 

следующим образом в описании Марканто-

нио: «<…> в день Марии Магдалины они 

[вернувшиеся из плена] шли вместе со всеми 

в ее церковь, с зажженными факелами, это но-

вое зрелище пробудило в людях религиозные 

чувства, так что этот день стал праздничным 

<…>» [28, p. 109]. Венецианский гуманист 

оставляет в забвении неприятные факты, кон-

центрируя внимание читателей на сведениях о 

празднике, подчеркивая положительный ис-

ход трудных испытаний для города-государ-

ства. Сабеллико, как и Бруни для создания по-

ложительного образа Медичи, использует 

приемы умолчания и переключения внимания 

для формирования представлений об успехах 

Венеции, находящейся под опекой мудрой 

аристократии. 

Маркантонио, повествуя о военном по-

ходе сына Карла Великого-Пипина на Вене-

цию в 810 г., приводил более реалистические 

причины, из-за которых возник конфликта, 

чем предшественники хронисты. Если в 

средневековых текстах была распространена 

версия о личной обиде императора на жите-

лей Венеции, не желавших пустить его в го-

род [17, pp. 105-106; 13, pp. 52-57], то Сабел-

лико указывает следующие основания проти-

востояния: «<…>между одной и другой им-

периями возникли разногласия из-за 

Далмации. Когда венецианцы открыто проде-

монстрировали свою приверженность Ники-

фору [византийскому императору], так как 

они помогали Никите, его военному коман-

диру на море и суше. Тогда Пипин так разгне-

вался на венецианцев, что начал вести против 

них войну с еще большим рвением, чем 

прежде» [28, p. 14]. Во взгляде гуманиста от-

ражалась более реалистическая картина при-

чин конфликта. Скорее всего, к такому вы-

воду автору помогло прийти использование 

источников и более критический взгляд на 

факты в сравнении с хронистами. Сабеллико 

ставил под сомнение самые невероятные ле-

генды. В частности, Сабеллико полагал, что 

старая женщина едва ли могла давать Пипину 

советы о строительстве моста для штурма 

острова Риальто. Маркантонио сделал следу-

ющую ремарку относительно данного собы-

тия: «Во что я с трудом позволяю себе пове-

рить» [ibid, p. 14], – то есть историк-гуманист 

шел дальше своих предшественников, актив-

нее опираясь на рациональные первопри-

чины. Новые интерпретации событий стано-

вились основанием для формирования иной 

перцепции прошлого у читателей, менее 

наивной и более комплексной в сравнении с 

предыдущими объяснительными концепци-

ями. Однако Сабеллико далее указывал на 

важность победы Венеции над Пипином, от-

мечая, что данный успех сопоставим с вели-

кими достижениями древних римлян. Мар-

кантонио придерживался новых для своего 

времени подходов в демонстрации при-

чинно-следственных связей исторических 

событий, дававших автору возможность 

строить аргументацию о совершенстве вене-

цианского общества и отношений, которые 

существуют в нем, опираясь на рационализм 

и сведения о конкретных успехах политиков 

Серениссимы. Логическая обоснованность и 

практические результаты стали основой для 

конструирования современных коннотаций 

социально-значимых мифов. Можно предпо-

ложить, что Сабеллико, как и Бруни, с помо-

щью материалов источников или хорошо 

продуманной подтасовки фактов создавал 

наиболее выгодный образ Венецианской рес-

публики для нобилей. 

Концентрируя в сжатом виде отличи-

тельные черты взглядов гуманистов на струк-

туру общественной жизни, в сравнении с 
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предыдущими периодами, можно сказать, 

что человек и его намерения, мысли и чув-

ства становились главными объектами инте-

реса авторов. Кроме того, основными крите-

риями анализа исторических событий стано-

вились не абстрактные авторитеты, а успеш-

ный результат деятельности людей, направ-

ленной на достижение цели. 

Заключение. Проведенные исследова-

ния показывают, что венецианская элита XV в. 

поощряла создание исторических трудов, ос-

нованных на гуманистической направленности 

и стилистике. Образованные патриции видели 

потенциал новой литературной традиции, ко-

торая по внешней форме, изысканной латыни, 

и содержанию, более ориентированному на 

практическую деятельность и опыт людей, да-

вала возможности конструировать представле-

ния о прошлом в духе времени. Более строгий 

критический анализ исторических сведений, 

который чаще всего использовался для обосно-

вания политических взглядов, и рассмотрение 

индивида в качестве главного актора 

исторического процесса предоставляли широ-

кий спектр возможностей для морализующей 

дидактики, обосновывающей существующие 

общественные отношения, закамуфлирован-

ные в патетику общего блага. 

Флоренция, являвшаяся центром гума-

низма, задавала тон новой политической ри-

торики. Одним из главных выразителей но-

вых доктрин был Леонардо Бруни. Убеди-

тельность логики и аргументов Аретино сде-

лали его труд по истории Флоренции приме-

ром для подражания. В частности, за его ма-

нерой рассуждений последовал и венециан-

ский автор, Маркантонио Сабеллико, беря на 

вооружение эффективные приемы и прак-

тики конструирования исторической памяти. 

Богатая традиция венецианской хронистики, 

распространенная в культурном контексте 

Республики, заставляла гуманиста учитывать 

локальные особенности. Новая литературная 

традиция Флоренции приобретала местный 

колорит, имплементируясь в творчество ве-

нецианских авторов. 
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THE INFLUENCE OF L. BRUNI'S HUMANISTIC IDEAS ON THE VENETIAN 

HISTORIAN MARCANTONIO SABELLICO (LATE 15TH CENTURY). 
 

The article examines the genesis of the methods and practices of constructing images of the past in the works of humanists in 

Florence and Venice in the 15th century on the basis of current research in the field of memory studies. The topic has consider-

able scientific potential today, as it makes it possible to trace the genesis of new concepts of historical knowledge, understand 

the regional features of memory culture formation in Italy, and study the ideological functions of historical narratives in the 

socio-political context of the city-states. The study of the reception of new perspectives on social changes and dynamics broad-

ens the understanding of knowledge exchange in the Early Modern period as well as the perception of information by local 

intellectual elites. The author demonstrates the formation of new approaches to the analysis and representation of the past using 

the example of the "History of the Florentine People" by the famous humanist Leonardo Bruni (also known as Leonardo Are-

tino). The main focus of the study is Bruni's new philosophical, political, and social views, as well as his approaches to textual 

criticism and the use of sources. The author notes that the approaches and practises put forward by Bruni were adopted by the 

Venetian humanist Marcantonio Sabellico, who used them with reference to the Venetian chronicle-writing tradition. 

Keywords: memory studies, humanism, cultural reception, regional intellectual elites, Florence, Venice. 
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Введение. В 2013 г. в большой и инте-

ресной работе «Украинская историография: 

концептуальная история» И.И. Колесник пи-

сала о том, что ныне создаётся новый социо-

культурный облик исторической науки на 

Украине. В рамках этого образа развитие 

украинского историописания включено в ду-

ховно-интеллектуальный контекст эпохи как 

смена стиля мышления историка, методоло-

гических установок, совершенствование 

схем и концепций украинской истории [5, 

с.88]. В этой же книге автор писала об облике 

украинского историка, однако рассмотрела 

только типы украинских историков совет-

ского периода, не исследовав тех, кто пред-

ставляет постсоветскую историческую науку 

на Украине. Поэтому особенно интересно 

проанализировать главные (концептуаль-

ные) идеи, приёмы исследования, которые 

формулируют и используют некоторые укра-

инские историки. Идейная позиция, профес-

сиональный уровень – это то, что должно вы-

явиться в результате анализа вышедшей про-

дукции и поможет сконструировать тип или 

определённую разновидность историка со-

временной Украины. Прошло время – десять 

лет – с той поры, как книга И.И. Колесник 

вышла из печати, а после судьбоносного 

 
1 Исследовательская работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда №3 -28 -00281 "Украин-

ская историография Древней Руси конца ХХ - начала XXI веков: концепции, источники, тенденции". 

 © Дубровский А.М. 

 © Dubrovskii A.M. 

1991-го, освободившего историков от обяза-

тельного марксизма, ещё больше – 32 года!. 

За эти годы оформился (не мог не офор-

миться!) тот тип историка, который и явля-

ется предметом настоящего исследования. 

Отстоялись проповедуемые им идеи. Настоя-

щая работа и посвящена, с одной стороны, 

миру идей, а с другой, – миру людей украин-

ской науки. 

Тема имеет свою историографию. Бе-

рём наиболее серьёзный и достаточно по-

дробный труд. В отечественной науке теме 

создания исторических трудов об Украине 

посвящена книга А.С. Коревина «Сумерки 

невежества, или 75 очерков о современной 

фальсификации истории Украины» [6]. В ней 

автор отметил значительные ошибки в тру-

дах и российских историков, и историков, 

писателей, публицистов, которые живут на 

Украине и выступают о проблемах её про-

шлого в газетах и по национальному радио. 

А.С. Коревин признал долю правоты у тех ав-

торов, которые предъявляют претензии к ис-

торической науке советской поры. «Были то-

гда и белые пятна, и запретные темы для ис-

следователей. Были замалчивания отдельных 

исторических фигур и событий. И фальсифи-

кации тоже были», – писал он [6, с.85]. И с 
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этим нельзя не согласиться. Без такого при-

знания не может быть взвешенного подхода 

к рассмотрению историографического про-

цесса в целом и каждой работы в отдельно-

сти. В то же время автор рассматриваемой 

книги указывает на то, что в выступлениях 

по радио и в печати современных (постсовет-

ских) авторов тоже прослеживаются умолча-

ния, передержки, искажения фактов. Мимо-

ходом А.С. Коревин упомянул А. Палия, о 

котором пойдёт речь в настоящей статье. Од-

нако особого внимания названный автор к 

этой фигуре не проявил. Палий ещё не был 

оценен должным образом. 

Объект исследования. В 2018 г. в Ки-

еве было опубликовано на русском языке 

третье (!) издание его книги «Краткий курс 

истории Украины». Эта работа вышла в свет 

по заказу Министерства информационной 

политики Украины тиражом в 2 000 экзем-

пляров и распространялась бесплатно с це-

лью оказать влияние на возможно больший 

круг читателей. Таким образом, перед нами 

труд, признанный играть важную роль в ду-

ховной жизни нации. Уже это обстоятель-

ство обязывает внимательно отнестись к 

книге Палия. 

Александр Андреевич Палий является 

кандидатом политических наук (учёная сте-

пень присвоена в 2006 г.), он считается экс-

пертом-политологом, политическим кон-

сультантом. С 2005 г. он стал выпускать 

книги по истории Украины, причем это не 

конкретно-исторические исследования, а 

труды, претендующие на концептуальное 

осмысление всей истории его родины, о чём 

красноречиво свидетельствуют названия ра-

бот: «Ключ до iсторiï Украïни» (2005), 

«Iсторiя Украïни (2010, 2015), «Революцiя 

Гiдностi1 2013-2014 рр. та агресiя Росiï проти 

Украïни» (2015), «25 перемог2 Украïни»» 

(2015), «Короткий курс iсторiï Украïни» 

(2017), «Iсторiя Украïни. Вiд княжоï доби до 

Революцiï Гiдностi» (2017). Приведённый 

список, наверняка устаревший и неполный к 

настоящему времени, убеждает в плодовито-

сти автора, поддержке, которую он имеет со 

стороны власти, наводит на предположение о 

широте его читательской аудитории. Перед 

 
1 Достоинства 
2 Побед 

нами немаловажный в духовной жизни со-

временной Украины историографический 

факт, который нуждается в осмыслении.  

Результаты и их обсуждение. И.И. Ко-

лесник, которая остановилась перед пробле-

мой облика современного украинского исто-

рика, как бы поставила вопрос о сущностных 

чертах этого облика. Она предложила очень 

широкий спектр вопросов, который нужно ре-

шить для получения исчерпывающей характе-

ристики. Это мотивы, содержание и направле-

ния творческой деятельности исследователя, 

его научные приоритеты, отношение к источ-

никам, историческому труду (собирание фак-

тов, художественное изложение истории, ис-

торический анализ или синтез) и др. И.И. Ко-

лесник указала на то, что существуют разные 

типы историков – мыслитель, который по-фи-

лософски осмысливает события и факты, ху-

дожник, который художественно изображает 

прошлое, исследователь, имеющий вкус к по-

иску источников, выявлению фактов [5, с.90-

91]. Думается, решение проблемы облика со-

временного украинского историка может 

быть продвинуто на основе анализа идейного 

содержания книги А.А. Палия.  

Рассматриваемая работа состоит из 

ряда небольших очерков, всего их ровно 80. 

Каждый сопровождается иллюстрацией. Пе-

ред читателем не систематическое изложе-

ние истории Украины, а скорее избранные 

страницы её истории. Одним событиям или 

даже историческим периодам отведено боль-

шое место, другим – незначительное. Так, ис-

тории казачества в XV-XVIII вв. (особенно в 

XVII в.) посвящено 17 очерков (около 90 

страниц книги, более пятой части её объёма), 

советскому периоду (после гражданской 

войны и до 1939 г.) – только два – «Совет-

ский режим» и «Голодомор 1932-1933 гг.» 

(14 страниц из 459) , послевоенному СССР – 

один очерк (10 страниц из 459).  

Внимание к истории казачества для 

украинской исторической науки традици-

онно. Период XVII в. насыщен важными со-

бытиями, поворотными для судьбы Укра-

ины. Обострённое внимание к нему так же 

естественно для украинских исследователей, 

как для отечественных историков внимание к 
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событиям 1917 г. или Великой Отечествен-

ной войны. Можно по-разному относится к 

советскому периоду истории той или иной 

части СССР, критически или позитивно оце-

нивать те или иные стороны истории СССР. 

Но это не значит, что освещение межвоен-

ного периода, насыщенного значительными 

и глубокими изменениями в жизни Украины, 

как и других республик Союза, правомерно 

сводить к двум с половиной десятков стра-

ниц текста. Как ни оценивать глубокую 

ломку основ жизни крестьянства в советский 

период истории и рывок в индустриализации 

страны, события эти столь значительны, что 

отделываться умолчанием или беглыми вы-

сказываниями по поводу этих процессов 

было бы для историка легкомысленно и не-

правомерно. В то же время история кимме-

рийцев и скифов в рассматриваемой книге 

изложена на 18 страницах (3 очерка), история 

сарматов, готов и гуннов – на 14 (3 очерка).  

Итак, при всём естественном значении 

темы истории казачества для украинского 

народа такая доля в объёме книги по всей ис-

тории Украины   выглядит каким-то раз-

дувшимся флюсом, особенно в сопоставле-

нии с тем объёмом книги, который содержит 

освещение истории Украины в XIX в., осо-

бенно второй половины столетия, (автор 

шагнул от отмены крепостного права к Пер-

вой мировой войне), да и советского периода. 

Таким образом, внимание автора к истории 

Украины следует признать очень избира-

тельным, что наводит на мысль о тенденци-

озности А. Палия как историка. Это по мень-

шей мере. Преувеличивая значение одних пе-

риодов и уменьшая значение других, вряд ли 

можно соответствовать фразе, приведённой в 

аннотации к книге: «Исчерпывающе (!) пред-

ставлены важнейшие события украинской 

истории». А, например, коллективизация 

крестьянства, составлявшего большинство 

населения Украины, – не «важнейшее собы-

тие украинской истории»? 

В приёмах освещения истории А. Па-

лий широко использует метод умолчания. 

Опасность этого метода для неподготовлен-

ного читателя заключается в том, что автор 

не использует прямой фальсификации, в чём 

его можно было бы более или менее легко 

уличить. Применяя метод умолчания, исто-

рик сообщает только часть вполне 

доброкачественной исторической информа-

ции и тем самым вызывает доверие у чита-

теля. А другая часть остаётся, так сказать, за 

кадром. Неполнота информации даёт иска-

жённую картину и вместе с тем внешне, на 

первый взгляд, вполне убедительную.  

Так, рассказывая в очерке о князьях ва-

ряжского происхождения, о захвате Киева 

Аскольдом и Диром, а позже Олегом, А. Па-

лий указывает только на то, что они появи-

лись из Скандинавии [10, с.86]. В этом 

очерке абсолютно ничего не говорится о 

Новгороде, о том, что именно там первона-

чально появилась варяжская династия, кото-

рая потом перенесла столицу своего государ-

ства в Киев. Только дойдя в своём рассказе 

до XII в. и рассматривая применение совре-

менниками той поры слова «Русь», автор ми-

моходом наконец упомянул Новгород.  

При князе Владимире, по уверению А. 

Палия, «закон на Украине стал письменным, 

как в остальных цивилизованных странах» 

[10, с.96]. Какой закон? Где текст? И при 

этом загадочном заявлении ни слова не гово-

рится о Русской Правде, которая была осно-

вана на судебных приговорах, вынесенных 

Ярославом Мудрым в период его правления 

опять-таки в Новгороде. Оттуда, из нециви-

лизованных, по мнению Палия, мест и при-

шло в Киев письменное право, которое сме-

нило собою бытовавшее ранее обычное 

право, нигде, никогда и никем не записанное. 

Из историков этого никто ни в какие времена 

не отрицал. 

Перейдём к освещению в книге отдель-

ных тем. Типичной чертой духовной жизни 

малых государств или государств с импер-

ской идеологией является культивирование 

представления о своих великих предках, о 

грандиозных достижениях в прошлом. Это 

позволяет воспитывать национальную гор-

дость и взращивать непросвещённый (полу-

образованный) патриотизм. Такая черта 

свойственна и мышлению А. Палия. Наличие 

великих предков, их успехи, наследниками 

которых являются современные украинцы, – 

вот одна из главных идей книги.  

По мнению автора рассматриваемого 

произведения, одним из истоков украинской 

культуры была трипольская культура, памят-

ники которой были найдены на Киевщине. А 

трипольцы являлись предками украинцев. 
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«Трипольское общество по уровню развития 

было похоже на ранние цивилизации Древ-

него Востока. Наибольшие посёлки триполь-

ской культуры расположены в Черкасской 

области… В них насчитывалось по 3 тысячи 

жилищ, население составляло около 20 тысяч 

человек, то есть больше, чем в обычном сред-

невековом городе. Многие дома в этих ″про-

тогородах″ имели два жилых этажа. Веро-

ятно, в то время это были самые большие в 

мире населённые пункты» [10, с.29, 30]. Эти 

строки создают у читателя впечатление ми-

рового центра культуры, который распола-

гался в древности на территории Украины. 

На самом деле, как известно, трипольская 

культура являлась вовсе не центром, а окра-

инным региональным вариантом той боль-

шой археологической культуры, огромного 

очага земледельческо-скотоводческих куль-

тур, который охватывал Балканский полуост-

ров, часть Аппенинского, Подунавье, Молда-

вию и Правобережную Украину. Собственно 

трипольская культура располагалась на тер-

ритории не только Украины, но и Молдавии 

и части Румынии. Приоритетным названием 

этой культуры является термин «кукутень-

ская культура», как её обозначил первоот-

крыватель – румынский археолог Т. Бурада. 

Смещение угла зрения, точнее, его сужение 

до национально-украинского исказило ис-

тинную картину прошлого. Преувеличение 

А. Палием роли своего региона в истории не 

отменяет того, что какое-то наследие три-

польцев, например, в виде материальных 

предметов могло достаться украинцам. Во-

прос об этом наследии усложняется тем, что 

непосредственными предками индоевропей-

ских народов (в том числе славян, следова-

тельно, и украинцев) было другое население 

– носители среднестоговской культуры (и 

Палий это признаёт). Они смешивались с 

трипольцами, передвигались на территорию 

Европы и в той же степени были прародите-

лями иных народов, как и украинцев. Это из-

вестные факты.  

Далее великими предками украинцев 

А. Палий назвал скифов [10, с.42]. Утверждая 

преемственность между скифами и украин-

цами, автор заметил: «Великая Скифия по 

данным античных современников, имела 

чёткие границы от Дуная до Дона, практиче-

ски совпадая с современной территорией 

Украины» [10, с.42]. Высоко оценивая этот 

аргумент в пользу преемственности украин-

ской и скифской культур, А. Палий обратил 

внимание на причёски скифов, их шаровары 

– «всё это у украинцев от скифов» [10, с.48]. 

В книге приведён, казалось бы, очень убеди-

тельный аргумент – изображение побратим-

ства у скифов на золото  пластине. Оба 

скифа пьют из одной чаши. Лицами они по-

вёрнуты к зрителю, и легко можно видеть по-

стриженные кружком волосы. Но если по-

смотреть на изображения скифов, сделанные 

в профиль, то картина получается другая: 

сзади у скифов были длинные волосы, падав-

шие до плеч и спины. Это можно увидеть на 

тех изображениях скифов, которые поме-

щены в книге украинского археолога Б.М. 

Мозолевского «Скiфський степ» [8]. В науке 

давно известно сообщение источников о том, 

что скифы «носили длинные волосы и бо-

роды» [14, с.17]. Подобных причёсок на 

Украине не было. Таким образом, представ-

ление о преемственности причёсок, выдви-

нутое Палием, не выдерживает критики при 

обращении не к единичному источнику, а к 

нескольким вполне достоверным и более бо-

гатым информацией источникам, в частно-

сти, изученным украинскими археологами.  

Хотя сведений о скифском языке у ис-

следователей почти нет, А.А. Палий смело 

заявил, что и язык скифов кое-что дал укра-

инскому языку. В реальности о наследии ски-

фов, об оставленных ими следах, некоторых 

элементах в культуре народов средневековья 

и нового времени можно определённо гово-

рить только применительно к нартскому (бо-

гатырскому) эпосу, бытующему у ряда наро-

дов Северного Кавказа. Именно в этот регион 

откочевала какая-то часть скифов, и именно 

народы этого края в гораздо большей сте-

пени могут считать скифов одним из своих 

предков, чем украинцы. 

А. Палий поместил в своей книге от-

дельный очерк о греческих городах в При-

черноморье. И они оказались причастны к 

истории Украины: «Родовым знаком великих 

киевских князей и скандинавской династии 

Рюриковичей и нынешним гербом Украины 

стал трезубец, распространённый в Боспор-

ском царстве» [10, с.57-58]. 

Далее А. Палий упоминает сарматов, 

готов. Естественно, что и эти народы какие-
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то элементы своих культурных достижений 

оставляли на территории современной Укра-

ины. Автор отметил, что и сарматы носили 

широкие шаровары, «которые впоследствии 

стали элементом национальной одежды 

украинцев» [10, с.62]. Путаясь в штанах, ко-

торые взялись то ли от скифов, то ли от сар-

матов, Палий оказывается в плену представ-

лений об определяющий роли внешних вли-

яний на тот или иной народ. Такие влияния 

могут быть освоены, если только имеются 

внутренние предпосылки для их усвоения. 

Одомашнивание лошади – вот главное усло-

вие для того, чтобы в мужской одежде появи-

лись штаны вне зависимости от внешних 

влияний. Сам автор говорит, что ещё в IV ты-

сячелетии до н.э. (задолго до прихода ски-

фов) «на территории Украины были приру-

чены лошади» [10, с.34]. Кем? Об этом автор 

не говорит ничего. Причём освоение лошади 

было присуще населению среднестоговской 

культуры, которое, как говорилось выше, 

имело прямое отношение к происхождению 

индоевропейских народов, а от них через 

славян к происхождению украинцев.  

Подводя итог рассмотрению «великого 

прошлого», нужно сказать, что весь этот 

сложный по составу процесс продвижения 

разных народов по территории современной 

Украины не означал неуклонного прогрес-

сивного накопления тех или иных элементов 

культуры. Одно оставалось, другое безвоз-

вратно было уничтожено в ходе военных 

столкновений и иных обстоятельств, третье 

отмирало естественным образом. Палий не 

выказывает понимания этой сложности в ис-

торическом процессе. Судя по его книге, ис-

тория представляла собой лишь накопление 

полезных достижений без потерь. Однако от 

скифов, сарматов, готов до образования соб-

ственно украинского народа было ещё да-

леко. И то, о чём писал А. Палий, является, 

по сути, отдалённой предысторией или даже 

введением в предисторию украинского 

народа. Культурное воздействие на совре-

менную Украину указанных выше народов 

по значению, по охвату разных сторон жизни 

общества несопоставимо, например, с влия-

нием принятого в Киевской Руси христиан-

ства. К боевым успехам и результатам госу-

дарственного строительства древних наро-

дов украинцы не имели никакого отношения.  

Таким образом, такая важная концепту-

альная идея книги как мысль о выдающихся 

предках, о великом прошлом, которое имеет 

определяющее влияние на культуру украин-

цев, их язык, будущие военные победы имеет 

довольно шаткое основание. 

Далее. Обычно историк освещает про-

шлое своей страны, не ограничиваясь карти-

ной её внутреннего развития. Он уделяет ка-

кое-то внимание внешнеполитической обста-

новке, контактам с соседями, порой сравни-

вает историю своей страны с прошлым дру-

гих стран и народов. Последнее необходимо 

для определения стадии развития, выяснения 

общего и особенного в вариантах историче-

ского пути. В разное время территория со-

временной Украины составляла часть Киев-

ской Руси, Литвы, Речи Посполитой, Россий-

ского (Московского) государства, Россий-

ской империи, Советского Союза. Исследо-

ватель был обязан для выяснения общего и 

особенного сопоставлять состояние и разви-

тие этой части с другими частями каждого из 

названных государственных образований. В 

таком случае анализ был бы исчерпываю-

щим, как было обещано в аннотации. Однако 

автор предпочёл систематически проводить 

сопоставление только с Россией, с русским 

народом. Таким путём книга обрела ещё 

одну стержневую (концептуальную) идею. 

Заметим, что А. Палий тут не оригинален. В 

литературе уже отмечено, что в современных 

украинских учебниках практически ничего 

не говорится о связях Украины и украин-

ского народа с Белоруссией и белорусским 

народом [12, с.202]. 

В чём же заключается еще одна концеп-

туальная идея разбираемой книги? Её содер-

жание угадывается уже в одном из первых 

очерков под названием «Неолитическая ре-

волюция». В этой части своей работы А. Па-

лий указал на то, что в ту пору, когда терри-

тория современной Украины переживала 

указанную революцию – переход к земледе-

лию, рождение производства, – «на террито-

рии Центральной России каменный век про-

должался на 3-5 тысяч лет дольше, до сре-

дины I тысячелетия н.э., а местами – до II ты-

сячелетия н.э.» [10, с.26, с.46].  

Ссылаясь на Геродота, Палий писал, 

что в современной Центральной России при 

жизни «отца истории» жили людоеды. Автор 
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признавал, что это не славяне, не русские, но 

главное не в этом. Важно было указать на то, 

что эта земля отмечена таким страшным яв-

лением как людоедство, и этим как бы нало-

жить на неё позорящую печать. Между тем, 

земля людоедов (андрофагов), по представ-

лениям современной науки, находилась как 

раз на территории современной Украины. 

Комментаторы произведения Геродота пи-

сали следующее: «Северную границу Скиф-

ской области можно определить лишь при-

близительно. На западе страны скифов начи-

нается область агафирсов, затем шла область 

невров, далее область так называемых андро-

фагов до Днепра, выше современного Дне-

пропетровска» [1, с.533]. 

Рассказывая о завоевании территории 

современной Украины Литвой, А. Палий не 

мог не заметить, что «в Московии монголь-

ское иго длилось втрое дольше, чем на Укра-

ине» [10, с.160]. Автор как-то упустил из 

виду, что освобождение от уплаты ордын-

ской дани предки украинцев добились не в 

ходе освободительной борьбы, что могло бы 

составлять предмет гордости, а в результате 

покорения их земли другим захватчиком.  

«Живая речь утвердилась в украинской 

литературе несколькими десятилетиями 

раньше, чем это произошло в литературе рус-

ской», – замечает автор книги, говоря о лите-

ратуре в XIX в., и это тоже призвано возвы-

сить Украину и принизить Россию [10, 

с.318]. На каких фактах основано такое заяв-

ление – неясно, так как автор именно фактов 

и не привёл. А «живая речь» в русских лите-

ратурных памятниках заметна и в письмах 

Ивана Грозного (XVI в.), и в «Житии» прото-

попа Аввакума (XVII в.). И вдобавок к ска-

занному автор писал: «В XIX в. на Украине… 

была создана собственная великая литера-

тура» [10, с.318]. Но почему-то автор не стал 

сравнивать эту литературу с литературой 

русской, не назвал ни одного имени из вели-

ких украинских писателей того времени, ни 

одного произведения. 

Таким образом, вторая концептуальная 

идея книги – характеристика России как 

страны, отстававшей в своём развитии по 

сравнению с Украиной, как исконно враж-

дебной силы для украинского народа. Насе-

ление этой части Восточной Европы искони 

было менее развито и талантливо, чем 

украинцы.  

 Автор упустил из виду то обстоятель-

ство, что развитие любого народа идёт нерав-

номерно. Оно то ускоряется благодаря, 

например, влиянию социально и культурно 

более зрелого народа или энергичной деятель-

ности государства, то затормаживается из-за 

различных неблагоприятных условий. Кон-

струируя свою концептуальную идею, выры-

вая факты из разных периодов в истории 

народа, не рассматривая их вписанными в ди-

намику исторических процессов, А. Палий от-

казывается от систематичности в своём ана-

лизе. Систематичность и последовательность 

требовали бы продолжения сопоставлений 

России и Украины до конца. Однако это не 

всегда ведёт к выводам, которые нужны Па-

лию, подрывает его концепцию.  

Третья концептуальная идея работы А. 

Палия заключалась в том, что Россия явля-

лась всегда силой, враждебной Украине. 

«Московские цари даже в своих указах прямо 

заявляли, что целью политики Московии на 

Украине было исчезновение украинцев как 

народа», – таково наблюдение историка [10, 

с.258]. Откуда эта враждебность? Чем она 

объясняется? Ответов на эти вопросы книга 

А. Палия не содержит. 

Свободолюбивая Украина противопо-

ставлялась А. Палием Московии, в которой 

царили бесправие и тирания. Русско-поль-

ская война в сочетании с казачьим движе-

нием («освободительной войной») рисова-

лась А. Палием как попытка покорения Рос-

сией Украины. Принимая мысль о том, что у 

московского правительства были свои ко-

рыстные интересы по поводу украинских зе-

мель, тем не менее, трудно согласиться с 

представлением будто «целью политики 

Московии на Украине было исчезновение 

украинцев как народа» [10, с.258]. На каком 

историческом источнике основано такое 

наблюдение? Автор источника не указывает. 

Говоря о жестокостях, проявлявшихся 

при подавлении движения гайдамков Палий 

писал о том, что «Россия решила распра-

виться с восстанием», то есть зловещее 

клеймо автор ставил не на правительство 

страны, не на исполнителей его воли, а на 

всю Россию. Автор неоднократно писал о 

наступлении царского правительства на 

вольности украинских казаков, но не 
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указывал, что такое же наступление шло на 

свободы казаков донских, яицких и других, 

не имевших отношения к Украине. Прави-

тельство стремилось укрепить иррегулярные 

войска казачества, подчинить их большей 

дисциплине, насадить ненавистное казаче-

ству «регулярство». Развитие военного дела 

входило в противоречие с традиционным ка-

зачьим образом жизни, с военной организа-

цией и дисциплиной. А у Палия получилась 

картина именно антиукраинской политики 

российского правительства.  

Это представление развивалось и далее 

в истолковании А. Палия. О русификатор-

ской политике в XIX и начале ХХ в. расска-

зывал очерк «Борьба империи против укра-

инской самобытности». Кирилло-Мефодиев-

ское братство в изложении А. Палия было 

чисто украинским объединением, направлен-

ным против «оккупантов» - врагов «свободо-

любивых украинцев». При этом замалчива-

лось, что целью этого объединения было со-

здание всеславянской федерации, куда 

наряду с Украиной и иными странами 

должна была войти и Россия. В документах 

общества содержались обращения к «бра-

тьям украинцам», «братьям россиянам и по-

лякам». Вряд ли к оккупанту обращаются со 

словом «брат». 

В связи с освещением Первой мировой 

войны Палий заявил, что Россия «мечтала за-

хватить Галичину, чтобы репрессиями пре-

кратить там украинское движение» [10, 

с.324]. Будто именно это, а не черноморские 

проливы и другие территории было главной 

целью российского правительства и эконо-

мически господствующих кругов в войне.  

Смена политического строя в России и 

приход к власти большевиков привели к 

войне России и Украины. Эту борьбу А. Па-

лий преподносил как борьбу единой по 

устремлениям Украины. Никого из сочув-

ствующих большевикам на Украине он не 

увидел в ту пору. Период 1917-1923 гг. автор 

назвал временем «Освободительной борьбы» 

(с заглавной буквы как название историче-

ского события). При всей жестокости граж-

данской войны все же трудно согласиться с 

автором в том, что «целью большевиков было 

уничтожение каких-либо возможностей для 

национального самоопределения украинского 

народа. Реализация этой цели 

предусматривала немедленную ликвидацию 

национально сознательной части населения» 

[10, 356]. Автор считает, что образование 

Украинской республики, определение ее тер-

ритории не имели никакого отношения к 

национальному самоопределению украинцев. 

Готова ли тогда была Украина к совершенно 

самостоятельному государственному суще-

ствованию? Этот вопрос автор и не ставил. 

А. Палей писал о терроре против рядо-

вых граждан Украины и ничего не говорил о 

том же явлении по отношению к другим 

национальностям Советского Союза. Есте-

ственно, что отдельный очерк был посвящён 

голодомору 1932-1933 гг. Голодомор тракто-

вался как геноцид, направленный против 

украинского народа. При этом ничего не го-

ворилось, например, о трагедии Казахстана, 

о последствиях коллективизации для других 

народов СССР.  

Во время Великой Отечественной 

войны, по мнению Палия, СССР и нацист-

ская Германия были заинтересованы во вза-

имном ослаблении украинского и польского 

народов» (386). «Сталин в беседах с совет-

скими руководителями называл Украину 

«враждебной страной»». После войны, в 

1946-1947 гг. «на всей украинской террито-

рии, кроме западных областей, начался но-

вый Голодомор. Власть организовала голод, 

чтобы морально сломить людей, заставить 

тех, кто во время войны видел другую жизнь 

в Европе, забыть о ней» [10, 390]. Между тем 

автор молчит о том, что и на территории Рос-

сии был голод из-за засухи 1946 г. [9].  

Говоря об исконной и постоянной 

враждебности России по отношению к Укра-

ине, автор ничего не говорил о выступлении 

русских ученых и прогрессивной русской пе-

чати в защиту украинского языка, об их про-

тивостоянии с правительством по этому по-

воду, о развитии украинской периодической 

печати после 1905 г., о поддержке украин-

ской культуры центрами, расположенными 

не только в украинских городах, но и в Пе-

тербурге и Москве [4, 409]. Все эти неудоб-

ные для А. Палия факты противоречат одной 

из его основных идей. 

Четвёртая концептуальная идея – это 

идея о вековой борьбе украинцев против Рос-

сии. Это, по мысли А. Палия, проявилось в со-

бытиях середины-второй половины XVII в., в 
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движении украинских повстанцев – гайдама-

ков в XVIII в., когда с этими повстанцами бо-

ролись и польские власти и российское прави-

тельство: «Россия помогала Польше против 

украинских гайдамаков» [10, с.266].  

В XVIII в. на Слобожанщине прошло 

восстание крестьян и бывших казаков, кото-

рых превращали в военных поселенцев. В 

XIX в. «украинские крестьяне сопротивля-

лись крепостному праву, пополняя отряды по-

встанцев» [10, с.278]. Автор упомянул восста-

ние под предводительством У. Кармелюка. 

После окончания Второй мировой 

войны «украинский народ более десяти лет 

противостоял одной из самых могуществен-

ных стран мира, в то время как другие 

народы СССР и Европы не решались сопро-

тивляться тоталитаризму» [10, с.388].  

Наконец, в 1991 г. «страна восстановила 

свою государственность и место в мире, а 

украинский народ стал хозяином на своей 

земле» [10, с.404]. Однако зависимость вер-

хушки власти от России еще сохранялась. Со-

бытия 2013 г. покончили с этой зависимостью.  

Таким образом, в освещении А. Палия, с 

XVII в. по настоящее время украинская исто-

рия была наполнена борьбой с Россией. Этому 

факту полностью противоречит, например, та-

кое наблюдение исследователей как сложив-

шийся к XIX в. (если не ранее) «тип ″мало-

росса″, который объединял симпатию к Укра-

ине, к ее природе, песням и т.д. с лояльностью 

к Российской империи». Ярчайшим представи-

телем этого типа был Н.В. Гоголь [4, с.377].  

Итак, Украина, имевшая великих пред-

ков, более развитая и талантливая, чем Рос-

сия, была ею оккупирована с целью уничто-

жения украинского народа и постоянно боро-

лась со своим завоевателем. В этом концеп-

туальный смысл книги А. Палия.  
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UKRAINIAN HISTORICAL THOUGHT AT THE PRESENT STAGE (ABOUT A. PALIA'S 

BOOK «A SHORT COURSE IN THE HISTORY OF UKRAINE») 
 

The article discusses the content of A. Palia's book "A Short course in the History of Ukraine". Paliy is the author of a 

number of books about Ukraine. His "Short Course" is addressed to a wide range of readers. In 2018, the third edition of 

this work was published. A. Palia's book consists of 80 essays. There are no new facts, new ideas in the book. In the 

essays, certain topics are covered in great detail, others are wrongfully given much less attention by the author. Covering 

the history of Ukraine, A. Paliy does not use falsification. He prefers the method of silence, in which the reader learns a 

partial truth that is convenient for the author. Incomplete but reliable information looks convincing to the reader, but he 

cannot find out the true story. An important feature of A. Palia as a researcher is the desire to put forward the great 



Вестник Брянского государственного университета. 202 3 (3) 

 

74 

ancestors of the Ukrainian people, simplistically linking the origin and achievements of this people with various other 

ancient peoples. The book often compares Ukraine with Russia, and Russia is always represented as a backward country, 

its people are less talented than Ukrainians. Humiliating Russia, the author glorifies Ukraine. Russia is shown in the book 

as a country that is constantly hostile to Ukraine. 

Keywords: history of Ukraine, scientific thought, A. Paliy, the book "A short course in the history of Ukraine", Russia. 
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РАБОТЫ Н.М. ДРУЖИНИНА О ДЕКАБРИСТАХ В 1940-1950-е гг. 

 
Развитие исторической науки на современном ее этапе неразрывно связано с использованием достижений пред-

шествовавших поколений историков. Жизнь и творчество выдающихся ученых всегда будут привлекать к себе 

внимание тех, кто хочет понять историю науки и оценить тот вклад, который они внесли своим исследовательским 

трудом в дальнейшее развитие исторической науки. Проблема изучения научного сообщества в лице видных ее 

представителей является актуальной для современной науки. Важной и нерешённой пока задачей является реше-

ние вопроса о том, что научно ценного содержится в их наследии, а что является данью времени и уже потеряло 

свое научное значение. Эту задачу необходимо решать, рассматривая отдельно наследие того или иного деятеля 

науки, прослеживая эволюцию его взглядов на протяжении всей творческой жизни. В статье освещаются мало-

изученные факты научной биографии Н.М. Дружинина. Научное наследие академика Н.М. Дружинина в большей 

степени включает в себя труды в области социально-экономической истории России. После защиты кандидатской 

диссертации и выхода в свет монографии, посвященной Никите Муравьеву, творчество историка было сосредо-

точено на исследовании крестьянского вопроса и жизни русской пореформенной деревни. На основе опублико-

ванных и неопубликованных архивных материалов, рассматриваются новые страницы в научном творчестве уче-

ного. Прослеживается процесс сохранения историком научного интереса к теме декабризма, анализируются кон-

цептуальные особенности понимания Н.М. Дружининым декабристского движения.  
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Введение. В 1940-1950-е гг., научная 

биография Н.М. Дружинина была связана с 

изучением реформы П.Д. Киселева, процесса 

разложения феодально-крепостнической си-

стемы, формирования в России капиталисти-

ческих отношений, периодизации капитали-

стического развития страны. Исследование 

ряда работ и докладов ученого в области де-

кабристоведения позволяет прийти к выводу, 

что в это время Н.М. Дружинин продолжал 

свои размышления о деятельности отдель-

ных участников декабристского движения, а 

также стремился охарактеризовать активные 

действия радикально настроенных декабри-

стов Северного общества в целом. В итоге 

ему удалось сформировать собственные умо-

заключения относительно революционности 

многих декабристов.  

Объект и методы исследования. В 

статье рассматривается процесс развития ис-

торической науки в 1940-1950-е гг., на основе 

опубликованных и неопубликованных трудов 

Н.М. Дружинина. В статье был использован 

комплекс методов: биографический, сравни-

тельно-исторический, периодизации и исто-

рического анализа. В ходе исследования при-

менялся конкретно-исторический подход к 
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поиску социальных закономерностей и 

нахождению новых биографических фактов. 

Необходимые условия использования этого 

подхода можно сформулировать следующим 

образом: изучение социальных явлений 

необходимо начинать с определения их при-

чин, исследовать социальные факты нужно в 

их взаимодействии друг с другом, необхо-

димо учитывать роль и интересы всех соци-

альных слоев в обществе. 

Результаты и их обсуждение. В отече-

ственной науке очень мало обращалось вни-

мания на работы Н.М. Дружинина о декабри-

стах […]. При этом совершенно обойдены 

вниманием те труда о декабристах, которые 

историк создал после выхода своей книги 

«Декабрист Н. Муравьев». Настоящая статья 

посвящена именно этим произведениям.  

После защиты кандидатской диссерта-

ции в 1929 г. и выхода монографии в 1933 г., 

посвященной Никите Муравьеву, творчество 

Дружинина было сосредоточено главным об-

разом на исследовании крестьянства в XIX в.  

Однако он не оставил темы истории декабри-

стов и в дальнейшем посвятил ей несколько 

работ. Они позволяют судить о развитии воз-

зрений историка. Дружинин не мог не знать, 
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что в 1940-1950-е гг. Нечкина готовила боль-

шой обобщающий труд о движении декабри-

стов, поэтому у него не возникало и мысли о 

широкой разработке этой темы. Она была как 

бы закреплена за другим специалистом. 

В 1941 г. была опубликована статья Дру-

жинина «Декабрист И.Д. Якушкин и его лан-

кастерская школа», в которой автор характе-

ризовал просветительскую деятельность и 

размышления бывшего участника декабрист-

ского движения в ссылке. Находясь в ссылке, 

в г. Ялуторовске, Якушкин продолжил зани-

маться самообразованием и совершенствовал 

свои знания в разных областях: «Он не отка-

зывался от чтения иностранной публици-

стики, живо интересовался вопросами исто-

рии и политической жизни, но его главное 

внимание поглощали точные науки и есте-

ствознание» [3, c. 387]. Дружинин, внима-

тельно изучив философскую записку Якуш-

кина, сохранившуюся в его черновых бумагах, 

пришёл к выводу об изменениях в сознании 

автора записки в сторону ухода от традицион-

ного религиозного мировоззрения: «В проти-

воположность многим декабристам, Якушкин 

ищет ответа на основные жизненные про-

блемы не в догмах религиозного откровения, 

а в выводах современного естествознания» [3, 

c. 388]. Находясь в Сибири, в условиях полу-

свободного существования, Якушкин почув-

ствовал необходимость в осмысленной обще-

ственной работе. В 1836-1837 гг. им был раз-

работан план создания церковно-приходских 

училищ и широкого применения ланкастер-

ского метода обучения [3, c. 395]. В основе 

этого метода содержалась идея привлечения к 

преподавательской работе наиболее способ-

ных и развитых учащихся с целью «элемен-

тарного обучения и религиозно-нравствен-

ного воспитания подрастающих поколений» 

[3, c. 398]. В итоге при активном участии 

Якушкина в 1842 г было открыто первое ялу-

торовское церковноприходское училище, а в 

1846 г. была открыта школа для девочек, кото-

рая пользовалась особым успехом в условиях 

отсутствия специального женского образова-

ния в Сибири.  

Наблюдения и выводы Дружинина ка-

сались не только просветительской деятель-

ности Якушкина в ссылке, но также были по-

священы изменениям в идеологии и тактике 

декабристов. Характеризуя политическую 

активность декабриста в «Союзе благоден-

ствия» (а он вызвался участвовать в убийстве 

царя), Дружинин прослеживает эволюцию 

политической позиции Якушкина от револю-

ционной к гораздо более умеренной. «После 

образования Северного общества он не при-

нимает активного участия в политической 

жизни, живет вдали от столицы, в уединении 

своего смоленского имения, старается насаж-

дать рациональное хозяйство, основывает 

сельскую школу, хлопочет об освобождении 

своих крестьян – вначале без земли. В сущ-

ности, участие Якушкина в московских бесе-

дах 1825 г. было случайным и осложнилось 

революционными замыслами также неожи-

данно и мимолетно, как московский вызов на 

цареубийство в зимние дни 1817 г.» [3, c. 

390]. Позднее Якушкин и вовсе выступает 

сторонником конституционной монархии, а 

«Петербургское восстание 1825 г. представ-

ляется ему заранее обреченным и бесплод-

ным предприятием» [3, c. 391]. Таким обра-

зом, Дружинин остается верным своим выво-

дам, относительно внутренней эволюции, ко-

торую испытывали многие участники декаб-

ристского движения. Автор указывал на глу-

бокую двойственность в «философских, и в 

социально-политических взглядах Якуш-

кина» [3, c. 392]. 

От частных выводов, историк приходит 

к общим теоретическим положениям в 

оценке идейных взглядов и тактических дей-

ствий декабристов: «Декабристы явились и 

действовали в условиях разлагающейся фео-

дально-крепостнической системы; исходя из 

идей Французской буржуазной революции, 

они восставали против существующего соци-

ально-политического порядка. Но они при-

надлежали к помещичьей барской среде, и 

отсюда – неустранимые внутренние противо-

речия, которые пронизывали собой их миро-

воззрение и практическую деятельность» [3, 

c. 393]. Выводы историка, можно рассматри-

вать как последовательно складывающуюся 

концепцию в понимании декабристского дви-

жения, которую он будет продолжать в следу-

ющих работах и выступлениях, посвящен-

ных декабризму.  

Следует обратить внимание, что умоза-

ключения Дружинина находят свою актуаль-

ность и в современных исследованиях. В.М. 
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Бокова подтверждает наблюдения Дружи-

нина. В книге «Эпоха тайных обществ» она 

писала: «На практике, члены тайных обществ, 

став помещиками, вполне довольствовались 

ролью "доброго барина"»: отпускали на волю 

дворовых людей, уменьшали господскую за-

пашку, отменяли ряд отяготительных для кре-

стьян поборов, открывали школы для кре-

стьянских детей», но не освобождали своих 

крестьян от крепостной неволи [2, c. 337-339].      

В декабре 1947 г. была опубликована 

рецензия Дружинина на монографию Нечки-

ной «А.С. Грибоедов и декабристы» [4, c. 

101-106]. Он обратил внимание на широкое 

использование Нечкиной не только опубли-

кованных, но и неизданных источников, про-

ливающих свет как на историю декабрист-

ского движения, так и на жизнь Грибоедова. 

Документы судебного следствия, многочис-

ленные воспоминания, письма, сочинения са-

мого Грибоедова в книге Нечкиной подверга-

ются предварительному и тщательному ис-

точниковедческому анализу. Все это рассмат-

ривалось Дружининым как важное достоин-

ство работы. 

Обратим внимание на замечания исто-

рика, которые касаются декабристского дви-

жения в целом. Дружинин считал обоснован-

ными и вполне убедительными выводы 

Нечкиной относительно факторов, повлияв-

ших на мировоззрение будущих декабристов, 

в частности Грибоедова: «Отечественная 

война 1812 г. расширила и углубила его моло-

дые запросы; в противовес установившейся 

традиции о "гусарском" времяпрепровожде-

нии Грибоедова М. В. Нечкина сосредоточи-

вает внимание на других, более скрытых, но и 

более важных фактах – на влиянии нацио-

нального подъёма, на впечатлениях от народ-

ной жизни, на беседах о политических собы-

тиях в России и Западной Европе. Ещё важнее 

оказывается следующий петербургский пе-

риод в жизни Грибоедова (1818- 1834 гг.), 

обыкновенно освещавшийся биографами как 

время литературных и театральных увлечений 

писателя и его весёлого "прожигания жизни". 

М. В. Нечкина и здесь переносит центр тяже-

сти на идеологическую атмосферу эпохи, рас-

крывая широкие и многосторонние связи Гри-

боедова с активными участниками Союза спа-

сения и Союза благоденствия» [4, c. 101].  

В своих дальнейших размышлениях ис-

торик обращает внимание на наличие глубо-

ких противоречий в декабристском движении 

между буржуазно-революционными стремле-

ниями и реакционно-феодальными пережит-

ками в сознании и поведении декабристов. 

«Если Грибоедов был представителем декаб-

ристского поколения, художественным выра-

зителем его революционных идей, то он не 

мог не разделять отличительных особенно-

стей первого этапа нашего освободительного 

движения. К сожалению, эта существенная 

сторона проблемы выпала из монографии М. 

В. Нечкиной» [4, c. 103]. Сравнивая аграрные 

проекты Муравьева и Грибоедова, ученый 

считает, что аналогия между ними, выдвину-

тая Нечкиной, требует уточнений и исправле-

ний, но у декабриста Н. Муравьёва «свобод-

ные капиталистические отношения осложня-

лись феодальными пережитками, а у сочув-

ствующего декабристам Грибоедова суровые 

методы феодальной эксплуатации были при-

крыты видимостью личной свободы» [4, c. 

104].  Таким образом, Дружинин в соответ-

ствии со своей точкой зрения указывал на 

необходимость отражения в работе комплекса 

противоречий между прогрессивной идеоло-

гией декабризма с феодально-дворянскими 

пережитками представителей передового со-

словия. Отсутствие подобных положений рас-

сматривались Дружининым как очень суще-

ственный недостаток в работе Нечкиной, он 

справедливо указывал на «одностороннюю и 

несколько идеализированную» [4, c. 105] по-

зицию Нечкиной в оценке декабристов как 

дворянских революционеров.  

В декабре 1950 г. на объединенной сес-

сии истории, философии и литературы Ака-

демии наук СССР Дружинин выступил с до-

кладом «Программа северных декабристов» 

[5, c. 34-45]. 

Автор считал, что в России в первой по-

ловине XIX в. процесс формирования капи-

тализма происходил в рамках сохранения фе-

одальных отношений, что способствовало 

появлению в обществе радикальных, буржу-

азно-революционных идей. События 1825 

года рассматривались историком как первая 

попытка «применить эти буржуазно-револю-

ционные идеи в жизни» [5, c. 35]. Ученый от-

носил декабристов к представителям передо-

вого дворянства, но в то же время считал, что 
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их мировоззрение было прочно связано с фе-

одализмом, и преодолеть его они не смогли. 

Проявлялись эти противоречия в подготовке 

программы Северного общества, в которой 

наблюдались расхождения его участников 

как в теоретических положениях, так и в по-

следующих практических действиях. Дружи-

нин указывал на наличие радикальных, рес-

публиканских взглядов у группы К. Ф. Рыле-

ева и сторонников умеренного, монархиче-

ского течения в лице Г. С. Батенькова, К. П. 

Торсона и других. «Однако и рылеевская 

группа дворянских революционеров, вышед-

ших из мелкопоместной среды, слабо связан-

ная с верхами крупного дворянства, была не 

способна до конца изжить дворянские фео-

дальные пережитки, и она раздиралась внут-

ренними противоречиями, и её участники 

непрерывно колебались, в конце концов ока-

зались в зависимости от того самого умерен-

ного течения, против которого они высту-

пили» [5, c. 43]. 

Дружинин считал, что в ходе подго-

товки к восстанию рылеевская группа осо-

знавала свое бессилие и сознательно шла на 

сотрудничество с прогрессивным дворян-

ством, которое стремилось к реализации так-

тики Н. Муравьева. Именно поэтому руково-

дителем восстания был избран С. Трубецкой 

– единомышленник Муравьева и сторонник 

«легального» переворота. Именно его план 

стал основой восстания, предполагалось вос-

пользоваться междуцарствием, обратиться к 

Сенату с требованием, что ввиду того, что 

один наследник отрекается от престола, а 

другой отказывается от него, необходимо со-

звать представителей народа для определе-

ния дальнейшей формы правления. «Таким 

образом, апелляция к Сенату, который дол-

жен был опубликовать революционный ма-

нифест, апелляция к Государственному со-

вету, который должен был присоединиться к 

этому манифесту, и апелляция к Синоду, ко-

торый должен был освятить совершенный 

акт присягой новому правительству, – вот что 

лежало в основе этой тактики» [5, c. 43]. 

Историк обратил внимание на то, что 

накануне переворота Трубецкой и Рылеев со-

ставили документ, который должен быть 

предложен Сенату для утверждения. Часть 

этой программы была взята из положений 

группы Рылеева. Проект манифеста предпо-

лагал равенство сословий, введение прин-

ципа сословного представительства в Вели-

ком соборе, но с преобладанием дворянства. 

Важным является то, что «манифест умалчи-

вал об уничтожении крепостного состояния». 

Историк делал очень важный концептуаль-

ный вывод: «Речь идет об уничтожении рабо-

владельческого нароста на крепостном праве, 

а не об уничтожении феодальной зависимо-

сти» [5, c. 44].  

Таким образом, в оценке событий 14 де-

кабря 1825 г. Дружинин пришёл к убедитель-

ному выводу о том, что большинство пред-

ставителей декабристского движения остава-

лись носителями феодально-крепостниче-

ских пережитков и так и не смогли их преодо-

леть. Эти соображения Дружинина свиде-

тельствовали о дальнейшем развитии его 

представлений в области истории декаб-

ризма. Автор стремился учесть «все нюансы 

борьбы в тайном обществе накануне перево-

рота, осветить сложный и противоречивый 

процесс выработки основных решений и 

представить само выступление с разных то-

чек зрения…» [9, с. 61].          

5 января 1951 г. на заседании Научного 

Совета Центрального государственного исто-

рического архива, которое было посвящено 

125-летию со дня восстания декабристов, 

Н.М. Дружинин выступил с докладом на 

тему: «Новейший этап советского декабри-

стоведения» [1].  

Доклад имел историографический ха-

рактер. Важно отметить, что в 1951 г. еще не 

была опубликована фундаментальная работа 

М.В. Нечкиной с историографическим введе-

нием. Поэтому доклад Н.М. Дружинина был 

вполне оправданным, нес в себе несомнен-

ный элемент новизны. Для настоящей работы 

ценность доклада заключается в том, что в 

нём проступают черты концепции декаб-

ризма, принадлежавшей самому докладчику. 

По мнению историка, научное исследо-

вание движения декабристов включает в себя 

ряд этапов. Первый этап (1825-1905 гг.) ха-

рактеризуется ограниченностью источников: 

«в распоряжении исследователей находился 

очень узкий круг материалов, - преимуще-

ственно, правительственные документы, ко-

торые искаженно рисовали события; после 
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1861 г. к ним прибавились субъективные ме-

муары участников движения» [1, л. 9]. 

Именно по этой причине на этом этапе у ис-

следователей не было возможности дать яс-

ное и четкое представление о декабристском 

движении. Среди работ этого периода уче-

ный выделяет реакционную книгу М.А. 

Корфа» [7], «который пытался оправдать Ни-

колая I, клеветнически изобразив декабри-

стов и их движение» [1, л. 9], и монографию 

А.Н. Пыпина «Общественное движение при 

Александре I» [8], которая была проникнута 

сочувствием к декабристам и давала «либе-

ральное, искажающее толкование их движе-

нию» [1, л. 9].    

Второй этап (1905-1917 гг.) в изучении 

истории декабристского движения связан с 

появлением широкого круга ранее не доступ-

ных архивных материалов, прежде всего 

следственных дел декабристов и программ-

ных документов Н. Муравьева и П. Пестеля. 

На основе опубликованных и архивных ис-

точников появляется целый ряд новых, более 

прогрессивных исследований. Среди них 

Н.М. Дружинин выделяет работы М.В. Дон-

вар-Запольского, П.Е. Щеголева и В.И. Се-

мевского [8], но главная для ученого особен-

ность этого периода заключалась в том, что 

«в это время зазвучало и слово Ленина: в ряде 

его статей, появившихся после 1905 г., мы 

уже имели определенную, совершенно яс-

ную и точную характеристику декабрист-

ского движения с позиций революционного 

марксизма-ленинизма. К сожалению, эти 

суждения Ленина в то время не были поняты 

и осмыслены…» [1, л. 10].   

Наступление нового третьего этапа 

(1917-1935 гг.) в изучении обозначенной темы, 

по мнению Н.М. Дружинина, было связано с 

октябрьскими революционными событиями. В 

этот период темы, связанные с критикой и тем 

более с открытым выступлением против само-

державной власти, поддерживались большеви-

ками, которым было необходимо показать зако-

номерность и значимость произошедших в 

государстве перемен. Н.М. Дружинин обра-

щает внимание на появление новых источни-

ков, широкую открытость государственных ар-

хивов для исследователей. Это давало возмож-

ность поставить «новые» проблемы, которые 

представляли ценность для марксистской ме-

тодологии «впервые была сделана попытка по-

казать социально-экономическую базу движе-

ния декабристов, доказать его органическую 

связь с русской жизнью…понять всю слож-

ность движения дворянских революционеров, 

понять, каким трудным и длительным был про-

цесс формирования буржуазно-революцион-

ной идеологии декабристов…» [1, л. 11-12].  В 

то же время, с точки зрения Н.М. Дружинина, 

этот период декабристоведения характеризу-

ется влиянием со стороны неправильной кон-

цепции М.Н. Покровского. Как считал ученый, 

М.Н. Покровский исходил из неверных мето-

дологических основ, упрощенно объясняя дви-

жение декабристов: «Попытка непосред-

ственно, примитивно связать движение декаб-

ристов и их восстание с экономическими про-

цессами эпохи, в частности, с движением хлеб-

ных цен и с кризисом 1820-х годов, привела 

Покровского и его последователей к неверной 

оценке движения декабристов» [1, л. 12].  

С 1935 г., как считал Н.М. Дружинин, 

начинается процесс освобождения советской 

исторической науки от неправильной, упро-

щенной и антиленинской методологии пони-

мания декабристского движения. Именно в 

1935 г. берет свое начало последний, четвер-

тый, этап декабристоведения и продолжается 

до современного на тот момент времени. 

Главные особенности этого этапа заключа-

лись в критике и опровержении историче-

ских взглядов М.Н. Покровского и в актив-

ном внедрении в науку «нового» ленинского 

тезиса о декабристах, как дворянских рево-

люционерах. 

Далее Н.М. Дружинин останавливается 

на объяснении основных принципов ленин-

ской концепции декабризма, в которой декаб-

ристы - это дворянские революционеры, 

стремившиеся к свержению самодержавия и 

преодолению феодальной формации. Главная 

причина поражения декабристов заключа-

лась в их неспособности избавиться от дво-

рянской идеологии: «неспособность дворян-

ских революционеров стать революционе-

рами недворянскими, т.е. сбросить с себя 

тормозящее бремя прошлого – объясняет нам 

причины неудачи самого восстания» [1, л. 

14]. Таким образом, важнейшая черта в исто-

рии движения декабристов заключалась в 

процессе освобождения  взглядов декабри-

стов от феодальных пережитков.  
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Н.М. Дружинин слишком резко (в духе 

времени) отмежевал один период изучения 

декабристов от другого. При всех упроще-

ниях и раздувании экономических причин 

выступления декабристов М.Н. Покровский 

все же был марксистом, и его общие подходы 

к истолкованию декабризма оставались в ис-

торической науке. В частности, его определе-

ние декабристов как дворянских революцио-

неров оставалось незыблемым для более 

поздних исследователей.  

Следующая часть доклада была посвя-

щена характеристике основных направлений 

в развитии современного декабристоведения.  

Дружинин выделил три таких направления, 

исходя из тех тем, которые разрабатывали ис-

торики. Целью первого было формирование 

представлений о декабристах как революци-

онерах. Исследователи старались раскрыть 

революционные стороны декабристского 

движения и «вместе с тем дать анализ взаим-

ной борьбы течений под углом зрения нерав-

номерного изживания феодально-дворянских 

пережитков, которые несли в себе дворян-

ские революционеры» [1, л. 16].  

Второе направление было посвящено 

раскрытию влияния политических взглядов 

декабристов на другие сферы идеологии, на 

культурную жизнь российского общества. 

«Экономические вопросы, вопросы историче-

ской методологии, вопросы военного дела, во-

просы литературы и искусства – были под-

вергнуты анализу исследователей, имевших 

специальную подготовку в соответствующей 

области» [1, л. 16]. Изучение этих вопросов 

позволило по-новому взглянуть на понимание 

всей широты идеологического влияния декаб-

ристов на развитие русской культуры XIX в.  

Третье направление поставило «самую 

главную, самую важную проблему…взаимоот-

ношений дворянских революционеров и 

народа. Был заново пересмотрен вопрос о рево-

люционной тактике декабристов» [1, л. 16-17]. 

Такой подход к историографическому 

материалу создавал впечатление полного 

единства среди советских историков в воспри-

ятии декабристского движения. В реальности 

это было не совсем так. Достаточно указать на 

то, что Н.М. Дружинин и М.В. Нечкина по-

разному воспринимали декабристов, каждый 

из них иначе оценивал степень их революци-

онности. Так, например, анализируя диссерта-

ционные исследования Н.М. Лебедева и К.В. 

Пигарева, посвященные левому крылу Север-

ного общества, возглавлявшееся К.Ф. Рылее-

вым, Дружинин обратил внимание слушате-

лей доклада, что авторам удалось выяснить, 

как происходила смена течений в недрах Се-

верного общества, «как с приходом Рылеева 

повеяло новым духом в Северном обще-

стве,… как вокруг Рылеева смыкается группа 

единомышленников, формируются взгляды, в 

которых не сказываются в такой степени фео-

дально-дворянские пережитки, как у предста-

вителей умеренного течения» [1, л. 20]. 

Именно эта группа была охвачена боевым 

настроением, республиканскими взглядами и 

радикальными идеями вплоть до организации 

цареубийства. Оценивая выводы ученых, Ни-

колай Михайлович считал, что в работе недо-

оцениваются колебания и внутренние проти-

воречия рылеевской группы, «особенно на по-

следнем этапе, – накануне восстания и во 

время восстания. И эти революционеры, если 

мы глубже вдумаемся в источники, оказались 

в зависимости от более умеренного течения. 

Тем не менее, важна мысль о том, что рылеев-

ская группа изменила характер Северного об-

щества и по существу подготовила объедине-

ние между севером и Югом. Если бы не вос-

стание, такое объединение, вероятно, произо-

шло бы» [1, л. 21]. 

Выводы Н.М. Дружинина показывают 

убежденность историка в единстве общего 

революционного потока, который несло в 

себе тайное общество: «Здесь не было каких-

то исключающих друг друга классовых груп-

пировок. Тут всюду – и в Северном обществе, 

и в Южном обществе, и в Обществе соеди-

ненных славян одинаково выступали дворян-

ские революционеры, стоявшие на буржу-

азно-революционной позиции, противопо-

ставлявшие эту позицию существующему 

феодально-крепостническому строю… эти 

революционеры были скованы в той или 

иной мере пережитками феодально-дворян-

ского мировоззрения» [1, л. 21]. Таким обра-

зом, историк исходил из революционного ха-

рактера движения, но с другой стороны он 

обращал внимание на то, что многие декаб-

ристы в силу своих социальных позиций, в 

разной степени были связаны со своей при-
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надлежностью к дворянскому сословию, ко-

торая и была источником разногласий и внут-

ренней борьбы в недрах тайного общества.     

Заключение. Доклад Дружинина пока-

зывает, что в 1950-е гг.  у него сохранился ин-

терес к изучению проблем истории декаб-

ризма. Историк не только внимательно и с 

присущей ему скрупулезностью проанализи-

ровал существовавшие на тот момент времени 

направления в советском декабристоведении, 

но и выдвигал собственные научные оценки, 

суждения и концептуальные обобщения. 

Содержание доклада Н.М. Дружинина от-

ражает развитие советской исторической науки 

в послевоенное время, которая стремилась пре-

одолеть дореволюционные традиции понима-

ния исторического процесса. Празднование 

наиболее важных юбилейных дат становилось 

формой давления со стороны власти и управле-

ния исторической наукой. Круг этих дат опреде-

лялся соответствующими государственными 

органами и в рамках четких идеологических 

критериев. Особое внимание уделялось рево-

люционным событиям, к которым относилось 

восстание декабристов. История декабрист-

ского движения и в особенности их радикаль-

ные идеи давали возможность построить еди-

ную революционную линию борьбы с самодер-

жавной монархией. Советская историческая 

наука формировала идею преемственности и за-

кономерности исторического процесса, и в этом 

контексте очень важным было показать декаб-

ристов как носителей новой революционной 

идеологии. 

В докладах и работах Н.М. Дружинина 

в 1940-1950-е гг. содержатся четкие и ясные 

убеждения историка в единственно верном 

понимании обсуждаемых событий – марк-

систско-ленинском. Исследования историка 

показывают, что его научные интересы в ука-

занный период не ограничивались изучением 

социально-экономических процессов в рус-

ской деревне. Историческая мысль Н.М. Дру-

жинина работала не только в направлении 

анализа существовавших трудов по истории 

декабризма, но и в выдвижении собственных 

исследовательских позиций по различным 

аспектам общественного движения. В рамках 

советской исторической традиции Н.М. Дру-

жинин в духе времени, но не в той же (ради-

кальной) степени, что Нечкина, несколько 

идеализировал декабристов, завышал уро-

вень их движения, преувеличивал масштабы 

и роль событий на Сенатской площади.  

 

Список литературы 

1. Архив РАН. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 129.   

2.  Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой 

трети XIX в. М., 2003. 

3. Дружинин Н.М. И.Д. Якушкин и его ланкастерская школа // Революционное движение 

в России в XIX в. М., 1985. 

4. Дружинин Н.М. Рец. на кн.: М.В. Нечкина. А.С. Грибоедов и декабристы. М., 1947 // 

Вопросы истории. 1947. № 12.   

5. Дружинин Н.М. Программа северных декабристов // Известия Академии наук СССР. 

Сер. истории и философии. М., 1951. Т. VIII. №1. 

6. Довнар-Запольский М.В. Идеалы декабристов. М., 1907., Семевский В.И. Политиче-

ские и общественные идеи декабристов. Спб., 1909., Щеголев П.Е. Первый декабрист Вл. Ра-

евский. Спб., 1906.  

7. Корф М.А. Восшествие на престол Императора Николая I. СПб, 1857. 

8. Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб, 1900.  

9. Сафонов М.М. Из истории создания советской концепции восстания декабристов (Н. 

М. Дружинин против М. В. Нечкиной) // Вестник СПбГУ. 2015. Вып. 4. Сер. 2. СПб. 

 

N.M. DRUZHININ'S WORKS ABOUT THE DECEMBRISTS IN THE 1940s AND 1950s. 
 

The development of historical science at its present stage is inextricably linked with the use of the achievements of pre-

vious generations of historians. The life and work of outstanding scientists will always attract the attention of those who 

want to understand the history of science and appreciate the contribution that they have made with their research work to 

the further development of historical science. The problem of studying the scientific community represented by its prom-

inent representatives is relevant for modern science. An important and unresolved task so far is to solve the question of 
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what is scientifically valuable in their heritage, and what is a tribute to time and has already lost its scientific significance. 

This task must be solved by considering separately the legacy of a scientist, tracing the evolution of his views throughout 

his creative life. The article highlights the little-studied facts of N.M. Druzhinin's scientific biography. The scientific 

heritage of academician N.M. Druzhinin mostly includes works in the field of socio-economic.  

Keywords: the concept of the Decembrist movement, N.M. Druzhinin's report, research methodology, trends in Soviet 

Decembrist studies. 
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ОСАДНЫЕ ГОРОДИЩА ПРУССОВ 
 

В предлагаемой статье собраны данные о прусских городищах, по своим признакам использовавшихся пруссами 

при осадах орденских замков в XIII в. Эти фортификационные сооружения могут быть охарактеризованы следу-

ющим образом: при осадах пруссы использовали городища в качестве опорных пунктов для дислокации своего 

ополчения и, возможно, для блокирования связи осаждённых с внешним миром. Осадными городищами стано-

вились как поселения, основанные пруссами до агрессии Ордена в рамках освоения территорий к востоку от 

своего племенного ареала, так и городища, созданные в ходе осадных операций. В последнем случае устроенные 

наспех городища, не обработанные должным образом, не были приспособлены для размещения значительного 

количества воинов. Указанные выше особенности осадных городищ пруссов, а также отсутствие базовых знаний 

западных балтов относительно современных по тому времени принципов военного искусства (несмотря на по-

хвалу пруссов со стороны Петра фон Дусбург, бывшую, скорее всего, фигурой речи для текста хроники) не при-

вели к успеху осадных мероприятий пруссов. Ни один серьёзный орденский замок не был ими взят в результате 

правильной осады. Этот аспект сыграл отрицательную роль в борьбе пруссов с крестоносной агрессией и стал в 

конечном итоге залогом их поражения в полувековой борьбе. Показательно то, что представленные в статье осад-

ные городища расположены, как правило, на восточной окраине Самбии, центра прусского племенного ареала, 

или же к востоку от него, но освоенных пруссами землях. Правда, покорённые к кон. XIII в. жители Самбии уже 

не были способны на осады орденских замков и не могли сооружать осадные городища. 

Ключевые слова: пруссы, Самбия, осада, городища, Тевтонский Орден. 
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Борьба пруссов с агрессией Тевтон-

ского Ордена на землях юго-восточной Бал-

тии длилась 50 лет и была завершена уже в 

ятвяжском племенном ареале в 1283 г. Если 

все аспекты прусской культуры до нач. XIII в. 

довольно неплохо изучила отечественная ар-

хеология за последние десятилетия, то про-

цесс сопротивления пруссов Орденским вой-

скам европейскими археологами не изучен. 

Введением в процесс изучения прусских 

древностей XIII в. может стать анализ горо-

дищ, созданных пруссами для осады орден-

ских замков. 

Выявление городищ, созданных на ис-

ходе развития прусской археологической 

культуры и просуществовавших краткий от-

резок времени, крайне важно. До сих пор ар-

хеологи, занимающиеся изучением древно-

стей юго-восточной Балтии, этот аспект не 

учитывали. В частности, из-за этого недавно 

появилось исследование, в котором прусские 

раннесредневековые городища (благодаря 

малому числу их раскопок датировка горо-

дищ не всегда надёжна) в массе своей корре-

лируются с «синхронными» грунтовыми мо-

гильниками [7, p. 36]. На самом деле приве-

дённые в данной работе городища могли 

быть построены в разное время и не всегда 
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являлись связанными с могильниками посе-

лениями, но могли служить сугубо фортифи-

кационным целям. 

Первый замок крестоносцев Elbing был 

основан в 1237 г. на западной окраине тради-

ционного прусского ареала. Второй замок 

был основан на месте прусского святилища 

(?) Хонеда в 1239 г. [6, S. 122]. Этот замок рас-

полагался на северо-западной оконечности 

острова, отделённого от материка заболочен-

ным проливом. Петр фон Дусбург сообщает 

о том, что осадой городища Хонеда (хронист 

его называет «Бальга») и основанием орден-

ского укрепления на месте городища руково-

дил Великий Магистр Ордена Герман фон 

Зальца [4, с. 59]. Штурм Хонеды был облег-

чён для нападавших предательством прус-

ского вождя Кодруна, перешедшего на сто-

рону Ордена. Как упоминает хронист, кре-

стоносцы взобрались на стены городища по 

штурмовым лестницам [4, с. 59]. Надо пола-

гать, стены Хонеды были сооружены по тра-

диционной для пруссов манере: двойной ча-

стокол с забутовкой из земли и камней (рис. 

1). Вождь Пиопсо с наскоро собранным прус-

ским ополчением попытался с ходу отбить 

захваченное крестоносцами городище, но 

пал, сражённый тевтонской стрелой на 
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подступах к Бальге. Вскоре новые обитатели 

замка решили построить «за мостом через 

озеро» [4, с. 59] водяную мельницу у холма 

Lindenberg, укрепив её от нападений. Это – 

свидетельство наличия в нач. XIII в. пролива, 

отделявшего остров Бальга от материковой 

суши. Юго-восточные подступы к замку 

Бальга прикрывало 

Городище Schneckenberg (нем. «Ули-

точная гора»). Судя по своему названию, это 

городище было укреплено спиральным в 

плане валом, что является признаком прус-

ских городищ, бывших в предорденское 

время местом сбора местного ополчения [2, 

с. 96]. После возведения первых, деревянных 

сооружений замка Бальга крестоносцы осно-

вали на месте городища Schneckenberg 

укрепление, перекрывавшее доступ к Бальге 

через заболоченный пролив. Судя по своему 

названию, это городище было укреплено спи-

ральным в плане валом, что является призна-

ком прусских городищ, бывших в предорден-

ское время местом сбора местного ополчения 

[2, с. 86]. В IV-V вв. площадка городища была 

занята прусским грунтовым могильником, о 

чём говорит сделанная здесь в XVIII в. 

находка трупосожжения в крупной урне, в ко-

торой с обломками кальцинированных ко-

стей была обнаружена полированная янтар-

ная бусина, точёная на токарном станке [8, S. 

552]. В 1240 г. рыцари Бальги обновили 

укрепления городища и разместили на нём 

небольшой гарнизон, включавшем знатного 

прусса Гертвига [4, с. 60]. Кроме того, южные 

подступы к замку Бальга перекрывала укреп-

лённая мельница, построенная крестонос-

цами на холме Lindenberg «за мостом через 

озеро» [4, с. 59], т.е. – на берегу заболочен-

ного пролива. 

Весной восставшие против Ордена 

пруссы решили блокировать замок Бальга, 

бывший для тевтонских рыцарей воротами, 

открытыми вглубь Пруссии. Для этого 

пруссы, используя свои весьма ограничен-

ные знания относительно осадного искус-

ства, соорудили на занятой дремучим лесом 

Albehna материковой второй надпойменной 

террасе серию городищ (рис. 2). Два из них 

располагались на краю второй надпойменной 

террасы и были оборудованы на левых высо-

ких берегах небольших ручьёв, впадавших в 

заболоченный пролив, отделявший остров с 

замком Бальга от материка. Первое из этих 

городищ - 

Городища Skrando kalns, в уроч. 

Schrangenberg, расположено на юго-восточ-

ной окраине пос. Gr. Hoppenbruch/Знаменка, 

отмечено в списке Г. Кроме [5, S. 119, 120]. 

Городище располагалось, судя по карте (рис. 

2), у самого возвышенного участка заболо-

ченного пролива, у «моста», упомянутого 

Петром фон Дусбург (см. выше). Судя по 

названию (прусск. «Городище Скрандо»), 

данное городище было названо по имени не-

коего прусса Skrando. 

Вторым из осадных укреплений прус-

сов было сооружено 

Городище Partegal, XIII в., расположено 

на северной окраине пос. 

Parteinen/Московское, на мысу высокого ле-

вого берега безымянного ручья. Площадка 

городища в плане имеет трапециевидную 

форму, вытянутую практически по линии се-

вер-юг, разм. 120 х 80 м, высотой от подошвы 

городища до 9 м  (рис. 3). С южной, наполь-

ной стороны городище укреплено валом вы-

сотой до 2,5 м, в своей юго-восточной части 

прорезанным древним въездом. По пери-

метру площадка городища в древности была 

ограничена валом, практически полностью 

заплывшим. Склоны городища были эскар-

пированы в древности. В шурфе на площадке 

был обнаружен культурный слой - коричне-

вая супесь, мощностью 0,3 м, не содержав-

ший находок. Городище отмечено в списке Г. 

Кроме [5, S. 98], обследовано Кулаковым В.И. 

[12]. 

В глубине прусской территории, к юго-

востоку от замка Бальга, формально – во вто-

ром ряду осадных сооружений пруссы устро-

или 

Городище Rauschnik, расположено в 

уроч. Hünenberg, в 0,625 км к северо-западу 

от пос. Rauschnik/Тимирязево (рис. 4), на 

мысу, образованном при впадении в р. Мель-

ничную двух безымянных ручьёв, её левых 

притоков. Городище имеет площадку серпо-

видной формы, вытянутой по линии север-

юг, размерами 75 х 28 м, высотой от уровня 

вод реки 14 м. Мысовая, северная часть пло-

щадки размерами 20 х 14 м (уровень – на 3 м 

ниже основного уровня площадки) в резуль-

тате сооружения эскарпа отделена от основ-

ной части площадки. В шурфе на площадке 
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городища обнаружен лесной подзолистый 

слой – тёмно-серая супесь, мощностью 0,2 м, 

лишённый находок. Городище отмечено в 

списке Г. Кроме [5, S. 109], обследовано Ку-

лаковым В.И. [14]. В орденских письменных 

источниках данное городище не упомина-

лось и, возможно, не было задействовано 

пруссами в ходе военных действий. 

Как следует из специфики городищ 

(Skrando kalns и Partegal), представленных 

выше, два из них использовались пруссами 

ранее. Cудя по структуре их площадок, они 

сооружались основательно, на оформление 

площадок и эскарп их склонов были израсхо-

дованы большие трудозатраты. Правда, Петр 

фон Дусбург сообщает о том, что перед нача-

лом осады Бальги пруссы под руководством 

вождей из вармийского рода Гоботинов, со-

орудили два упомянутых городища [4, с. 60]. 

На самом деле эти городища были устроены 

пруссами ранее, но, судя по отсутствию нахо-

док в слое на их площадках, обжиты не были 

и в 1240 г. были приспособлены для осадных 

действий. Городище Rauschnik/Тимирязево 

было специально сооружено пруссами для 

осадных операций против замка Бальга. На 

это указывает крайне неудобные для жизни 

обитателей городища размеры и конструкция 

его площадки (рис. 4). Направленность горо-

дищ своими фронтальными частями в сто-

рону замка указывают на осадное значение 

городищ. Правда, сомнительно, что лишь два 

городища могла создать действенную бло-

каду Бальге. При этом не следует забывать о 

том, что подкрепления и провиант гарнизону 

замка доставлялись из замка Эльбинг по воде 

залива. Однако и укрепление на месте горо-

дища Schneckenberg, и укреплённую мель-

ницу Lindenberg пруссы смогли захватить. 

Путь на остров Бальга к орденскому замку 

был открыт. 

Однако осаждённые получили помощь 

в виде отряда под водительством герцога 

Отто-Мл. фон Брайншвейг и Люнебург, кото-

рый два года до этого момента уже пытался 

высадиться на острове Бальга. Прусс-преда-

тель Поманде заманил своих бывших сорат-

ников в засаду, пруссы были разбиты и осада 

с замка Бальга была снята. Герцог Браун-

швейгский с отрядом рыцарей, преследуя от-

ступающих пруссов, взял штурмом и «обра-

тил в пепел» их последний оплот – городище 

Partegal [4, с. 61]. Так трагически для пруссов 

окончились их попутки отвоевать священное 

для них городище Хонеда. Остров Бальга 

стал плацдармом для очередных завоевате-

лей прусской земли – для рыцарей тевтон-

ского Ордена. 

Особый интерес среди городищ, ис-

пользовавшихся пруссами при осаде замка 

Бальга, представляет собой 

Rauschnik/Тимирязево. Такие городища 

пруссов, отличающиеся узкой площадкой, 

слабо пригодной для долговременного разме-

щения значительного количества жителей, 

были 30 лет тому назад мною выделены в тип 

Д. Нередко при их возведении внешняя часть 

валов и склонов городищ обмазывалась гли-

ной и затем обжигалась, что, как правило, 

было характерно для восточных рубежей 

прусского племенного ареала [1, с. 9, 12]. 

Городища типа Д возводились прус-

сами не только в процессе борьбы с кресто-

носцами, но и в ходе освоения новых восточ-

ных территорий в XII – нач. XIII вв., уже за 

пределами традиционной племенной терри-

тории пруссов. Примером таких фортифика-

ционных сооружений может являться горо-

дище в уроч. Wollberg (рис. 5) к западу от 

Friedland/Правдинск (замок основан в 1335 

г.), в немецкой историографии считавшееся 

святилищем [9, S. 59]. 

К югу от замка Neuhausen/Гурьевск, воз-

двигнутом в 1292 г., расположено городище 

Гурьевск, в кон. XIV в. занятое орденской 

мельницей [10, S. 155]. Городище располо-

жено на мысу при впадении в р. Гурьевку её 

левого притока – безымянного ручья, на во-

сточном берегу мельничного пруда. Площадка 

городища – миндалевидной в плане формы, 

разм. 100 х 40 м, выс. от уровня вод пруда 6 м. 

С востока и юга площадка укреплена валом 

выс. от 2 до 4 м. В северной части площадки 

сохранился въезд на городище, в южной части 

площадки – орденский (?) пандус, с юга огра-

ниченный рвом глуб. 1 м. В юго-восточной ча-

сти площадки видны остатки развалов стен 

мельницы, сложенных из валунов. На пло-

щадке открыт культурный слой – серая су-

песь, мощ. 0,3 м, не содержавший находок. Го-

родище отмечено в списке Г. Кроме [5, S. 58, 

59], обследован автором этих строк [13]. 

Пожалуй, кроме городищ, сооружён-

ных для осады Бальги, остальные городища, 
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созданные пруссами в ходе борьбы за сво-

боду и упомянутые выше, не упоминаются в 

орденских письменных источниках. Отсут-

ствие находок в культурных напластованиях 

на площадках этих городищ также не позво-

ляет выяснить характер их использования. 

Лишь с известной долей осторожности 

можно предполагать, что пруссы создавали 

этих фортификационные сооружения второ-

пях, подвергаясь контратакам крестоносцев, 

предполагая использование осадных горо-

дищ как опорных пунктов в создании некоей 

блокады орденских замков. 

Городища, эвентуально имеющие осад-

ное значение, известны у замков Georgens-

burg/Маёвка (Черняховский р-н) и у замка 

Gross-Wohnsdorg/Курортное (Правдинский р-

н). Их объединяет овальная в плане форма 

площадки, незначительный по высоте вал с 

напольной стороны и отсутствие находок в 

культурном слое. Городище Linken/Кошевое 

(Гурьевский р-н) расположено к северу от 

замка Waldau/Низовье и, возможно, было со-

оружено для его осады во время третьего 

«восстания» пруссов в 1260-1262 гг. [3, с. 189]. 

Петр фон Дусбург, описывая пруссов, 

осадивших замок Кёнигсберг в 1262 г., назы-

вал их «…людьми искушёнными и знаю-

щими военные тонкости» [4, с. 96]. Однако об 

осадном городище пруссов у замка Кёниг-

сберг ничего не известно. Своей базой оса-

ждающие избрали остров Kneiphof (ныне не-

официально именуемый «островом Канта») к 

югу от замка Кёнигсберг. К северу от острова 

был сооружён мост с деревянными осадными 

башнями. Однако эти сооружения не при-

несли пруссам успеха и осада замка были в 

конечном итоге снята [4, с. 97]. 

На территории Калининградской обл. 

имеется уникальный памятник археологии, 

наряду с описанными выше городищами 

также имеющий значение осадного сооруже-

ния. Это – оборонительный вал, высящийся к 

западу от скальвского городища Paskallwen, 

сооруженного крестоносцами в 1293 г. на ме-

сте упомянутого городища. Замок осаждался 

литовцами, которым, видимо, и принадлежит 

зигзагообразный в плане вал (рис. 7) длиной 

220 м и высотой до 5 м. 

Если осадные городища пруссов после 

завершения их борьбы см Орденом были 

заброшены и ныне пригодны для археологи-

ческого изучения, то городища, созданные до 

сер. XIII в. и занятые орденскими замками и 

городища (замок Königsberg на месте горо-

дища Twangste, замок Tapiau на месте горо-

дища Sugurbi, замок Domnau на городище с 

реконструированным именем Domnow) пол-

ностью застроены и зачастую их обнаружить 

на местности невозможно. 

Итак, приведённые выше данные о 

прусских городищах, по своим признакам ис-

пользовавшихся пруссами при осадах орден-

ских замков в XIII в., позволяют их охаракте-

ризовать следующим образом: 

1. При осадах пруссы использовали го-

родища в качестве опорных пунктов для дис-

локации своего ополчения и, возможно, для 

блокирования связи осаждённых с внешним 

миром. 

2. Осадными городищами становились 

как поселения, основанные пруссами до 

агрессии Ордена в рамках освоения террито-

рий к востоку от своего племенного ареала, 

так и городища, созданные в ходе осадных 

операций. В последнем случае устроенные 

наспех городища, не обработанные должным 

образом, не были приспособлены для разме-

щения значительного количества воинов. 

3. Указанные выше особенности осад-

ных городищ пруссов, а также отсутствие ба-

зовых знаний западных балтов относительно 

современных по тому времени принципов во-

енного искусства (несмотря на похвалу прус-

сов со стороны Петра фон Дусбург, бывшую, 

скорее всего, фигурой речи для текста хро-

ники) не привели к успеху осадных меропри-

ятий пруссов. Ни один серьёзный орденский 

замок не был ими взят в результате правиль-

ной осады. Этот аспект сыграл отрицатель-

ную роль в борьбе пруссов с крестоносной 

агрессией и стал в конечном итоге залогом их 

поражения в полувековой борьбе. 

4. Показательно то, что представлен-

ные в статье осадные городища располо-

жены, как правило, на восточной окраине 

Самбии, центра прусского племенного аре-

ала, или же к востоку от него, но освоенных 

пруссами землях. Правда, покорённые к кон. 

XIII в. жители Самбии уже не были способны 

на осады орденских замков и не могли соору-

жать осадные городища. 
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SIEGEHILLFORST OF THE PRUSSIANS 
 

The proposed article contains data on Prussian settlements, according to their characteristics, used by the Prussians during 

the sieges of order castles in the 13th century. These fortifications can be characterized as follows: During sieges, the 

Prussians used the settlements as strongholds for the deployment of their militia and, possibly, to block the communication 

of the besieged with the outside world. Both the settlements founded by the Prussians before the aggression of the Order 

as part of the development of territories to the east of their tribal area, and the settlements created during siege operations 

became siege settlements. In the latter case, hastily built fortifications, not properly processed, were not adapted to ac-

commodate a significant number of soldiers. The above features of the Prussian siege settlements, as well as the lack of 

basic knowledge of the Western Balts regarding the principles of military art modern for that time (despite the praise of 

the Prussians from Peter von Dusburg, which was most likely a figure of speech for the text of the chronicle) did not lead 

to the success of siege activities Prussians. Not a single serious order castle was taken by them as a result of a correct 

siege. This aspect played a negative role in the struggle of the Prussians against crusader aggression and ultimately became 

the key to their defeat in the half-century struggle. It is indicative that the siege settlements presented in the article are 

located, as a rule, on the eastern outskirts of Sambia, the center of the Prussian tribal area, or to the east of it, but the lands 

mastered by the Prussians. True, subjugated to the horse. 13th century the inhabitants of Sambia were no longer capable 

of sieges of order castles and could not build siege settlements. 

Keywords: Prussians, Sambia, siege, settlements, Teutonic Order. 
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Подписи к рисункам 

 
 

Рис. 1. Реконструкция оборонительной стены прусского городища (слева) и вид разрушенной 

стены в разрезе вала (справа). Реконструкция Е.И. Гуттцайта [6, Abb. 53]. 

 

 
Рис. 2. Осада пруссами замка Бальга в 1240 г.: а – болота, б – граница второй надпойменной 

террасы выс. 5 м. от уровня вод Вислинского залива; городища: 1 – Хонеда (Бальга), 2 – 

Schnekkenberg, 3 – Lindenberg, 4 – Skrando kalns (Schrangenberg), 5 – Rauschnik/Тимирязево, 6 

– Partegal/Московское [2, рис. 95]. 
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Рис. 3. План городища Partegal/Московское [12]. 

 

 
Рис. 4. План городища Rauschnik/Тимирязево [14]. 
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Рис. 5. План городища Friedland/Правдинск [1, рис. 5]. 

 

 
Рис. 6. План городища Neuhausen/Гурьевск [13]. 
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Рис. 7. Вид с юга вала у городища Paskallwen [11]. 
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ГОРОДСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ПАВЛА И СЕРГЕЯ ТРЕТЬЯКОВЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛО-

ВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В КОНТЕКСТЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Во второй половине XIX в. многие крупные российские музеи открываются для посещения публикой. В этой связи 

становится важно проследить становление их роли в обществе и влияние на культурную память. В статье рассмат-

риваются экспозиции Городской галереи Павла и Сергея Третьяковых второй половины XIX – начала XX вв. с точки 

зрения их влияния на формирование культурной памяти и исторических представлений российского общества. В 

рамках исследования произведения искусства, выставленные в залах учреждения, были отобраны и распределены 

по историческим эпохам, которые они отражают: Библейская и раннехристианская история, Античность (до 476 г.), 

отечественное Средневековье (Допетровская Русь, до 1682 г.), зарубежное Средневековье (476–1500 гг.), Зарубежная 

история Нового времени (1500–1855 гг.), Новая Россия (1682–1855 гг.) и Современность (с 1855 г.). В рамках этого 

подхода автором был определен ряд наиболее популярных героев и событий истории, отраженных на экспозициях 

Третьяковской галереи, проведен анализ тех образов, в которых они демонстрировались через произведения искус-

ства, а также определена доля каждой эпохи в информационном пространстве музея и их изменения во времени. 

Как показывают материалы настоящей статьи, Третьяковская галерея создавала новый визуальный образ националь-

ной истории, отражающий заказ общества пореформенной России, в котором ведущую роль играли представители 

народа и «прогрессивной» интеллигенции, а не монархи и полководцы. 

Ключевые слова: историческая память, культурная память, мемориальные исследования, мемориальная поли-

тика, музеи второй половины XIX – начала XX вв., Третьяковская галерея, музейная экспозиция, memory studies. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2023-07-03-92-108 
 

Введение. Исследователи уже давно за-

трагивают в своих работах вопрос влияния 

музеев на представления посетителей о про-

шлом и формирование культурной памяти 

[33]. Во второй половине XIX в. многие круп-

ные российские музеи открываются для по-

сещения публикой. В этой связи становится 

важно проследить становление их роли в об-

ществе и влияние на историческую память 

населения. 

В круг ведущих художественных рос-

сийских музеев рассматриваемого периода 

входили Императорский Эрмитаж, Русский 

музей императора Александра III и Городская 

галерея Павла и Сергея Третьяковых. В ходе 

исследования нами были выдвинуты осново-

полагающие предположения, что именно эти 

три музея имели наибольшее влияние на фор-

мирование представлений посетителей о 

прошлом1. В предыдущих работах мы уже 

проанализировали экспозиции Эрмитажа 

[35; 36] и Русского музея [32; 34]. В данной 

статье мы проводим аналогичное исследова-

ние Городской галереи Павла и Сергея Треть-

яковых, рассматривая, какой образ прошлого 

 
1 Проанализировав дореволюционные и послереволюционные книги по истории искусств, нами было выявлено, что 

большинство произведений, иллюстрируемых в них, были представлены в собраниях именно данных трех музеев. 

 © Раковский Д.О. 

 © Rakovsky D.O. 

транслировался учреждением посредством 

произведений искусства, выставленных в его 

залах в 1893–1916 гг. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования является роль худо-

жественных музеев в культурной памяти рос-

сийского общества. 

Нами изучались каталоги экспозиций 

галереи за рассматриваемые годы. Среди 

всех произведений искусства отбирались те, 

которые несли наиболее существенную ин-

формацию об истории, значительно влияя на 

формирование представлений посетителей о 

героях и эпизодах прошлого. Из списка были 

исключены пейзажи, эскизы, работы, не свя-

занные с историческими персонажами или 

событиями, а также экспонаты, сюжет кото-

рых на сегодняшний день проблематично 

определить, в связи с отсутствием информа-

ции об авторе или измененным названием 

музейного предмета. 

Далее составлялись статистические 

таблицы по каждому исследуемому году. В 

данные таблицы вносились отобранные экс-
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понаты, которые распределялись по основ-

ным временным рамкам, иллюстрируемым 

сюжетами произведений. Затем нами добав-

лялась информация о числе предметов за 

каждый период, характере экспонатов, дан-

ные по основным действующим лицам и сю-

жетам и их описания. Эти таблицы послу-

жили основой для составления сводных таб-

лиц, для которых было необходимо произве-

сти расчет количества повторений на экспо-

зициях тех или иных исторических персона-

жей и событий и выявить наиболее часто 

встречающихся. Таким образом нам удалось 

выделить произведения искусства, на кото-

рых представлены наиболее популярные объ-

екты памяти и провести анализ образов исто-

рических персонажей и событий, которые де-

монстрировались через произведения искус-

ства в залах Городской галереи Павла и Сер-

гея Третьяковых на рубеже XIX–XX вв. 

В качестве основных источников высту-

пили каталоги экспозиций галереи за 1893 и 

1916 гг. [45; 48], литература по истории созда-

ния галереи и формированию ее коллекций [15; 

16; 22; 27; 61; 62], журналы заседаний и отчеты 

Совета по управлению Третьяковской галереей 

[46; 47], путеводители [9; 42; 63] и альбомы 

произведений [12; 13; 18]. Разумеется, в каче-

стве главного источника выступили сами про-

изведения искусства, размещенные в залах Го-

родской галереи Павла и Сергея Третьяковых и 

доступные для обзора публикой. 

Выставленные в залах галереи произве-

дения искусства анализировались по выделен-

ным и устоявшимся в научной литературе ис-

торическим периодам: Библейская и ранне-

христианская история, Античность (до 476 г.), 

отечественное Средневековье (Допетровская 

Русь, до 1682 г.), зарубежное Средневековье 

(476–1500 гг.), Зарубежная история Нового 

времени (1500–1855 гг.), Новая Россия (1682–

1855 гг.) и Современность (с 1855 г.). Герои 

библейской истории и Античности были 

включены в исследование намеренно. Посе-

тители музея воспринимали их как представи-

телей античной культуры и античного мира. 

Даже мифологические/легендарные персо-

нажи, тесно связанные в культурной памяти с 

 
1 Так как некоторые произведения мы относили сразу к нескольким историческим эпохам, их сумма не совпадает 

с 354, а число процентов превышает 100. 
2 Так как некоторые произведения мы относили сразу к нескольким историческим эпохам, их сумма не совпадает 

с 616, а число процентов превышает 100. 

конкретной культурой/эпохой, отражали для 

них образ европейского и отечественного ре-

ально существовавшего прошлого. 

Результаты и их обсуждение. Экспо-

зиция Городской галереи Павла и Сергея Тре-

тьяковых в 1893 году состояла из 1868 произ-

ведений. Среди них, согласно целям исследо-

вания, мы отобрали 354 экспоната – 18,95% 

от представленных в залах. Наибольшее 

число произведений относилось к Новой 

России (1682–1855 гг.) – 152 экспоната 

(42,94% от числа отобранных согласно цели 

исследования). На втором месте оказалась 

история Современной России (с 1855 г.) – 105 

произведений (29,66%). На третьем – Биб-

лейская и раннехристианская история с 61 

произведением (17,23%). Далее следуют дру-

гие эпохи: Допетровская Русь – 20 произве-

дений (5,65%), Зарубежная история Нового 

времени – 7 произведений (1,98%), Антич-

ность – 6 произведений (1,69%), Зарубежная 

современность (с 1855 г.) – 3 произведения 

(0,85%) и Зарубежное средневековье – 1 про-

изведение (0,28%)1. 

Что касается экспозиции Городской га-

лереи Павла и Сергея Третьяковых в 1916 

году, то распределение исторических перио-

дов произошло следующим образом. Со-

гласно целям исследования, из представлен-

ных в залах 2965 произведений, нами было 

отобрано 616 (20,77% всей экспозиции). Са-

мым популярным по демонстрирующим его 

произведениям историческим периодом 

осталась Новая Россия (1682–1855 гг.) – 235 

экспонатов (38,15% от числа отобранных со-

гласно цели исследования). На втором месте 

– Отечественная современность (с 1855 г.) – 

172 произведения (27,92%). На третьем – 

Библейская и раннехристианская история – 

148 произведений (24%). После следовали 

эпохи: Допетровская Русь – 33 произведения 

(5,36%), Античность – 15 произведений 

(2,44%), Зарубежная история Нового вре-

мени (1500–1855 гг.) – 9 произведений 

(1,46%), Зарубежная современность (с 1855 

г.) – 5 произведений (0,81%) и Зарубежное 

средневековье – 3 произведения (0,49%)2. 
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Если не учитывать персонажей библей-

ской и раннехристианской истории, а также 

мифологических героев античности, то наибо-

лее популярные личности и сюжеты в залах 

Третьяковской галереи будут следующие.  

В 1893 г. это: Иван Грозный (встречался 

на 11 произведениях искусства), М.И. Глинка 

(4), Н.В. Гоголь (4) и Л.Н. Толстой (4). Глав-

ными сюжетами же выступали: сюжеты с 

Иваном Грозным (10) и «Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.» (8). 

В 1916 г. самые популярные персонажи: 

Иван Грозный (встречался на 12 произведе-

ниях искусства), Н.В. Гоголь (8), Емельян Пу-

гачев и «пугачевцы» (8), Л.Н. Толстой (6), 

Екатерина II (5), М.И. Глинка (5), В.А. Жу-

ковский (4) и И.Н. Крамской (4). Сюжеты: 

«Отечественная война 1812 г.» (24), сюжеты 

с Иваном Грозным (10) и «Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.» (8). 

Далее мы рассмотрим образы, в кото-

рых данных героев и перечисленные сюжеты 

видели посетители экспозиции. 

Абсолютным победителем по числу 

представлений на экспозициях 1893 и 1916 гг. 

являлся Иван Грозный, олицетворяющий со-

бой эпоху Допетровской Руси. Рисунки В.Г. 

Шварца «Шествие Ивана Грозного к за-

утрене» [54] и «Опочивальня Ивана Гроз-

ного» [53], созданные в 1863 г. – иллюстра-

ции к роману А.К. Толстого «Князь серебря-

ный» [38]. На них царь представлен в камер-

ной обстановке старым, измученным челове-

ком в окружении слуг. На работах «Иван 

Грозный на соколиной охоте, встречающий 

слепых» [55] и «Обряд поднесения перчатки 

Ивану Грозному на охоте» [56], выполненных 

в 1868 г., Иван IV изображен в дорогих одея-

ниях, верхом на коне. Он занимает централь-

ное положение в обоих произведениях. Со-

провождающие его всадники – разместились 

в правой части, встречающие – в левой. На 

рисунке «Пир у царя» 1862 г. [52] Грозный – 

с интересом взирает на веселящихся оприч-

ников. Он восседает на троне, рука крепко 

сжимает посох. 

Нельзя не отметить, что самым попу-

лярным сюжетом с Иваном Грозным на экс-

позициях Третьяковской галереи в 1893 и 

1916 гг. являлся эпизод убийства им своего 

сына в 1581 году. Роковой момент изобразил 

на своем знаменитом полотне И.Е. Репин в 

1885 г. [3, с. 122–126] Царь, обезумевший от 

содеянного, обнимает умирающего Ивана. 

Грозный напуган и пытается зажать рукой 

нанесенную рану. Перед ними тот самый 

жезл, которым был нанесен удар царевичу 

[25, № 8408]. Картина И.Е. Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

– пожалуй, один из наиболее знакомых па-

мятников живописи для культурной памяти и 

массового исторического сознания россий-

ского общества [58; 1, с. 240, 256, 339, 391, 

392, 402, 436]. Как отмечает Е.В. Анисимов: 

«эмоциональное воздействие картины на 

зрителей было необыкновенным. Ею востор-

гался и Лев Толстой, и многие художники, и 

критики, и простые люди» [3, с. 126]. В 1860-

е гг. Н.С. Шустов и В.Г. Шварц же написали 

царя сидящим у тела Ивана. Его взгляд сосре-

доточен и отрешен. Одна рука покоится на 

подлокотнике, второй – у Шварца – Грозный 

сжимает простыню, которой накрыт его сын 

[25, № 21149]. У Шустова в опущенной руке 

царя книга [60]. 

Гравюра А.И. Шарлеманя (также 1860-

х гг.) изображает юного Ивана Грозного, про-

износящего речь на лобном месте в 1550 году. 

Он обращается к митрополиту Макарию, 

указывая рукой в небо. Под балконом распо-

ложились подданные [51]. 

Единственной скульптурой, представ-

ляющей Ивана IV в залах Третьяковской га-

лереи в 1893 и 1916 гг. было произведение 

М.М. Антокольского 1875 г. На ней царь об-

лачен в монашеские одежды, одна рука сжи-

мает подлокотник, во второй – четки. Посох 

в ярости воткнут в землю рядом с троном. 

Иван погружен в свои мысли, на его коленях 

покоится забытая книга [25, № 9135]. 

В 1916 году к вышеупомянутым произ-

ведениям добавляется картина В.М. Васне-

цова «Царь Иван Васильевич Грозный» 1897 

г., изображающая царя в полный рост. Он – в 

роскошных одеяниях – спускается по ступе-

ням своих палат и смотрит как бы сверху 

вниз на зрителя [25, № 22059]. Четки в пра-

вой руке царя подчеркивают его религиоз-

ность [26, с. 151]. 

Итак, Иван Грозный на экспозициях 

Третьяковской галереи в 1893 и 1916 гг. на 

большинстве произведений представал перед 

посетителями в виде несчастного, умудрен-
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ного опытом и отягощенным тяжелыми со-

бытиями прошлого бородатым старцем. По-

лотна и скульптура отражали неоднозначный 

психологический образ царя, который, не-

смотря на свою «грозность», все-таки имел и 

положительные черты характера. В то же 

время доминирующий посыл (тема «сыно-

убийства») закреплял у посетителей галереи 

соответствующие исторические представле-

ния об этом монархе. По числу изображаю-

щих его экспонатов Иван IV существенно 

опережал всех остальных героев, отобран-

ных нами в результате исследования. 

Период Новой России (1682–1855 гг.) 

демонстрировался через таких творцов куль-

туры, как М.И. Глинка, Н.В. Гоголь, В.А. Жу-

ковский, а также политических деятелей – 

Екатерину II и Е.И. Пугачева. 

М.И. Глинка изображался в основном 

через поясные портреты, показывающие раз-

ные периоды жизни и его трансформацию от 

20-летнего талантливого юноши до великого 

русского композитора [10; 11; 43]. На картине 

И.Е. Репина 1887 г. М.И. Глинка предстает 

перед зрителем в процессе написания оперы 

«Руслан и Людмила». Он лежит на диване в 

домашнем халате, сосредоточенно постуки-

вая карандашом по губам. Все это, а также 

разложенные по столу бумаги и пустой ста-

кан с забытой в нем ложкой создают реали-

стичную, домашнюю атмосферу, в которой 

создавалось знаменитое произведение [25, № 

20959]. В 1916 г. к вышеперечисленным экс-

понатам добавился еще один – рисунок Н.А. 

Степанова «М.И. Глинка у Стунъевых». 

Н.В. Гоголь на экспозиции Третьяков-

ской галереи практически на всех произведе-

ниях был, напротив, героем различных сюже-

тов. На работе В.Г. Перова 1873 г. самого 

классика русской литературы среди героев 

его произведений найти с первой попытки не 

представляется возможным [28]. Также на 

полотне А.И. Иванова «Переправа Н.В. Го-

голя через Днепр» 1845 г. мы понимаем, кто 

перед нами, только благодаря названию про-

изведения [17].  Картина И.Е. Репина 1909 г. 

«Самосожжение Гоголя» демонстрирует пи-

сателя в момент сильного душевного потря-

сения во время сожжения второго тома 

«Мертвых душ». Его измученное лицо осве-

щено всполохами камина, безумные глаза об-

ращены к небу. Рубашка расстегнута, слуга, 

пытаясь предотвратить непоправимое хва-

тает Гоголя за руку [41]. 

Помимо вышеперечисленных произве-

дений, изображающих Н.В. Гоголя, послед-

ний представал на двух портретах Ф.А. Мол-

лера, выполненных для матери писателя, а 

также рисунках К.И. Рабуса (1840-е гг.) и 

В.А. Рачинского (1852 г.). В отличие от 

остальных, портреты Моллера показывали 

Н.В. Гоголя энергичным, веселым юношей с 

блеском в глазах [24]. К.И. Рабус изобразил 

писателя в его последние годы. Это можно за-

метить по сутулости Н.В. Гоголя и отсут-

ствию эспаньолки, которую тот не носил под 

конец жизни [31; 30, с. 20]. Карандашный же 

набросок В.А. Рачинского демонстрирует пи-

сателя на смертном одре – в профиль, с лав-

ровым венком на голове [37]. 

В 1893 г. Н.В. Гоголь изображался на 

четырех произведениях: работах К.И. Рабуса, 

В.Г. Перова и двух портретах-копиях Ф.А. 

Моллера. К 1916 г. к ним добавились полотна 

А.И. Иванова и И.Е. Репина, а также два схо-

жих рисунка В.А. Рачинского. 

Н.В. Гоголь на экспозициях Третьяков-

ской галереи имел образ человека незауряд-

ного и, в какой-то степени, даже мистиче-

ского, героя своих же собственных произве-

дений. Можно предположить, он производил 

впечатление талантливого, страдающего и 

эмоционального писателя. 

Поэта В.А. Жуковского посетители 

Третьяковской галереи наблюдали на портре-

тах Г.Р. Рейтерна (1833 г.), К.П. Брюллова 

(1838 г.) и Г.Г. Чернецова (1832 г.). В 1916 г. к 

ним добавляется портрет работы Н.С. Вол-

кова (1850 г.). Произведение кисти К.П. 

Брюллова изображает знаменитого поэта си-

дящим на стуле, со скрещенными руками на 

коленях и наклоненной головой к правому 

плечу. Его внимательный и грустный взгляд 

обращен на зрителя [5]. История портрета за-

мечательна. Художник обратился к В.А. Жу-

ковскому с просьбой помочь в выкупе Т.Г. 

Шевченко – талантливого молодого худож-

ника и поэта – из крепостных [4, с. 297, 312–

313]. Т.Г. Шевченко работал маляром в ма-

стерской Петербурга и посещал учебные 

залы Общества поощрения художников. Он 

находился в собственности помещика Эн-

гельгардта, который потребовал за него вы-
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куп в размере 2500 рублей. Чтобы собрать не-

обходимую сумму, К.П. Брюллов пишет дан-

ный портрет В.А. Жуковского и разыгрывает 

его в лотерею в Аничковом дворце. 

Г.Г. Чернецов же изобразил поэта в Лет-

нем саду в окружении И.А. Крылова, А.С. 

Пушкина и Н.И. Гнедича [50]. Впоследствии 

литераторы были перенесены без изменений 

на полотно 1837 г. «Парад по случаю оконча-

ния военных действий в Царстве Польском 6 

октября 1831 года на Царицынском лугу в Пе-

тербурге». 

Таким образом, галерея не только при-

влекала внимание к выдающимся представи-

телям русской культуры, закрепленных в 

пантеоне деятелей литературы и искусства (в 

галерее присутствовали также портреты А.С. 

Пушкина, И.А. Крылова, В.Г. Белинского, 

Н.М. Карамзина, А.Г. Варнека, П.А. Федо-

това, К.П. Брюллова и др.), но, отчасти и кон-

струировала их биографии и создавала свя-

занные с ними «культурные мифы». 

Императрица Екатерина Великая пред-

ставала перед зрителями галереи на портре-

тах Е.П. Чемесова (вторая половина XVIII в.) 

и В.Л. Боровиковского. В 1916 г. в экспози-

цию Третьяковской галереи вошли еще три 

произведения: «Екатерина II у гроба импера-

трицы Елизаветы» Н.Н. Ге (1874 г.) и два бю-

ста (мраморный и бронзовый) за авторством 

Ф.И. Шубина (вторая половина XVIII в.). 

Карандашный рисунок Е.П. Чемесова 

демонстрирует императрицу по пояс, обла-

ченную в траурные одеяния по кончине Ели-

заветы Петровны. Взгляд Екатерины II 

направлен за правое плечо зрителя, на губах 

– небольшая улыбка [49]. Екатерина на кар-

тине Н.Н. Ге изображена на церемонии по 

случаю кончины Елизаветы Петровны [3, с. 

281–284]. Автор запечатлел будущую импе-

ратрицу в центре полотна, на фоне мы можем 

увидеть удаляющегося Петра III, окружен-

ного придворными и одетого в неподобаю-

щие случаю белые одеяния. Сам же момент 

мы можем истолковать как олицетворение 

грядущей смены власти. На это намекает и 

солдат, стоящий рядом с Екатериной, гото-

вый защитить ее в любой момент, и лукавый 

взгляд самой будущей императрицы на зри-

теля [25, № 21429]. Ф.И. Шубин же предста-

вил Екатерину II в юности. Ее длинная коса 

спускается на правое плечо, голову венчает 

лавровый венок [59]. 

Екатерина Великая на экспонатах Тре-

тьяковской галереи производила впечатление 

мудрой и сильной правительницы, которая 

заботилась о народе и использовала любые 

возможности для достижения своих целей. 

Емельян Пугачев и его последователи 

также занимали существенное место в залах 

Третьяковской галереи в 1916 г. Все произве-

дения, которые их изображали, были выпол-

нены художником В.Г. Перовым: три порт-

рета 1879 г., зарисовки «Голова» и «Фигура» 

Пугачева (1879 г.), а также карандашные ри-

сунки «Казненные пугачевцы» (1878 г.) и 

«Пугачевцы конвоируют пленных» (1873–

1875 гг.). С 1893 г. на экспозиции остался и 

один из вариантов знаменитой картины ху-

дожника – «Суд Пугачева» (1875 г.). 

Таким образом, посетители галереи 

могли лицезреть Пугачева и «пугачевцев» в 

виде безумных и страшных бунтовщиков, 

глядя в яростные глаза и на неопрятную бо-

роду их предводителя [19, № 560986328]. 

«Пугачевцы» не гнушались проявлять наси-

лие на пути к своим целям [29; 19, № 

568841552]. На «Суде Пугачева» мы видим 

мрачный деревенский пейзаж, горящий город 

вдали, силуэты повещенных и птицы, пуг-

ливо улетающие от лысых веток. Повсюду 

царит хаос, на переднем плане есть раненные 

и пленные, которых привели к «Емельке» для 

признания в последнем Петра III. Отказав-

шихся ждет виселица. Сами бунтовщики вос-

принимаются как разбойники, преследую-

щие собственные цели, не обращающие вни-

мания на возможные жертвы на пути [29]. 

Крестьянское восстание 1773–1775 гг. было 

жестоко подавлено. Предводитель и его по-

следователи получили страшную расплату за 

свой бунт. Для устрашения непокорных по 

Волге были спущены лодки с мертвыми «пу-

гачевцами», болтающимися на виселицах 

[19, № 720590209]. Таким образом, какие-

либо симпатичные черты в образе «зло-

дея»/лидера крестьянской войны в представ-

ленных в коллекции полотнах найти нельзя. 

Самыми популярными персонажами 

Современной России (с 1855 г.) являлись та-

кие столпы культуры, как Л.Н. Толстой и И.Н. 

Крамской. 

На экспозиции 1893 г. Л.Н. Толстой был 
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изображен на четырех полотнах. На порт-

рете, выполненном И.Н. Крамским (1873 г.), 

писатель представлен вполоборота, лицом ко 

зрителю. Его руки покоятся на коленях [25, 

№ 8459]. Данный портрет схож по компози-

ции с аналогичным, написанным И.Е. Репи-

ным, который изображает Л.Н. Толстого в бо-

лее поздние годы жизни [40]. 

«Портрет писателя графа Л.Н. Тол-

стого» Н.Н. Ге (1884 г.) демонстрирует лите-

ратора, полностью поглощенного трудом. Он 

предстает перед зрителями в домашней об-

становке, за заваленным бумагами столом. 

Л.Н. Толстой сосредоточенно записывает 

свои мысли на листе, его лоб нахмурен [25, 

№ 8454]. В отличие от остальных своих изоб-

ражений, произведение И.Е. Репина «Л.Н. 

Толстой на пашне» (1887 г.) показывает писа-

теля за иной, далекой от интеллектуальной, 

работой. Он одет в подпоясанную голубую 

рубаху и белую кепку. Л.Н. Толстой, как 

настоящий русский богатырь, ведет за лоша-

дью плуг, его борода развевается от сильного 

ветра [25, № 22083]. В 1916 г. к вышеупомя-

нутым полотнам добавляются два бронзовых 

бюста писателя – П.П. Трубецкого (1899 г.) 

[25, № 9883] и Н.А. Андреева (1905 г.) [2]. 

Лев Николаевич Толстой представал пе-

ред посетителями Третьяковской галереи 

мудрым, проницательным человеком. Он не 

боялся тяжелой работы, был достаточно си-

лен, чтобы с ней справиться. Знаменитый пи-

сатель не гнался за славой и роскошью, до-

вольствуясь малым. 

И.Н. Крамской был изображен на двух 

портретах 1874 г., написанных Н.А. Яро-

шенко и им самим [64; 25, № 8456]. Первое 

произведение исполнено акварелью и явля-

ется парным к зеркальному портрету Н.А. 

Ярошенко, выполненному И.Н. Крамским. За 

23 года к этим произведениям добавляются 

еще два автопортрета художника: 30-летнего 

И.Н. Крамского в овале [20], а также 47-лет-

него живописца и рисовальщика. На послед-

нем художник изобразил и свою дочь – Со-

фью [25, № 21340]. 

Среди других персонажей портретного 

собрания – И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 

Н.А. Некрасов, В.В. Верещагин, Г.Г. Мясо-

едов, А.Г. Рубинштейн, П.А. Стрепетова, П.М. 

и В.Н. Третьяковы. Таким образом, галерея 

претендовала не только на конструирование 

образов культурных героев недавнего про-

шлого, но и в определенной степени способ-

ствовала формированию пантеона выдаю-

щихся деятелей национальной культуры вто-

рой половины XIX – начала ХХ вв. 

Наиболее часто встречающимися сюже-

тами в залах галереи с 1893 по 1916 годы оста-

вались события, связанные с Иваном IV и Рус-

ско-турецкая война 1877–1878 гг., кроме того, 

в 1916-м году к ним прибавились экспонаты 

на тему Отечественной войны 1812 года. 

Отечественная война 1812 г. занимала 

важное место на экспозициях Третьяковской 

галереи. Художник и карикатурист-сатирик 

П.М. Шмельков изобразил в акварели сцену 

московского пожара (1871 г.). На произведе-

нии Наполеон наблюдает за сожжением го-

рода, сидя на крыше. Император угрюм, на 

его лице мы можем наблюдать отчаяние от 

осознаваемой им безысходности, а сложен-

ные на груди руки и скрещенные ноги со-

здают образ обиженного ребенка [57]. 

И.М. Прянишников сосредоточился же в 

своем произведении на иллюстрации изгна-

ния наполеоновских войск прочь из России 

(1874 г.). На полотне мы можем увидеть 

остатки некогда великой французской армии, 

которую взяли в плен и конвоируют парти-

заны – простой русский народ, вооруженный 

вилами и топорами. Процессия движется по 

заснеженному полю в метель, пленники скло-

няются под сильным ветром [25, № 21889]. 

«Военный совет в Филях в 1812 году», 

написанный А.Д. Кившенко в 1882 г., демон-

стрировал ключевое событие, повлиявшее на 

весь ход дальнейшей войны с Наполеоном – 

совещание военачальников, созванное М.И. 

Кутузовым [3, с. 354–358]. На полотне изоб-

ражен момент спора главнокомандующего с 

генералами, которые отреагировали на пред-

ложение М.И. Кутузова о сдаче Москвы по-

разному. П.С. Кайсаров, стоящий позади Ми-

хаила Илларионовича, что-то записывает на 

листе бумаги. В правой части произведения 

художник изобразил П.П. Коновницына, Н.Н. 

Раевского, А.И. Остерман-Толстого, Л.Л. 

Беннигсена, М.Б. Барклая-де-Толли, Ф.П. 

Уварова, К.Ф. Толля, Д.С. Дохтурова и А.П. 

Ермолова. А.Д. Кившенко мастерски изобра-

зил также и избу крестьянина Михаила Фро-

лова, где происходило такое знаменательное 

для истории событие, красный угол, ребенка, 
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с любопытством смотрящего на происходя-

щее с печи [25, № 21817]. 

Помимо данных трех полотен, в 1916 г. 

на экспозиции Третьяковской галереи были 

выставлены гипсовые медальоны, выполнен-

ные Ф.П. Толстым в период с 1814 по 1836 гг. 

Они были созданы в память военных собы-

тий 1812–1814 гг. и изображали в том числе 

сцену битвы под Лейпцигом, Бородинское 

сражение и захват Наполеоном Москвы. 

Также медальоны демонстрировали следую-

щие сражения: под Красным, под Малояро-

славцем, на Березине, под Кульмом, под Бри-

енном, при Арси-сюр-Обе и при Фер-Шампе-

нуазе. Все сюжеты были оформлены в стили-

стике Античности и имели некоторую теат-

ральность [44; 25, № 21020, № 21035]. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

как в 1893, так и в 1916 гг. была представлена 

на восьми следующих произведениях. На 

картине И.Е. Репина 1878 г. посетитель гале-

реи мог увидеть усталого солдата, возвраща-

ющегося к семье с войны. Он опирается на 

палку, за спиной тяжелая поклажа, взгляд 

направлен прямо на зрителя [39]. Семь 

остальных полотен принадлежат кисти В.В. 

Верещагина. 

Как только началась русско-турецкая 

война, Василий Васильевич отправился в 

действующую армию и добился зачисления в 

ее состав. Известный художник-баталист 

стремился оказаться в самой гуще событий, 

чтобы запечатлеть войну такой, какая она 

была. В декабре 1879 г. серия картин была 

выставлена в Париже и имела ошеломитель-

ный успех. Кроме того, некоторым полотнам 

В.В. Верещагиным были даны настолько вы-

зывающие названия, что это вызвало волну 

негодования у будущего императора Алек-

сандра III. Цесаревич в гневе писал: «Читая 

каталог картин Верещагина, а в особенности 

текст к ним, я не могу скрыть, что было про-

тивно читать всегдашние его тенденциозно-

сти, противные национальному самолюбию, 

и можно по ним заключить одно: либо Вере-

щагин скотина, либо совершенно помешан-

ный человек!» [21, с. 13]. В феврале 1880 г. 

выставленные уже в Петербурге картины за 

40 дней посмотрели более 200 тысяч человек. 

Однако П.М. Третьяков приобрел для галереи 

лишь часть картин В.В. Верещагина, и Бал-

канская серия работ, несмотря на первона-

чальные замыслы художника, оказалась раз-

битой на части [21, с. 12–13]. 

 Полотно «Последний привал» (1877–

1878 гг.) демонстрирует пустынный засне-

женный пейзаж. На переднем плане – припо-

рошенные снегом трупы солдат. Рядом про-

стирается дорога, по которой неспешным ка-

раваном следует военный конвой [7]. Данное 

произведение сейчас является собственно-

стью Пермской государственной художе-

ственной галереи [14]. 

 «Побежденные. Панихида» (1878–

1879 гг.) изображает поле боя под Телишем. 

Священник и причетник из солдат совер-

шают панихиду по убитым турками русским. 

На полотне виднеется множество тел, в том 

числе отрезанные головы [25, № 8427]. 

«Александр II под Плевной 30 августа 

1877 года» (1878–1879 гг.) изначально было 

названо художником «Царские именины». 

Картина изображает третий штурм Плевны, 

когда плохо спланированная атака стоила 

жизни многим русским солдатам – командова-

ние торопилось, чтобы наступление было 

приурочено ко дню именин царя, чтобы пре-

поднести ему город в подарок. На полотне 

Александр II сидя на холме взирает с безопас-

ного расстояния на происходящий далеко 

внизу бой, за ним расположились генералы 

[25, № 8481]. В этот трагический день также 

погиб младший брат художника – Сергей. 

Картина «Башибузук (Албанец)» была 

выполнена позже, в 1880–1881 гг. На ней двое 

русских солдат конвоируют разбойника-баши-

бузука, которые, «по уверениям болгар, выре-

зали младенцев из утроб матерей» [6; 8, с. 306]. 

Главную роль на полотне «Перед атакой. 

Под Плевной» (1881 г.) занимают русские сол-

даты, готовящиеся к бою. Офицеры написаны 

В.В. Верещагины в левом углу. Они вглядыва-

ются в даль, некоторые даже смотрят в би-

нокль, силясь рассмотреть идущее впереди 

сражение, которое угадывается по поднимаю-

щимся к небу столбам дыма и растерзанным 

силуэтам деревьев [25, № 20707]. 

В результате третьего штурма Плевны 

было потеряно около 18 тысяч человек. Пере-

вязочный пункт не был готов принять 

столько бойцов. Как отмечал сам В.В. Вере-

щагин: «палаток в перевязочном пункте было 

всего четыре; надобно думать, не больше как 
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человек на сто каждая, но сколько в них было 

набито народа и сколько валялось, сидело и 

томилось между палатками, а также на до-

роге, к ним и за ними, трудно и передать – 

точно улей, разбредшийся без матки: все 

жужжит, движется, переговаривается. К быв-

шим налицо раненым всё прибывали новые, 

так как продолжали подбирать вчерашних – 

их оказалось ужасающее количество, – а на 

левом фланге и теперь шел бой, из которого 

беспрерывно подбавляли: носилок тащили, 

тащили, тащили без конца» [8, с. 127]. Это и 

было изображено на картине «После атаки. 

Перевязочный пункт под Плевной», создан-

ной также в 1881 г. [25, № 20494] 

Наконец, произведение «Шипка-Шей-

ново (Скобелев под Шипкой: «Именем отече-

ства, именем государя, спасибо, братцы!»)» 

(1878–1879 гг.) демонстрирует разгром турок 

под Шейновом 9 января 1878 года. Передний 

план сконцентрирован на снежном поле, усе-

янном замерзшими телами русских и турков. 

На дальнем – генерал М.Д. Скобелев по-

здравляет офицеров и солдат с победой, те 

подкидывают свои шапки выражая радость 

[25, № 21836]. Имеется повторение полотна, 

хранящееся в Государственном Русском му-

зее. Оно написано в более мрачных тонах, 

значительно увеличено число тел на перед-

нем плане. 

Вышеперечисленные произведения по-

казывают ужасы, лишения и тягости войны. 

Картина И.Е. Репина, как и все полотна В.В. 

Верещагина не героизируют русских солдат 

и, тем более, не превозносят командование. 

Война на них – зло, лишенное всякого 

смысла, которое подвергает простых солдат 

испытаниям в угоду прихоти военачальни-

ков. Несмотря на то, что полотна и полевые 

записи В.В. Верещагина несомненно явля-

ются важными первоисточниками русско-ту-

рецкой войны 1877–1878 гг., их следует рас-

сматривать совместно, чтобы получить более 

беспристрастную оценку произошедших со-

бытий в том числе в связи с пацифистскими 

настроениями самого художника [21, с. 15]. 

В отличие от русско-турецкой войны 

1877–1878 гг., Отечественная война 1812 г. 

была представлена на экспозиции в положи-

тельном ключе. В данной войне народ спло-

тился против общего врага, в результате 

французы потерпели сокрушительное пора-

жение. У посетителей складывался образ 

русских защитников как героев и спасителей 

мира от наполеоновской экспансии. 

Заключение. Будучи основанной как 

частное собрание Павла и Сергея Третьяко-

вых и впоследствии переданной в дар 

Москве, коллекция Государственной Третья-

ковской галереи проделала большой путь, 

чтобы стать современным музеем. Поначалу 

ее экспозиция отражала знания и опыт Павла 

Михайловича, затем (после его смерти) – 

преобразовывалась под влиянием Совета, ко-

торый ей заведовал. Однако, даже создание 

последнего имело свои изъяны: произведе-

ния приобретались и систематизировались в 

большинстве своем исходя из личных пред-

почтений одного конкретного человека – по-

печителя Совета. Несмотря на все это, вы-

ставленные в стенах галереи экспонаты отра-

жали историческое прошлое Российского 

государства и мира в целом и, соответ-

ственно, влияли на формирование представ-

лений о нем у посетителей. 

Большинство произведений как в 1893, 

так и в 1916 гг. олицетворяли период Новой 

России (1682–1855 гг.). Затем по убыванию 

следовали другие эпохи: Современная Рос-

сия (после 1855 г.), Библейская и раннехри-

стианская история, история Допетровской 

Руси (до 1682 г.), Зарубежная история Нового 

времени (1500–1855 гг.), Античность (до 476 

г.), Зарубежная современность (после 1855 г.) 

и Зарубежное средневековье (476–1500 гг.). 

Любопытно, что, несмотря на значительные 

подвижки в систематизации, развеске и атри-

буции произведений на экспозиции Третья-

ковской галереи в 1893–1916 гг., данный ран-

жированный список исторических эпох, 

представленных на ней, остался практически 

неизменным. Исключение составляют только 

Зарубежная история Нового времени и Ан-

тичная история, которые к 1916 г. поменялись 

местами (Зарубежная история Нового вре-

мени сместилась на 6 место, Античность – 

поднялась на 5-е). Однако, за 23 рассматрива-

емых года существования галереи произо-

шли следующие изменения: существенно 

увеличились количество и доля произведе-

ний, изображающих период Античной исто-

рии (с 6 до 15 экспонатов, с 1,69% до 2,44%), 
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и еще больше тех, которые относились к Биб-

лейской и раннехристианской истории 

(число экспонатов выросло с 61 до 148, а доля 

среди произведений, отобранных согласно 

цели исследования – с 17,23% до 24%). Также 

возросло число экспонатов, отражающих пе-

риод зарубежного средневековья (с 1 до 3 

произведений, с 0,28% до 0,49%).  

Доля зарубежной истории в залах гале-

реи в рассматриваемый период была незначи-

тельна: 4,8% в 1893 г. и 5,2% в 1916 г. (от ото-

бранных согласно целям исследования про-

изведений). Среди же экспонатов, отражаю-

щих отечественную историю, за 23 года 

наметилась тенденция к сокращению: 

78,25% в 1893 г. и 71,43% в 1916 г. Таким об-

разом, Библейская и раннехристианская ис-

тория, Античность и, в меньшей степени, за-

рубежное средневековье стали занимать бо-

лее весомое место на экспозиции за счет 

уменьшения доли истории России. К 1916 г. в 

Третьяковской галерее даже было отведено 

отдельное помещение для старинной русской 

иконописи с витринами, исполненными по 

рисункам В.М. Васнецова в Абрамцевской 

мастерской Е.Г. Мамонтовой [48, с. 11]. 

Самыми популярными персонажем До-

петровской Руси в залах Третьяковской гале-

реи был Иван Грозный. Как в 1893, так и в 

1916 гг. первый русский царь был абсолют-

ным лидером по числу экспонатов его отра-

жающих. Любопытно, что картины и скульп-

тура, сюжеты которых связаны с ним, в 1893 

г. занимали 55% ото всех произведений о пе-

риоде отечественного средневековья, а в 1916 

г. – более 36%! 

Период Новой России (1682–1855 гг.) 

был представлен в залах Третьяковской гале-

реи через таких творцов культуры, как М.И. 

Глинка, Н.В. Гоголь, В.А. Жуковский, а также 

политических деятелей – Екатерину II и Е.И. 

Пугачева. Самыми популярными персона-

жами Современной России (с 1855 г.) явля-

лись такие столпы культуры, как Л.Н. Тол-

стой и И.Н. Крамской. Наиболее часто встре-

чающимися сюжетами (помимо событий с 

Иваном IV) были войны: Русско-турецкая 

1877–1878 гг. и Отечественная война 1812 г. 

Как можно отметить, основными геро-

ями российской истории в залах Третьяков-

ской галереи в 1893–1916 гг. являлись деятели 

культуры и искусства. Самодержавие же пред-

ставало в двух ипостасях: тиранического аб-

солютизма (самоуправство Ивана Грозного) и 

просвещенной монархии (выведение России к 

светлому будущему Екатериной II). Образы 

войны на экспозиции галереи также различа-

лись. Отечественная война 1812 г. героизиро-

валась и изображалась как освободительная 

кампания. Ее участники принимали тяжелые 

решения на благо российского государства, а 

битвы сравнивались с мифологическими со-

бытиями Античной истории. В то же время 

«современная» война, такая как русско-турец-

кая 1877–1878 гг., всячески порицалась и вы-

ставлялась через полотна как результат само-

дурства и некомпетентности власти, из-за ко-

торых напрасно погибал ее народ. 

Таким образом, несмотря на дальней-

шее приобретение творений зарубежных ма-

стеров и, так или иначе, присутствие сюже-

тов и персонажей зарубежной истории, Тре-

тьяковская галерея оставалась такой, какой ее 

задумывал П.М. Третьяков – национальной 

исторической галереей. Она демонстриро-

вала развитие русского искусства и отече-

ственной истории в целом. Имея основу в 

виде личной коллекции Павла Михайловича, 

Третьяковская галерея обладала также его 

вкусом и мировоззрением, отражая порой 

противоречивые стороны российской исто-

рии и разные точки зрения даже на глав госу-

дарства. Будучи специалистом в сфере искус-

ства и обладая средствами для создания зна-

чительной коллекции, П.М. Третьяков имел и 

свободу в ее создании, отметая одни произве-

дения и покупая другие. Приобретение поло-

тен, не одобренных властью, воодушевляло 

художников, позволяло выходить за рамки 

государственного заказа и самоцензуры. Все 

это способствовало созданию уникальной и 

разносторонней галереи, где число произве-

дений с «Емелькой» Пугачевым могло опере-

жать таковое с Екатериной II. Создатель Тре-

тьяковской галереи относился к прогрессив-

ному обществу и стремился, чтобы его творе-

ние отражало неприукрашенную, «правди-

вую» историю и в то же время величие рус-

ского народа. Разумеется, такое искусство не 

могло не получать позитивные отклики про-

грессивно настроенной интеллигенции. В 

этой связи нельзя не привести весьма меткое 

суждение революционного деятеля, а затем 
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известного культурного функционера совет-

ского режима В.Д. Бонч-Бруевича: «Еще ни-

где не описаны те переживания революцио-

неров, те клятвы, которые давали мы там, в 

Третьяковской галерее, при созерцании таких 

картин, как «Иван Грозный и сын его Иван», 

«Утро стрелецкой казни», как «Княжна Тара-

канова», как та картина, на которой гордый и 

убежденный народоволец отказывается пе-

ред смертной казнью принять благословение 

священника» [23, с. 332].  

Таким образом, история России в сте-

нах галереи – не столько история царей, 

сколько история ее народа, духовных лидеров 

в лице представителей интеллектуальной 

элиты, деятелей культуры и науки. 
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THE PAVEL AND SERGEI TRETYAKOV CITY GALLERY IN THE SECOND HALF OF 

THE XIX – EARLY XX CENTURIES IN THE CONTEXT OF MEMORIAL STUDIES 
 

In the second half of the XIX century, many large Russian museums were opened to the public. In this regard it’s important 

to trace the formation of their role in society and the impact on cultural memory. The article examines the expositions of the 

Pavel and Sergei Tretyakov City Gallery in the second half of the XIX – early XX centuries from the point of view of their 

influence on the formation of cultural memory and historical perceptions of Russian society. As part of the study, the works 

of art exhibited in the halls of the Gallery were selected and distributed according to historical eras that they reflect: Biblical 

and Early Christian history, Antiquity (before 476), the Domestic Middle Ages (Pre-Petrine Russia, before 1682), the Foreign 

Middle Ages (476-1500), the Foreign History of Modern Times (1500-1855), New Russia (1682-1855) and Modernity (since 

1855). Within the framework of this approach, the author identified the most popular heroes and events of history reflected 

in the Tretyakov Gallery expositions, analyzed the images in which they were shown through works of art, and also deter-

mined the share of each epoch in the information space of museum and their changes over time. As this article shows, the 

Tretyakov Gallery created a new visual image of national history, reflecting the order of the society of post-reform Russia, 

in which the people and the «progressive» intelligentsia played a leading role, and not monarchs and generals. 

Keywords: historical memory, cultural memory, memorial research, memorial policy, museums of the second half of the 

XIX – early XX centuries, Tretyakov Gallery, museum exposition, memory studies. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕФОРМЫ МОНТЭГЮ-ЧЕЛМСФОРДА 

В БРИТАНСКОЙ ИНДИИ1. 
 

В статье рассматриваются основные аспекты административно-политических преобразований в Британской Ин-

дии на рубеже 1910-х – 1920-х гг. в контексте процессов развития национально-освободительного движения, а 

также этнополитической консолидации в отдельных индийских регионах. Межвоенный период ознаменовался 

существенной трансформацией британской колониальной системы, затронувшей, в том числе и механизмы 

управления индийскими владениями. Осуществленная на основании принятого в декабре 1919 г. британским пар-

ламентом специального законодательного акта административно-политическая реформа, вошедшая в историю 

под названием реформы Монтэгю-Челмсфорда, явилась попыткой модернизировать систему управления в клю-

чевой колонии. В то же время, данная реформа, а также последующие преобразования, осуществленные колони-

альной администрацией, способствовали складыванию элементов политической культуры индийского общества, 

а также, в определенной степени, заложили основы будущей федеративной системы независимой Индии. 
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Введение. Раздел Британской Индии на 

два доминиона и образование на полуострове 

Индостан двух новых независимых госу-

дарств явились следствием длительных и 

сложных этнополитических процессов, свя-

занных как с политикой колониальных вла-

стей, так и со специфическими особенно-

стями развития индийского национально-

освободительного движения. 

Британская политика в Индии на протя-

жении большей части XIX – начала XX вв. ха-

рактеризовалась чередованием консерватив-

ного и либерального подходов. Как отмечает 

российский исследователь В.Я. Белокрениц-

кий: «… базовым и большую часть времени 

преобладающим был первый из них, что 

вполне объяснимо потребностями установле-

ния политического контроля над иным в куль-

турном отношении населением и его закреп-

ления путём на господствующие в местном 

обществе силы» [2, с. 270]. Несмотря на опре-

делённые различия, представители обеих тен-

денций вплоть до начала XX в. сходились в 

достаточно негативной оценке способности 

индийцев к управлению своей страной. Кон-

центрация всей полноты власти в руках англи-

чан объяснялась сложной этноконфессио-

нальной и кастовой структурой населения 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00293, https://rscf.ru/project/23-

28-00293/ 

 © Сагимбаев А.В. 

 © Sagimbayev A.V. 

Индии, косностью и консерватизмом мышле-

ния индийцев, основанного на традиционных 

религиозно-философских нормах, отсут-

ствием у них элементов политической куль-

туры в европейском её понимании.  

Объект и методы исследования. Объ-

ектом исследования являются этнополитиче-

ские процессы на территории Британской 

Индии на рубеже 1910-х-1920- х гг. В центре 

анализа находятся изменения в администра-

тивно-политической организации, обуслов-

ленные расширением системы представи-

тельных органов в рамках реформы 

Монтэгю-Челмсфорда, а также связанные с 

данными преобразованиями процессы этно-

конфессиональной консолидации. В про-

цессе исследования применялся системный 

подход, основанный на диалектическом спо-

собе рассмотрения исторических событий, а 

также принципах научности и объективно-

сти. Его использование предполагает всесто-

ронний объективный анализ конкретно-исто-

рических факторов, определяющих характер 

и специфику изучаемой проблемы, а также 

системную обработку доступной эмпириче-

ской и теоретической информации.  

Результаты и их обсуждение. С 1861 г. 

в соответствии с законом, принятым 
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британским парламентом, при губернаторах 

индийских провинций действовали советы, 

обладавшие законосовещательными функци-

ями. Состав данных советом являлся ча-

стично выборным, при этом основную часть 

представителей назначали колониальные 

власти. Важным фактором, влиявшим на по-

литическую ситуацию, продолжали оста-

ваться сложные взаимоотношения между 

двумя основными конфессиями индийского 

населения – индуистами и мусульманами.  

Новый импульс либеральным преобра-

зованиям был дан на рубеже 1900-1910-х гг., 

что в немалой степени было связано с успе-

хами политики «нового либерализма» в са-

мой метрополии. Осуществлённая в данный 

период вице-королём лордом Минто и гос-

секретарём по делам Индии Дж. Морли ад-

министративная реформа привела к созда-

нию во всех крупных индийских провинциях 

совещательных Советов, и введению, впер-

вые в индийской истории, ограниченной ку-

риальной системы голосования [19, p. 119-

122; 20, p. 413]. Тем не менее, политический 

эффект данной реформы оказался весьма не-

значительными, поскольку она не смогла 

объединить вокруг британской администра-

ции индийскую знать и интеллектуальную 

элиту. В высших слоях индийского общества 

всё активнее звучали призывы ввести в Ин-

дии систему представительной власти и от-

ветственного правительства.  

К моменту окончания Первой мировой 

войны в ключевой британской колонии сло-

жились важные предпосылки, предопреде-

лявшие необходимость преобразований. В 

военный период произошло заметное укреп-

ление экономических позиций Индии, суще-

ственно выросли показатели промышленного 

и сельскохозяйственного производства, по-

явились новые и окрепли ранее существовав-

шие отрасли индустрии. Наметилась тенден-

ция к диверсификации внешнеэкономиче-

ских связей, ослаблению зависимости индий-

ской экономики от британского импорта, 

укреплению самостоятельности индийской 

буржуазии. С другой стороны произошли су-

щественные изменения в умонастроениях 

значительной части индийского населения, в 

первую очередь, его интеллектуальной 

элиты. Они были связаны с появившимся 

убеждением в том, что мировая война и та 

роль, которую сыграла в ней Индия, немину-

емо должны привести к изменению её ста-

туса и положения внутри империи. Показа-

тельно, что подавляющее большинство ин-

дийцев абсолютно искренне поддержали 

метрополию в начавшемся военном кон-

фликте и оказали содействие военным уси-

лиям англо-индийского правительства. Оце-

нивая данный вклад, бывший вице-король 

лорд Хардинг, выступая в Палате лордов в 

июле 1917 г. отмечал: «В августе и начале 

сентября [1914 г. – А.С.] индийские экспеди-

ционные силы, состоявшие из двух дивизий, 

были направлены во Францию, куда они при-

были для того, чтобы заполнить образовав-

шуюся на фронте брешь…, и освятить своей 

кровью союз Индии и Британской империи. 

Из Индии на тот момент было переброшено 

семь кавалерийских дивизий из девяти, сорок 

четыре британских пехотных батальона из 

пятидесяти двух, сорок три батареи Королев-

ской артиллерии из пятидесяти шести. …В 

течение нескольких недель до их прибытия 

численность британских войск в Индии со-

кратилась на пятнадцать тысяч человек. Без-

опасность Индии, таким образом, подверг-

лась опасности в интересах империи. В дан-

ном случае я сознательно пошёл на риск, по-

скольку доверял индийцам и должен сказать, 

что они полностью оправдали моё дове-

рие»[11. col. 39-42]. 

Отправной датой начала новой поли-

тико-административной реформы считается 

20 августа 1917 г., когда госсекретарь по де-

лам Индии Э. Монтэгю в ответ на вопрос од-

ного из членов Палаты Общин сделал важное 

заявление, касающееся базовых принципов 

политики кабинета в крупнейшей британ-

ской колонии. Характеризуя содержание бу-

дущих преобразований, он подчеркнул: «По-

литика Правительства Его Величества, в со-

ответствии с которой осуществляется поли-

тика Правительства Индии, направлена на 

увеличение представительства индийцев во 

всех ветвях администрации и постепенное 

развитие институтов самоуправления с це-

лью продвижения по направлению к ответ-

ственному правительству Индии как состав-

ной части Британской Империи»[10, col. 

114]. При этом особо оговаривалось, что 

«…существенные шаги в данном направле-

нии должны быть предприняты как можно 
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скорее…»[10, col. 115]. В завершении своего 

выступления Э. Монтэгю сделал особый ак-

цент на том, что реформа будут осуществ-

ляться в течение достаточно длительного пе-

риода, подчеркнув, что «Британское Прави-

тельство и Правительство Индии, несущие 

ответственность за благополучие и прогресс 

в жизни индийцев, будут судить о времени и 

степени этого развития…»[10, col. 117-118]. 

Основной смысл предстоящей реформы сво-

дился к расширению представительства ин-

дийцев в органах местного самоуправления, 

а также «продвижению Индии к более само-

стоятельному статусу в рамках Британской 

империи». 

В целях совершенствования системы 

управления в рамках плана реформ предпо-

лагалось создать во всех регионах Британ-

ской Индии кроме Северо-Западной провин-

ции и Бирмы провинциальные законодатель-

ные советы. Сфера контроля британского 

правительства и парламента Великобритании 

над индийской административной системой 

должна была быть заметно сокращена. 

На фоне активных политических дис-

куссий, сопровождавших подготовку проекта 

будущей реформы, ситуация в индийских 

владениях стремительно осложнялась. Уси-

лившаяся социально-экономическая напря-

жённость стала катализатором политиче-

ского кризиса, охватившего Британскую Ин-

дию в первые послевоенные годы, масштаб 

которого современники сравнивали лишь с 

Великим восстанием 1857-1859 гг. Одним из 

главных раздражителей, вызывавших недо-

вольство индийцев, стало сохранение введён-

ного в военный период репрессивного зако-

нодательства. Тем не менее, несмотря на ка-

рательные меры, в 1919 г. протестные вы-

ступления охватили ряд индийских регионов. 

Наиболее напряжённая ситуация при этом 

сложилась в Пенджабе.  

Предложенный министерством по де-

лам Индии и администрацией вице-короля 

законопроект предполагал, впервые в индий-

ской истории, формирование системы орга-

нов представительной власти парламент-

ского типа, включавшей провинциальные за-

конодательные собрания, а также централь-

ное Законодательное собрание, состоявшее 

из двух палат. В больших провинциях законо-

дательные собрания должны были на 70% 

заполняться избираемыми лицами и лишь на 

20% состоять из назначаемых лиц, включая 

членов Исполнительного Совета при губер-

наторе. Сложный механизм косвенного из-

брания, введённый в 1909 г. заменялся систе-

мой прямых выборов [9].  

Проект реформы предполагал также су-

щественное преобразование структуры Зако-

нодательного собрания, в которую согласно 

новым правилам включалось 39 лиц, назна-

чаемых колониальными властями, а также 

100 избираемых депутатов, в том числе, 9 ев-

ропейцев и 91 индийца. 26 назначенных ко-

лониальными властями членов Законодатель-

ного собрания являлись официальными 

управленцами, входившими в штат колони-

альной администрации. Верхней палатой об-

щейиндийского представительного органа 

становился Государственный совет, включав-

ший в себя порядка 60 членов, примерно в 

равной пропорции избираемых из числа 

представителей высших слоев индийского 

общества и напрямую назначаемых вице-ко-

ролем из состава британской администрации. 

Специфической особенностью деятель-

ности созданного на основе реформы Челмс-

форда-Монтэгю индийского парламента яв-

лялось четкое разделение его членов не по 

политическому, а по этноконфессиональному 

критерию. Важным фактором, определяв-

шим расстановку сил в Законодательном со-

брании, явилось введенное ещё в 1909 г. раз-

деление всех избирательных округов в Ин-

дии на общие и мусульманские.  

Данная стратегия была ориентирована 

на фрагментацию формировавшегося индий-

ского политического движения и установле-

ния над ними контроля со стороны колони-

альных властей. Деятельность представи-

тельных органов власти должна была нахо-

диться под общим надзором вице-короля. 

При этом в принятом законе отсутствовало 

четкое разграничение функций обеих палат, 

что с самого начала создавало заметные 

сложности для их эффективного функциони-

рования. В то же время, в политическом 

устройстве ключевого британского владения 

впервые вводились элементы федеративного 

устройства, предполагавшие наличие в от-

дельных индийских провинциях однопалат-

ных законосовещательных советов и ча-

стично подотчетных им правительств. 
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Несмотря на декларированную британ-

скими властями широкую автономию про-

винциальных законодательных собраний по 

целому ряду важных вопросов их функции 

ограничивались необходимостью получения 

соответствующей санкции со стороны губер-

натора. В общей сложности от двадцати двух 

до двадцати девяти мест в законодательных 

собраниях провинций отводилось для назна-

чаемых лиц. Две трети из них занимали гу-

бернаторские чиновники – секретари про-

винциального правительства и главы депар-

таментов, выполнявшие также консультатив-

ные функции. В отличие от порядка, установ-

ленного по итогам реформы Морли-Минто, 

назначаемые лица на этот раз были свободны 

при голосовании [7, p. 503].  

Законом вводилось также разделение 

полномочий на провинциальном уровне 

управления, которое составляло основное со-

держание системы диархии. В ведение про-

винциальных Законодательных собраний пе-

редавался ряд административных функций, 

обозначенных термином «transferred sub-

jects»[17, p.92]. К их числу относились, в 

частности, вопросы, связанные с управле-

нием системами образования, здравоохране-

ния и санитарии, местного самоуправления, 

развитием сельского хозяйства, промышлен-

ности и инфраструктуры, налоговой и акциз-

ной политикой [3, c. 2]. Все они выводились 

из сферы компетенции центрального англо-

индийского правительства. Департаменты, 

которым передавались данные функции, 

должны были возглавляться индийскими ми-

нистрами и нести ответственность перед за-

конодательными органами власти. Предпола-

галось, что часть провинциального прави-

тельства, отнесенная к перечню «transferred 

subjects» включала двух или трёх министров, 

назначаемых из числа выбранных членов За-

конодательного Собрания, которые были из-

вестными в провинции общественными дея-

телями. Индийские министры формально 

наделялись равным статусом с членами Ис-

полнительного Совета при губернаторе и по-

лучали равное с ними жалование2. 

В то же время, ряд административных 

 
2 На практике данное положение соблюдалось далеко 

не всегда. В 1922 г. лишь в Центральной провинции 

Законодательное Собрание установило заработную 

плату индийским министрам в размере трёх тыс. 

полномочий на провинциальном уровне про-

должал оставаться исключительной прерога-

тивой колониальных властей. Они были обо-

значены термином «reserved subjects» и вклю-

чали вопросы, связанные, в частности, с обес-

печением законности и правопорядка, управ-

лением полицией и руководством судебной 

системой. Департаменты, отвечавшие за них, 

оставались абсолютно независимыми от зако-

нодательных собраний и подчинялись напря-

мую англо-индийскому правительству[9].  

На основании положений дополнявшего 

Акт инструктивного документа направлен-

ного провинциальным властям и получив-

шего название «Перечень инструкций» 

(«Instrument of Instructions»), губернатор нёс 

исключительную ответственность за защиту 

прав и интересов различных расовых, этниче-

ских, религиозных и социальных групп мест-

ного населения. С этой целью ему позволя-

лось при определённых обстоятельствах при-

останавливать деятельность департаментов, 

отнесённых к категории «transferred subjects» 

и вводить режим своего прямого правления. 

В процессе реформирования избира-

тельной системы за основу был взят куриаль-

ный принцип голосования. Места в Законода-

тельном собрании были распределены между 

восьмью индийскими провинциями в разной 

пропорции, соответствовавшей численности 

их жителей. Наибольшим количеством пред-

ставителей в общеиндийском законодатель-

ном органе в первой половине 1920-х гг. 

были представлены провинции Бомбей и 

Мадрас. Центральная роль данных регионов 

в индийской политической жизни определя-

лась их экономическим лидерством, а также 

концентрацией на их территории наиболь-

шего количества представителей интеллиген-

ции и преобладанием в структуре их населе-

ния представителей высших каст. 

В рамках созданной в 1920 г. избира-

тельной системы сохранялись многие прин-

ципы прежней куриальной системы, введён-

ной в период реформы Морли-Минто. Так, в 

Пенджабе из шестидесяти четырёх округов 

по выборам в местное законодательное со-

брание, двенадцать приходилось на долю 

рупий в месяц, в то время как члены  Исполнительного 

Совета при губернаторе получали жалование в раз-

мере четырёх тысяч рупий. См.: Egerton H.E. British 

Colonial Policy in the Twentieth Century. L., 1922. P. 91. 



Исторические науки  

 

113 

сикхских городских и сельских избиратель-

ных округов. В Бенгалии, а также некоторых 

других провинциях были созданы отдельные 

избирательные округа для представителей 

европейской общины. В Бенгалии и Мадрасе, 

кроме того, вводились специальные округа 

для индийцев-христиан за которыми резерви-

ровалось два места в провинциальных ле-

гислатурах. В то же время, при всём много-

образии существовавшей куриальной си-

стемы, определяющим в данный период 

окончательно становится разделение избира-

тельных округов в Британской Индии на ин-

дуистские и мусульманские. Оно происте-

кало из соглашения, достигнутого лидерами 

Индийского Национального Конгресса 

(ИНК) и Мусульманской Лиги в Лакноу в де-

кабре 1916 г., в рамках которого предусмат-

ривалось определённое процентное соотно-

шение представителей индуистской и му-

сульманской общины в реформируемых ор-

ганах представительной власти. Всего в рам-

ках новой системы выборов вводилось шесть 

типов избирательных округов два из которых 

– мусульманский и немусульманский были 

распространены фактически на всей террито-

рии Индии [6, p.16].  

Отдельной сложной проблемой явля-

лось обеспечение относительно равного 

представительства отдельных кастовых 

групп, составлявших сложную мозаику ин-

дийского социума, и находившихся в слож-

ной системе иерархических связей друг с 

другом. В данной связи, 21 января 1920 г. сов-

местный комитет Палаты общин и Палаты 

лордов в пункте 7-м своего Отчёта о допол-

нительных мерах по реализации Акта об 

управлении Индией, губернатору Мадраса и 

некоторых других индийских провинций ре-

комендовалось «ввести отдельное представи-

тельство путём резервирования мест» для 

представителей низших каст [12, col. 860]. К 

тому моменту почти 80 % членов индийских 

представительных органов в Мадрасском гу-

бернаторстве, численность жителей которого 

достигала 41 млн. чел и была практически 

равна населению Великобритании, состав-

ляли выходцы из касты брахманов. В начале 

1920 г. представительство небрахманских 

каст в Законодательном собрании было уве-

личено до 42-х из 65 членов. Однако вскоре 

губернатор Мадраса лорд Местон сократил 

его до 28 [12, col. 861]. Сделано это было 

вследствие протестов влиятельных брахман-

ских групп. В июле 1920 г. британский пар-

ламент внёс изменения в части Акта, касав-

шиеся порядка представительства различных 

кастовых групп индийского населения, а 

также механизмов взаимодействия исполни-

тельной и представительной власти на про-

винциальном уровне[12, col. 45]. 

Первые выборы в представительные 

органы власти на основании Акт о реформах 

правительства Индии были проведены в ок-

тябре-ноябре 1920 г. Они проходили в весьма 

непростой обстановке, связанной с бойкотом, 

объявленным Индийским Национальным 

Конгрессом и некоторыми другими полити-

ческими организациями радикального толка. 

К бойкоту выборов присоединился и ряд му-

сульманских политических организаций, 

протестовавших против навязанных Осман-

ской империи условий Севрского мирного 

договора. В результате наиболее низкой явка 

зарегистрированных избирателей оказалась в 

Пенджабе и Бомбейском президентстве. В го-

родах количество принявших участие в голо-

совании оказалось меньшим, чем в сельском 

местности. Одной из форм обструкции выбо-

ров явилось выдвижение заведомо «непро-

ходных» кандидатур, в том числе, представи-

телей «неприкасаемых»[23, p. 57]. 

Тем не менее, общие итоги выборов 

были охарактеризованы британскими вла-

стями как несомненный успех реформы. Со-

гласно официальным данным из 774 мест в 

новых законодательных структурах власти 

535 были заняты выбранными представите-

лями. В среднем на каждое место претендо-

вало по три кандидата. В выборах в провин-

циальные законодательные собрания принял 

участие 31% зарегистрированных избирате-

лей. По итогам голосования в Законодатель-

ную Ассамблею и Государственный Совет 

этот показатель составил соответственно 25 

и 55%. Наиболее низкой в процентном соот-

ношении оказалась явка, на выборы в ниж-

нюю палату Индийского Законодательного 

Собрания, в которых приняло участие менее 

200 тыс. чел. Выборы выявили ряд специфи-

ческих проблем, связанных с географической 

обширностью и этнической разнородностью 

избирательных округов, а также отсутствием 

чётко сформулированных социальных 
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позиций у значительной части индийского 

электората [21, p.122]. 

Сформированные в результате выборов 

провинциальные правительства были пред-

ставлены в основном индийскими полити-

ками умеренного толка. Лишь в Пенджабе 

один из избранных министров оказался 

участником беспорядков 1919 г. попавшим 

под действие, объявленной после принятия 

Акта о реформах правительства Индии амни-

стии [3, c.26].  

Одним из ключевых факторов, оказы-

вавших воздействие на результативность 

проводимых преобразований, являлся начав-

шийся после завершения Первой мировой 

войны подъем антиколониальной борьбы. 

Межвоенные десятилетия ознаменовались 

оформлением феномена так называемого 

«гражданского национализма» в Британской 

Индии, предполагавшего борьбу за утвер-

ждение национального суверенитета страны.  

Исторической особенностью, опреде-

лявшей специфику формирования индий-

ского национально-освободительного движе-

ния являлась сложная полиэтничная струк-

тура индийского общества, дополнявшаяся 

сложным взаимодействием различных кон-

фессиональных групп. Несмотря на первона-

чально лидирующую роль Индийского наци-

онального конгресса в организации антико-

лониальной борьбы, ему не удалось полно-

стью консолидировать вокруг себя весь ши-

рокий спектр индийских социальных сил. 

Уже в начале XX в. начинается процесс фор-

мирования политических организаций, стро-

ившихся по этноконфессиональному крите-

рию. Попытки Индийского национального 

конгресса, занявшего лидирующие позиции 

среди индийских политических сил, сохра-

нить монопольное положение в формировав-

шемся национально-освободительном дви-

жении не увенчались успехом. В межвоен-

ный период основным конкурентом ИНК ста-

новится партия Мусульманская Лига, за-

метно укрепившая свои позиции благодаря 

деятельности своего лидера Мухаммеда Али 

Джинны. На начальном этапе своего разви-

тия Мусульманская Лига с точки зрения 

своих основных программных установок 

была очень близка ИНК.  

После Первой мировой войны большая 

часть представителей Мусульманской Лиги 

солидаризировались с ИНК в поиске опти-

мальных способов форм и методов антиколо-

ниальной борьбы, способных объединить 

различные этноконфессиональные группы 

индийского населения. В 1916 г. Мусульман-

ская Лига в целом поддержала итоговые ре-

шения съезда ИНК в Лакноу, предполагав-

шие после завершения войны обретение Ин-

дией самоуправляемого статуса. В то же 

время, ИНК пошел на признание представи-

тельского статуса Мусульманской Лиги, фак-

тически санкционировав предусмотренное 

реформой Морли-Минто создание отдельной 

избирательной курии для мусульман.  

Некоторые расхождения в позициях 

двух партий обнаружились в ходе обсужде-

ния в 1919 г. проекта реформы Монтэгю-

Челмсфорда. Мусульманская Лига в целом 

поддержала основные положения реформы, 

касавшиеся, в том числе, предоставления му-

сульманам отдельной квоты при назначении 

на административные должности в провин-

циальных правительствах. Несмотря на опре-

деленные позитивные для индийского поли-

тического движения последствия, реформа 

Монтэгю-Челмсфорда была использована 

британскими колониальными властями в це-

лях внесения определенного раскола в фор-

мировавшееся индийское национально-осво-

бодительное движение. На фоне неудач ини-

циированных М.Ганди компаний ненасиль-

ственного сопротивления, наблюдалось все 

более заметное обострение противоречий 

между ключевыми индийскими политиче-

скими силами. Уже в середине 1920-х гг. по-

степенно происходившая радикализация 

настроений в рамках обеих конфессиональ-

ных групп вылилась в серию межобщинных 

столкновений и погромов. 

Одним из главных центров начавше-

гося после завершения Первой мировой 

войны нового этапа антиколониального дви-

жения в Индии явилась провинция Пенджаб. 

Несмотря на надежды британской админи-

страции опереться на занимавшую ключевое 

положение в социально-политической жизни 

провинции общину сикхов, весной 1919 г. 

Пенджаб оказался охваченным волной антиб-

ританских протестов, наиболее известным 

эпизодом которых оказались трагические со-

бытия в Амритсаре. Институционализация 

сикхского политического движения на фоне 
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подъема общеиндийского антиколониаль-

ного движения привела к появлению в де-

кабре 1920 г. первой сикхской политической 

партии, получившей наименование Широ-

мани Акали Дал. Возникнув в результате раз-

вития на территории Пенджаба т.н. «движе-

ния Акали», партия Акали Дал с самого 

начала своего существования являлась кон-

фессиональной по своей идеологической 

сущности, основываясь на идее о неразрыв-

ности политических задач и религиозных 

ценностей сикхизма. 

Массовое протестное движение сикхов 

на рубеже 1910-х-1920-х гг. заставило коло-

ниальные власти пойти на определенные 

уступки. Осенью 1922 г. все участвовавшие в 

компании ненасильственного сопротивления 

члены партии были амнистированы. В сен-

тябре 1922 г. в Амритсаре состоялось массо-

вое собрание членов партии Широмани 

Акали Дали с участием ее лидеров С. Шрадд-

хананда, Х. А. Хана и ряда др. По его итогам 

колониальным властям был выдвинут ряд 

требований, включая требование о совмест-

ном расследовании злоупотреблений поли-

ции в период первого хартала. В июле 1925 г. 

в Пенджабе был принят специальный закон, 

на основании которого контроль над всеми 

религиозными святилищами сикхов - гурдва-

рами передавался специально созданному из-

бираемому органу, представлявшему сикх-

скую общину. 

«Движение Акали» внесло существен-

ный вклад в становление политического дви-

жения на территории провинции Пенджаб, 

способствовав вовлечению в политические 

процессы широких народных масс. Как отме-

чал индийский историк М. Сингх: «Благодаря 

движению Акали пробританское руководство 

сикхов было заменено образованными нацио-

налистами из среднего класса, а сельский и го-

родской классы объединились на основании 

общих политических целей». Данное движе-

ние на этом этапе вышло за узко конфессио-

нальные рамки приобретя надобщинный ха-

рактер. По мнению М. Сингха: «Именно эта 

идея освобождения страны от иностранного 

правления объединила все слои населения 

Пенджаба и объединила индусов, мусульман 

и сикхов, живущих в провинции вокруг одной 

базовой цели»[5, p.329-330].  

Вскоре после завершения первого 

хартала начался процесс размежевания «дви-

жения Акали» на три относительно самосто-

ятельных течения, окончательно завершив-

шийся в середине 1920-х гг. после реформы 

«гудвара». Первое из выделившихся в сикх-

ском политическом движении течений объ-

единило умеренные силы, ориентированные 

на сотрудничество с колониальной админи-

страцией и поддерживавшее на общеиндий-

ском уровне Юнионистскую партию. Уме-

ренное крыло «движения Акали» стремилось 

использовать в своих политических целях 

традиционную систему религиозных ценно-

стей сикхской общины. Второе направление 

было в большей степени ориентировано на 

зарождавшийся сикхский национализм и 

предусматривало союз с гандистским движе-

нием и сотрудничество с ИНК и левыми пар-

тиями. Наконец, третья часть «движения 

Акали» послужила основой для формирова-

ния специфичной для Пенджаба версии ком-

муналистского движения, основаной на 

единстве религиозных ценностей сикхизма и 

политических целей сикхской общины, а 

также предусматривавшей администра-

тивно-политическое обособление сикхов от 

индуистов и мусульман. Вплоть до раздела 

Британской Индии на два доминиона в 1947 

г. Акали Дал в своей политической деятель-

ности пытался лавировать между ИНК и ло-

ялистски настроенными партиями.  

Наряду с общими, существовало и доста-

точно большое количество специальных изби-

рательных округов, представлявших интересы 

узких социальных слоёв, в частности, крупных 

землевладельцев, а также коммерческих и про-

мышленных групп. Кроме того, во всех про-

винциях кроме Пенджаба получили представи-

тельство «неприкасаемые»[7, p. 403]. 

В феврале-марте 1921 г. состоялась пер-

вая сессия Индийского Законодательного Со-

брания. Первым предметом её обсуждения 

явился закон о военном управлении, введён-

ный в Пенджабе в 1919 г. По итогам обсуж-

дения была принята резолюция, в которой 

выражалось сожаление в связи с тем, что дан-

ный закон нарушает принцип расового равен-

ства и соблюдения интересов индийского 

населения. Кроме того, члены Законодатель-

ного Собрания предлагали вице-королю про-

явить большую жёсткость в отношении ви-

новных военнослужащих и удовлетворить 



Вестник Брянского государственного университета. 202 3 (3) 

 

116 

требования пострадавших в результате собы-

тий в Джаллинвала Баг относительно вы-

платы денежных компенсаций. Обеими пала-

тами Законодательного Собрания была со-

здана специальная комиссия, которая должна 

была выработать рекомендации относи-

тельно смягчения действовавшего в Индии 

репрессивного законодательства [7, p. 405]. 

Многих представителей британской ад-

министрации в Индии беспокоило возможное 

негативное воздействие начавшихся преобра-

зований на общественно-политическую об-

становку в различных индийских регионах, с 

учётом сложного этноконфессионального со-

става их населения. 9 марта 1922 г. Э. 

Монтэгю было получено специальное посла-

ние англо-индийского правительства, в кото-

ром выражалась серьёзная тревога относи-

тельно возможного негативного влияния со-

бытий в Турции на настроения многочислен-

ной мусульманской общины в Индии. «Мы 

чувствуем необходимость, - отмечалось в до-

кументе, - прояснить правительству Его Вели-

чества настроения индийцев, связанные с 

необходимостью пересмотра Севрского дого-

вора. Правительство Индии и Индийская 

гражданская служба находятся в сложной си-

туации, поскольку вынуждены принять во 

внимание вклад индийских мусульман в наши 

военные усилия, а также их единодушную по-

литическую позицию. Их можно свести к 

трём ключевым позициям: во-первых, это эва-

куация Константинополя, во-вторых – призна-

ние сюзеренитета султана над мусульман-

скими святынями в Мекке и Медине, и, в-тре-

тьих - возвращение под турецкий контроль 

зоны проливов, Андрионополя и Смирны. 

Выполнение всех трёх пунктов является абсо-

лютно необходимым для сохранения полити-

ческой стабильности в Индии [1, л.35]. 

Процесс «индианизации» администра-

тивной системы породил определённые кол-

лизии, связанные, в том числе, и с профессио-

нальным статусом и материальным обеспече-

нием британских чиновников, получившие 

довольно широкий общественный и полити-

ческий резонанс[13, col.2292]. Немалая часть 

британских политиков полагала, что политика 

«индианизации» приводит лишь к дестабили-

зации административной системы, и напря-

мую увязывала с ней общее осложнение об-

становки в Индии. В материалах, 

обнародованных в ноябре 1922 г. членом пар-

ламентского комитета лордом Сайденхемом 

отмечалось, что на фоне увеличения количе-

ства беспорядков, достигшего за год в различ-

ных индийских провинциях от 10 до 50%, 

произошло резкое снижение эффективности 

деятельности правоохранительных структур. 

Подчёркивая сложность сложившегося поло-

жения, он отмечал: «В пенджабской полиции 

[в результате проведения реформы – А.С.] из 

двадцати девяти районов в четырнадцати не 

осталось ни одного английского служащего, 

что не может ни сказаться на моральном со-

стоянии и уровне дисциплины службы в це-

лом. В Мултане, где проживает значительное 

число фанатично настроенных мусульман, 

полностью отсутствуют английские полицей-

ские чиновники, и имеется лишь пятнадцать 

английских судей»[18, col. 72]. Одной из про-

блем административной политики, по мне-

нию Сайденхема, стало привлечение на ра-

боту в Индийскую гражданскую службу моло-

дых образованных британцев, чей опыт и 

энергия, по его мнению, являлись непремен-

ным условием дальнейшего продвижения Ин-

дии по пути развития институтов самоуправ-

ления[18, col. 81].  

Процесс «индианизации» в различных 

сферах управления отличался определённой 

спецификой и осуществлялся различными 

темпами. Уже к 1922 г. в структурах образо-

вания доля индийских служащих составляла 

38 %, в то время как в сфере управления сель-

ским хозяйством она не превышала 25 % [16, 

col.100]. Такое различие объяснялось, в 

первую очередь, сложностями в подготовке 

индийских специалистов различных профи-

лей. Вопросы, связанные с переходом отдель-

ных административных функций от британ-

ских к индийским чиновникам, продолжали 

оставаться предметом напряжённых дискус-

сий между правительством вице-короля и ин-

дийскими представительными органами на 

протяжении всего периода реализации ре-

формы [14, col. 2799]. Тем не менее, к 1925 г. 

предусмотренный Актом принцип «50 на 50» 

при назначении британцев и индийцев на ад-

министративные должности был в целом до-

стигнут [14, col.800]. Одной из важных про-

блем оставалось и поддержание баланса при 

назначениях между представителями му-

сульманской и индуистской общин. 
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В одном из интервью заместитель гос-

секретаря по делам Индии лорд Уинтертон 

подробно анализируя ситуацию, связанную с 

реформами в Индии, в очередной раз указал 

на объективные трудности, мешавшие, по его 

мнению, расширению системы индийского 

самоуправления. Главной из них по преж-

нему обозначался низкий уровень грамотно-

сти и образованности индийского населения, 

который «позволяет эффективно пользо-

ваться своим правом голоса в лучшем случае 

лишь двум миллионам из трёхсотмиллион-

ного индийского населения» [14, col. 954]. 

Отмечая значимость, реформ, осуществлён-

ных в Индии после 1919 г., лорд Уинтертон 

ещё раз подчеркнул наличие объективных 

трудностей, связанных со сложным составом 

индийского населения. Зам госсекретаря вы-

делил в его структуре, по крайней мере, пять 

крупных конфессиональных сегментов – 

«индуисты, небрахманские индуисты, му-

сульмане, сикхи, христиане», а также боль-

шое количество мелких кастовых групп. В 

связи со сложной обстановкой, лорд Уинтер-

тон указывал на опасность бойкота деятель-

ности комиссии со стороны мусульман и 

«неприкасаемых» [14, col. 954].  

В целях преодоления существовавших 

разногласий между различными индийскими 

общинами было предложено создать специ-

альный комитет Индийского Законодатель-

ного собрания. Данный проект, вписывав-

шийся в концепцию дальнейшей либерализа-

ции индийской политической системы, полу-

чил поддержку и у парламентской оппозиции, 

представленной, главным образом лейбори-

стами. Лидер Лейбористской партии Р. Мак-

дональд выразил надежду на то, что «итоги 

деятельности комиссии послужат важным ос-

нованием для гордости за работу, выполнен-

ную англичанами в Индии»[24, p. 233], отме-

тив при этом, что её задачи полностью соот-

ветствуют программным установкам лейбо-

ристов. В программе, принятой на партийной 

конференции в Ливерпуле обозначалось виде-

ние будущего Индии как «самоуправляемой 

составной части Британской империи…, чего 

можно достигнуть только путём реализации 

положений Акта 1919 г.»[4, p.205]. В ходе пар-

ламентских дебатов, он неоднократно подчёр-

кивал, что лейбористы полностью поддержи-

вают право индийских народов на 

политическое самоопределение. «Я хотел бы 

пойти ещё дальше, - отмечал Р. Макдональд, - 

и заявить, что мы должны признать не только 

право индийского народа на самоуправле-

ние…»[16, col.1369]. В тоже время он выра-

жал надежду на то, что «индийцы… поже-

лают остаться в качестве равноправных чле-

нов в составе Британского Содружества…, но 

у нас нет ни малейшего морального или демо-

кратического права отказать им в полной сво-

боде самоопределения» [16, col.1372]. Важ-

нейшей задачей деятельности англо-индий-

ского правительства он обозначил «содей-

ствие в продвижении Индии в кратчайшие 

сроки к самоуправлению путём налаживания 

тесного сотрудничества с индийским наро-

дом» [16, col.1376]. В случае отсутствия этого 

«духа искренности», британское правление 

будет лишено смысла и превратиться по 

мысли Р. Макдональда, «в пустую трату вре-

мени» [16, col.1384].  

Заключение. Анализ изменений, про-

изошедших в административной системе Бри-

танской Индии в результате реализации Акта 

1919 г., позволяет сделать вывод о том, что они 

привели к определённой децентрализации и 

появлению элементов федеративного устрой-

ства. В то же время данные изменения носили 

чётко лимитированный характер, что было 

обусловлено принципиальным стремлением 

британского руководства сохранить незыбле-

мость базовых основ своего колониального 

механизма. В силу этого ещё в 1922 г. амери-

канский исследователь Х. Робинсон охаракте-

ризовал сложившуюся в Индии в результате 

реформы систему административных отноше-

ний как квази-федеративную [22, p.301]. 

Несмотря на внутреннюю противоречи-

вость, действия Великобритании в данный пе-

риод, являясь реакцией на возраставшие 

внутри имперского механизма трудности, от-

ражали формирование важного вектора даль-

нейшей эволюции её колониальной политики. 

Он был связан с весьма медленной, непосле-

довательной, в немалой степени вынужден-

ной либерализацией политико-администра-

тивного режима в ряде колоний. Данная тен-

денция, в свою очередь, явилась важнейшей 

предпосылкой последовавшего после оконча-

ния Второй мировой войны процесса распада 

крупнейшей колониальной системы. 
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так и различными общественными движениями, влияют на коммеморацию памяти граждан Великобритании. Вы-
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Введение. 11 ноября 2018 года весь мир 

отмечал 100 лет со дня окончания Первой ми-

ровой войны. Десятки тысяч людей по всему 

миру собрались у памятников и мемориалов, 

посвященных войне, чтобы почтить память 

погибших солдат. В Великобритании этот 

день принято называть – Днем Памяти. Во 

время церемонии памяти возникает двухми-

нутное молчание, когда часы показывают 

одиннадцать часов одиннадцать минут. 

В Европе два государства с особым раз-

махом отмечали окончание Первой мировой 

войны – это Великобритания и Франция. Ме-

роприятия, проходившие в праздничные дни, 

достаточно полно освящены в публикациях 

газет. Все статьи, посвященные празднова-

нию Дня Памяти в центральных СМИ Соеди-

ненного Королевства можно разделить на не-

сколько групп. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования данной статьи явля-

ется освещение в британской прессе празд-

нования 100-летнего юбилея Дня Памяти Ве-

ликой войны в Великобритании. Методоло-

гической основой работы являются принцип 

историзма, историко-сравнительный и исто-

рико-системный подходы, а также принцип 

объективности, позволяющие проводить по-

дробно анализ с учетом всех возможных 

 
1 © Цуканова В.О. 

 © Tsukanova V.O. 

факторов затрагивающих тему празднования 

юбилея Дня Памяти. 

Во-первых, статьи, посвященные меж-

дународной ситуации, сквозь призму празд-

нования окончания Первой мировой войны 

во Франции.  

Президент Франции Эмманюэль Мак-

рон пригласил принять участие в церемонии 

президента России Владимира Путина, прези-

дента США Дональда Трампа, канцлера Гер-

мании Ангелу Меркель, президента Турции 

Реджепа Тайипи Эрдогана, премьер-министра 

Израиля Биньямина Нетаньяху, президента 

Сербии Александра Вучича, лидера Косово 

Хашима Тачи, премьер-министра Палестины 

Рами Хамдаллы, президента Австрии Алек-

сандра Ван дер Беллена, президента Украины 

Пётра Порошенко, президента Грузии Георгия 

Маргвелашвили и др. лидеров стран – участ-

ниц Первой мировой войны, а также руково-

дители международных организаций. Отсут-

ствовала лишь представитель Великобрита-

нии в лице британского премьер-министра – 

Терезы Мэй, она не смогла учувствовать, ссы-

лаясь на важность присутствия на церемонии 

в своей стране. 

Вместо нее, согласно «The Guardian», 

на церемонии присутствовал канцлер герцог-

ства Ланкастерского и министр Кабинета: 
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«французские наблюдатели удивились, что 

Мэй отсутствовала на собрании. Вместо 

этого ее представлял Дэвид Лидинг-

тон…»[9]. По данным газеты «The Sun» пре-

мьер-министр Великобритании посещала 

Францию до поминального воскресенья во 

время своей поездки по историческим полям 

сражений британской армии в Европе. Они 

вместе с президентом Франции встрети-

лись «в Альберте, историческом городе в са-

мом сердце региона Сомма, который под-

вергся сильным бомбардировкам во время 

войны»[54].  

Итак, внимание британской прессы 

было приковано в частности к - 45-му прези-

денту США Дональду Трампу. На этот раз 

огромный общественный резонанс вызвала 

отмена им посещения мероприятия в День 

Памяти: «Белый дом заявил, что "плохая по-

года" создала "логистические трудности" для 

поездки президента США и первой леди на 

американское кладбище Эн-Марн сего-

дня»[37]. Газета Daily Mail в своей статье от-

метила, что некоторые восприняли неявку 

Трампа в Белло Вуд как знак неуважения к 

американским солдатам, которые сражались 

и погибли в окопах. «Более 7000 человек 

были убиты или ранены в июньском сраже-

нии 1918 года в Белло Вуд, а на кладбище 

находятся могилы 2289 погибших на 

войне»[2]. Вместо них кладбище посетили 

глава администрации Белого дома Джон 

Келли и председатель Объединенного коми-

тета начальников штабов Джозеф Данфорд.  

Данный поступок, конечно, вызвал 

гневную реакцию среди граждан Соединен-

ных Штатов, так как их президент отказался 

почтить память соотечественников, пролив-

ших кровь на полях сражения Первой миро-

вой войны[2][27]. «The Guardian» в своей ста-

тье отметило: «очевидное пренебрежение 

президента США к мемориалу Белло подчер-

кивает отсутствие западной солидарности». 

В общественности началось высмеива-

ние всей ситуации, что подержалось и СМИ, 

две популярные газеты Великобритании 

«The Sun»[47] и «The Guardian»[27] выпу-

стили статьи, где отметили насмешливую 

публикацию фотографии французской ар-

мии, на которой они проводят тренировку 

под дождем с подписью: «Идет дождь, но это 

нормально»[27]. В этой же газете была 

опубликована карикатура на американского 

президента Бена Дженнингса, где Трамп 

стоит промокший от дождя с испорченной 

прической и с его вымышленными словами 

«Я предпочитаю, чтобы мои герои войны 

были сухими»[27]. 

Были и те, кто посчитал, что отказ от 

участия Соединенных Штатов в мероприя-

тии связанно с публичными разногласиями 

между президентами США и Франции из-за 

высказывания Макрона о том, что «мы не 

сможем защищать европейцев, если не ре-

шим создать настоящую европейскую ар-

мию»[42], «президент Франции заявил, что 

США представляют такую же большую 

угрозу для ЕС, как Россия и Китай»[42], на 

что Д. Трамп ответил, что считает эти идеи 

«оскорбительными» для США и сил НАТО.  

BBC опубликовало статью посвящен-

ную президенту США под наименованием 

«День Памяти: Трамп присоединился к миро-

вым лидерам в Париже на праздновании Пер-

вой мировой войны»[37] в которой подчерки-

вается значимость его фигуры по отношению 

к другим мировым лидерам которые посе-

тили празднование. 

Помимо взаимоотношений между 

французским и американским лидерами, ко-

нечно, внимание привлекал и президент Рос-

сии В.В. Путин, с ухудшающимися отноше-

ниями со странами Европы и США после со-

бытий 2014-го года. В прессе появилось ви-

део, на котором представители всех стран, 

руководители международных организаций, 

все приглашенные президентом Франции на 

празднование юбилея окончания войны, раз-

мещаются у Триумфальной арки в ожидании 

начала церемонии, когда появляется россий-

ский лидер и, подходя поздороваться с Д. 

Трампом, показывает ему «большой палец». 

Газета «The Sun» опубликовало видео этого 

момента с подписью «ВЛАДИМИР Путин 

показал президенту Трампу большой палец, 

когда пара собралась с другими лидерами, 

чтобы отметить 100-ю годовщину окончания 

Первой мировой войны» [11].  

«The Guardian» комментировало: 

«Трамп мрачно наблюдал за происходя-

щим. Единственный момент, когда он ожи-

вился, был, когда он увидел приближе-

ние Владимира Путина. Он сверкнул глупой 

улыбкой, тем более заметной рядом с 
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Макроном и Меркель, которые сменили свое 

поведение на стальную решимость, заметив 

российского лидера. 

Путин торжественно пожал им руки, а 

затем показал Трампу большой палец.  

Меркель смотрела на это с удивлением, 

а затем повернулась с улыбкой на лице…»[7].  

В другой статье газета сделал акцент на 

том, что самое теплое приветствие от Путина 

удостоился именно Д. Трамп: «Он пожал 

руки нескольким лидерам, но его самое теп-

лое приветствие было для Трампа, он улыб-

нулся, поднял большой палец и похлопал 

президента США по руке»[9]. 

Выступая с речью, президент Франции 

высказался об опасном росте и недопустимо-

сти национализма, газета «The Independent» 

приводит цитаты из его речи: «Патриотизм – 

это полная противоположность национа-

лизму»[35] и «Национализм - это предатель-

ство патриотизма. Говоря: "Наши интересы 

превыше всего, что бы ни случилось с другими 

", вы перечеркиваете самое ценное, что может 

быть у нации, то, что заставляет ее жить, то, что 

делает ее великой, и то, что является самым 

важным: ее моральные ценности»[35]. 

Также газета «The Guardian» приводит 

слова французского президента о мире: 

«…было здорово видеть мировых лидеров у 

Триумфальной арки мемориала Первой ми-

ровой войны, но спросил, как фотографии бу-

дут восприниматься в будущем: “Символ 

прочного мира? Или последний момент 

единства перед тем, как мир погрузится в 

беспорядок? Это зависит от нас ”»[9].  

Одной из центральных тем всех газет 

Великобритании являются –члены королев-

ской семьи и в частности королева. По сравне-

нию с французским празднованием 11 ноября, 

британское имело более частный характер.  

Лондонское правительство решило 

пригласить лидера Германии - Франка-Валь-

тера Штайнмайера и провести с ним совмест-

ную церемонию с возложением венка у кено-

тафа в Лондоне. Данное мероприятие поми-

новения является одним из основополагаю-

щим для празднования Дня Памяти. «При-

сутствие г-на Штайнмайера стало символом 

дружбы, которая существует сегодня между 

двумя странами, сказал представитель Де-

партамента цифровых технологий, культуры, 

СМИ и спорта»[40], сообщает «Daily Mail». 

Президент Германии вслед за Принцем 

Чарльзом возложил венок во время церемо-

нии: «Впервые представитель Германии сде-

лал это»[34]. 

Так же «примирительные» действия от 

лица немецкого народа сделала и канцлер 

Германии – Ангела Меркель. «Daily Mail» пи-

сало: «В ходе весьма символической церемо-

нии Макрон и Меркель встретились на месте 

близ Компьена на востоке Франции, где Гер-

мания официально капитулировала на рас-

свете 11 ноября 1918 года, положив конец бо-

лее чем четырехлетней бойне на западном 

фронте»[28]. 

А «The Independent» в своей статье под 

названием, отмечала: «Два лидера обнялись 

на открытии памятной доски, на месте желез-

нодорожного вагона, где военные лидеры 

подписали соглашение о прекращении огня 

11 ноября 1918 года»[18]. 

Также в британских средствах массо-

вой информации делался акцент на понима-

нии важности ношения цветка мака на груди 

в знак памяти погибших героев, несмотря на 

то, что публиковались статьи с различным 

окрасом проблемы т.к. в Великобритании на 

протяжении последнего десятилетия и на се-

годняшний день довольно остро стоит во-

прос в отношении главного знака поминове-

ния – цветка мака. И, тем не менее, все по-

пытки как-либо посягнуть на значимость но-

шения мака в День Памяти встречается с 

жесткой критикой, в чем прослеживается и 

официальное отношение правительства и ко-

ролевской семьи к памятному знаку.  

Газета «Daily Express» осветила случаи 

с запретом для использования символики с 

маком сотрудникам британской полиции. По-

лицейским запрещено размещать наклейки с 

маком на своих автомобилях в преддверии 

Дня памяти: «руководители БTП утвер-

ждают, что культовая эмблема красного мака 

может расстроить другие благотворительные 

организации»[15] и жилищной ассоциацией: 

«согласно электронному письму…, большие 

маки на передних решетках автомобиля не 

соответствуют политике компании. Другие 

предметы, нарушающие правила, включают 

флаги, наклейки и мягкие игрушки»[19]. 

Благодаря газете «The Sun», что улицы 

Великобритании, а именно фонарные столбы 

украшали маком, что вызвало конфликт с 
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местным жителем: Мужчина, предположи-

тельно в возрасте около 70 лет, пожаловался 

после того, как мак был прикреплен к фонар-

ному столбу в Вудвилле, Дербишир. Они 

были установлены по всей территории Коро-

левским британским легионом в преддверии 

100-летия окончания войны в следующем ме-

сяце. 

«Мы спросили его: "Ты знаешь, для чего 

это? Это к 100-летию окончания войны ".  

"Он сказал: "Мне было наплевать. Я то-

гда еще не родился. Если вы его повесите, то 

к утру его не будет"»[10]. 

В подобных статьях прослеживается 

неоднородность отношения простых жите-

лей Великобритании к памяти о Великой 

войне и к празднованию Дня Памяти, были и 

те кто не разделял общественного воодушев-

ления. 

Большой резонанс вызвал скандал, свя-

занный со студенчеством Кембриджа, одного 

из самых старейших и крупнейших универ-

ситета в стране. «The Daily Telegraph» сооб-

щает, что: «студенческий союз Кембридж-

ского университета (CUSU) отклонил пред-

ложение о продвижении Воскресенья памяти 

на фоне опасений по поводу "прославления" 

конфликта»[8]. В ответ на это газета «Daily 

Express» публикует комментарий мера Кем-

бриджшира Джеймса Палмера: «это решение 

принесло “большой позор” университет-

скому городу и демонстрирует "презрение" к 

Вооруженным силам в год столетия оконча-

ния Первой мировой войны»[4]. 

Газета «Daily Mail» так же выпустила 

статью с полной историей происходящего 

конфликта и комментариями к ней [26], и га-

зета «The Sun» опубликовав статью с назва-

нием которое говорит само за себя и выра-

жает отношение к происходящему: «Насмеш-

ливые студенты должны помнить героев 

войны, которые дали им будущее в этот День 

Памяти»[29]. В статьях посвященных теме 

этого конфронтации ярко просвечивается по-

зиция самих СМИ т.к. в след за ними были 

выпущены статьи осуждающие действия сту-

дентов, например, интервью с бывшим сол-

датом Филом Кэмпионом, где он говорит о 

том, что: «в школьной программе отсутствует 

важный аспект, после того как студенты Кем-

бриджа отвернулись от маков в День памяти, 

заявив, что цветы “прославляют войну”.  

Если бы я мог преподать этим своенрав-

ным негодяям один урок, он заключался бы в 

том, что никогда не было мира, если за него 

не боролись»[51]. 

После разразившегося скандала пред-

ставители студенчества поспешили оправ-

дать свои слова, заявив, что дискуссии были 

не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, 

чтобы расширить центр памяти, включив в 

него тех, кто пострадал и умер, где бы они ни 

находились в мире [51]. 

Еще один общественный скандал разго-

релся вокруг ученицы Грейт-Ярмутской ака-

демии 13-летней Кортни Дугал, который 

осветили самые ведущие СМИ страны. 

«Daily Express» выпустила статью о произо-

шедшем и первым словом в названии ее было 

восклицательное: «Неуважительно!»[55]. 

«Кортни, учившаяся в 9 классе средней 

школы Норфолка, с гордостью надела мак во 

вторник, но директор Смит сказал ей снять 

его»[28] отмечает газета «Daily Mail». Со-

гласно статьям, хотя директор школы и ска-

зал, что мак слишком большой, что он был 

больше, чем на полдюйма, чем традицион-

ный бумажный мак[28]. 

Итак, становится четко видно, то, что 

не все простые граждане Великобритании 

так страстно поддерживают политику страны 

в отношении празднования Дня Памяти, 

были и те, кто выступал против, как в случае 

со студентами Кембриджа, которые под вли-

янием современных тенденций хотели изме-

нить отношение к празднику. Что в свою оче-

редь вызвало только поток критики и осужде-

ния со стороны прессы. 

Изменение происходящие в социаль-

ных течениях жизни подвергают и измене-

ниям привычной, устоявшейся атрибуции 

празднества. Помимо классического крас-

ного мака, стала расти популярность цветка 

белого окраса. «Daily Express» отмечала, что 

«Маковый призыв на 2018 год стартовал 25 

октября и продлится до Дня памяти 11 но-

ября. Что такое белый мак - как это связано с 

днем памяти?»[21]. 

Отмечается, что красный мак является 

официальным символом памяти Королев-

ского британского легиона. Но в последние 

годы британцы стали носить больше цветов 

мака. Маки теперь окрашены в красный, бе-

лый, черный и фиолетовый цвета. В 
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публикации выделяется отдельный подзаго-

ловок, который гласит: «Что такое белый мак 

и как он связан с днем памяти?». Объясняя 

своим читателям о значении белого мака, га-

зета сообщает, что: «Белый мак вспоминает 

людей, погибших в конфликте, с акцентом на 

прекращение войны. 

Белому маку также была выделена и от-

дельная статья под названием: «Значение бе-

лого мака: что такое белый мак, почему люди 

его носят? Оскорбительно ли это для крас-

ного?»[13]. В статье снова пересказывается 

смысл задумки данного окраса, возможно 

для того чтобы предотвратить недопонима-

ние среди граждан столькими разновидно-

стями мака.  

«The Guardian» опубликовала Мишель 

Харрис, поэтессы и активистки движения за 

права инвалидов под названием: «Я ношу бе-

лый мак. Он заслуживает такого же уваже-

ния, как и красный»[20]. «Критиковать бор-

цов за мир за то, что они носят этот мак, не-

правильно. Это представляет собой смену 

поколений в отношении к войне»[20]. Рас-

суждая, почему антивоенный мак вызвал та-

кие дебаты в обществе, она рассказывает ис-

торию своей семьи, подчеркивая, что белый 

мак и его смысловая интерпретация отра-

жают смену поколений и их отношение к 

войне: «Как британец тысячелетия, я горжусь 

белым маком. Я считаю, что это свидетель-

ствует о смене поколений в отношении к 

войне»[20]. 

Некоторые люди считают, что красный 

мак прославляет войну и конфликты, по-

этому белый был создан в качестве альтерна-

тивы. И в последние годы популярность 

именно белого мака значительно возросла. 

Координатор Союза «Залог мира» Саймон 

Хилл, который и занимается распростране-

нием и идеей белого мака, рассказал следую-

щее: «За последние четыре года мы прода-

вали около 100 000 каждый год. Рекорд был в 

2015 году, когда мы продали 110 000. В 2017 

году мы продали 101 000. К настоящему вре-

мени в этом году, в 100-ю годовщину Первой 

мировой войны, уже продано более 75 000. 

Есть реальный шанс, что мы можем превы-

сить рекорд»[15]. 

Газета «The Times» 8 ноября 2018г. от-

мечала, что в этом (2018) году перед Днем 

Памяти было продано рекордное количество 

памятных белых маков, несмотря на споры 

вокруг их использования[8]. 

«Daily Express» выпустила несколько 

публикаций, объясняющих своим читателям 

различия и важность ношения макового 

цветка в знак поминовения павших. В статье 

под названием: «День памяти 2018: что такое 

белые, фиолетовые и ЗОЛОТЫЕ маки - что 

они означают?». «Красные маки обычно но-

сят “как символ памяти и надежды”, и они 

красные “из-за естественного цвета полевых 

маков”… Все больше людей предпочитают 

носить белые маки в память обо всех жертвах 

войны, независимо от их национальности 

или того, являются ли они гражданскими ли-

цами….Фиолетовые маки отдают дань ува-

жения всем животным, которые погибли в 

мировых конфликтах за эти годы»[24]. Отме-

чалось, что в честь юбилейного года при под-

держке Королевского британского легиона 

будет выпущен специальный вариант мако-

вого цветка, специальный мак с золотыми ли-

стьями, посвященный особому столетию. 

Каждый такой особенный цветок будет укра-

шен деталями из сусального золота. На зеле-

ном листе специального мака золотом будет 

написано 1918-2018. Семь миллионов маков 

будут проданы по всей стране - это часть кам-

пании, призванной побудить людей покупать 

и носить мак как символ памяти[26]. «The 

Sun» сообщает: «…также выпускается еще 

один мак, и он еще более редкий, чем мак су-

сального золота» [30]. 

Итак, к празднованию 100-летия со дня 

окончания Первой мировой войны появились 

различные мнения не только в нравственном 

отношении к празднованию, но и к символам 

Дня Памяти, в частности к маку. Появилось 

множество вариантов цветка имеющие свой 

смысл британская пресса в свою очередь не 

критикует их, а занимает позицию принятия 

любого цветового решения, стараясь пояс-

нить читателю, что самое важное это то, что 

сама память об этом дне не забыта. СМИ 

крайне осуждают только негативное отноше-

ние, как к празднованию Дня Памяти, так и к 

символам праздника.  

На фоне больших споров о ношении ма-

ков, конечно, внимание британцев устрем-

лено на королеву и в это неспокойное время 

7 ноября в «Daily Express» выходит статья 

под названием: «Новости королевы 
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Елизаветы II: королева улыбается при откры-

тии штаб-квартиры – но где ее мак?». В ста-

тье отмечается, что, королева Елизавета II 

улыбалась, когда прибыла сегодня на откры-

тие новой штаб-квартиры Шредерс в Лон-

доне, но на ней не было памятного мака. Ав-

торы статьи подчеркивали, что статья не вы-

пущена с укором к королеве: «Express.co.uk 

понимает, что монарх обычно предпочитает 

носить мак в выходные дни Поминального 

воскресенья – протокола нет, и поэтому вы-

бор остается за королевой»[45]. 

А уже через два дня 9 ноября, в продол-

жение выходит новая статья объясняющая 

причину, по которой королева не носила в тот 

день цветок мака на груди. Газета отмечает: 

«Express.co.uk понимает, что королева будет 

носить мак в выходные дни Поминального 

воскресенья во время богослужений. Однако 

в королевском протоколе не указано, когда и 

где Ее Величество должна носить мак, по-

этому это ее выбор, когда она решает его 

надеть..»[23]. Автор статьи напоминает, что 

«на предыдущих мероприятиях королева 

надевала мак и не с одним, а она носила до 

пяти штук одновременно. 

Пресса внимательно следит за тем, 

наденет ли или нет маковый цветок королева 

и члены британской короны, один это будет 

цветок или несколько, их точное количество 

и вплоть до размера цветка и его расположе-

ния на груди. 

Королева Елизавета ежегодно посещает 

церемонию у Кенотафа в День Памяти, в 

этом году она надела на службу целых пять 

цветков, что не осталось незамеченным в 

прессе. «По поводу причины ходят слухи, и, 

хотя окончательного объяснения нет, обще-

ственный интерес достиг своего пика, ко-

гда Кейт Миддлтон также была замечена в 

нескольких маках»[17].  

«Daily Mail» сообщает: Герцогиня Кем-

бриджская также позаботилась о том, чтобы 

ее собственная демонстрация выделялась, 

надев три бумажных мака и одну керамиче-

скую брошь, приколотую к ее пальто в стиле 

милитари. «Кейт с гордостью носила брошь 

"Женщины Первой мировой войны Королев-

ского британского легиона", посвященную 

женщинам, которые служили и погибли в ре-

зультате Первой мировой войны»[6]. 

Cразу три газеты Великобритании 

выпустили статьи, пытаясь разобраться в 

причинах, появления королевских особ сразу 

с несколькими цветками мака, одна из теорий 

заключается в том, что она носит по одному 

маку для каждого рода войск: военно-мор-

ского флота, армии и военно-воздушных сил, 

плюс по одному для представителей граж-

данской обороны и женщин. 

И, тем не менее «Daily Express» заяв-

ляет, что причина, по которой старшие члены 

королевской семьи носят более одного мака, 

официально неизвестна[17], но «какой бы, ни 

была причина, дань уважения ее Величества, 

безусловно, было трудно пропустить»[44]. 

В воскресный вечер королевская семья 

и приглашенные гости собрались на фести-

вале памяти в Королевском Альберт-холле 

«Daily Express» подмечает, что их маки были 

разных форм и размеров, ярко выделялись на 

темной вечерней одежде, но послание было 

тем же: они не будут забыты. Не остался не-

замеченным тот факт, что герцогиня Кем-

бриджская, надела свою брошь с тремя ма-

ками не с традиционной левой стороны 

«чтобы быть ближе к сердцу»[12], а справа. 

Вероятно, причина заключалась в том, что ее 

асимметричное платье было откровенно вы-

резано с левой стороны, без места для мака. 

Так же не остались без внимания и дру-

гие члены британской короны: Герцогиня 

Сассекская обошлась гораздо более скром-

ной булавкой с маковой эмалью, а Камилла, 

герцогиня Корнуоллская, выбрала брошь 

«Женщины Первой мировой войны» стоимо-

стью 29,99 фунтов стерлингов, выпущенную 

Королевским британским легионом, которая 

оказалась настолько популярной, что в этом 

году была распродана. Брошь Софи, графини 

Уэссекской, похоже, не попала в ассортимент 

маков в этом году, предполагая, что она, воз-

можно, переделала ту, которая у нее уже 

была. Мужчины-члены королевской семьи, 

включая принцев Уильяма и Гарри, доволь-

ствовались одним простым бумажным ма-

ком, украшающим их военные медали. 

Таким образом, пресса с особым внима-

нием следит за всеми появлениями королев-

ской семьи в праздничные дни, делая акцент 

в своих статьях на ношение ими символа Дня 

Памяти – цветка мака. 

Большое количество статей было посвя-

щено публикации архивных фото, видео, 
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исторических справок о праздновании и дру-

гих различных материалов времен Великой 

войны. 

9 ноября 2018 г. в газете «Daily Express» 

вышла статья с наименованием: «День памяти 

2018: Когда закончилась Первая мировая 

война? Что такое День перемирия?»[25]. В 

ней сообщалось: «День памяти, проводимый 

ежегодно 11 ноября, возник как день памяти 

со Дня перемирия, проводимого в тот же день. 

Подобная статья была и у «The Guardian»[3], 

которая сопровождалась архивными фотогра-

фиями времен Первой мировой войны.  

«Daily Mail» затрагивает вопрос важно-

сти соблюдения двух минут молчания в па-

мять о погибших в Великой войне: «Соблю-

дение тишины – мощная вещь, и в мире шума 

и хаоса, вот почему тишина может быть так 

важна…»[48] Боевые действия в Первой ми-

ровой войне официально прекратились в 11 

часов утра 11 ноября 1918 года, когда союз-

ники и немцы подписали перемирие во Фран-

ции. Мирное соглашение вступило в силу в 

«одиннадцатый час одиннадцатого дня один-

надцатого месяца».  

В статье: «День памяти 2018: почему 11 

ноября - день памяти? Почему носят 

маки?»[31] от 5 ноября 2018 года. В ней рас-

сказывается история становления цветка мака 

национальным знаком: «Знаменитое стихо-

творение канадского врача подполковника 

Джона Маккрея "На полях Фландрии" было 

вдохновлено маками, растущими на полях 

сражений. Стихотворение было написано в 

1915 году и вдохновило американскую учи-

тельницу Мойну Майкл на изготовление и 

продажу шелковых маков, чтобы собрать 

деньги для сообщества бывших военнослужа-

щих. Эти маки прибыли в Великобританию и 

были приняты Королевским британским леги-

оном в качестве своего символа»[31].  

Не прошло и двух часов с окончания це-

ремонии возложения венков у Кенотафа, как 

газета «The Sun» опубликовала статью с 

названием: «ДЕНЬ, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗА-

ПОМНИТЬ. Когда был парад в День памяти 

2018 года и служба кенотафов?»[32]. В статье 

описываются мероприятия первой половины 

праздничного дня. 

11 ноября опубликована статья 

Джеймса Холланда в которой он публикует 

часть своей новой книги. Несмотря на то, что 

статья довольно обширная, первый эпизод 

описываемый автором, связан с неким «бра-

танием» с немецким солдатом, который по-

пал в плен после того как выстрелил снаряд в 

британцев.  

Сержант, захвативший его, говорит: 

«…”дайте этому парню выпить, и давайте 

выясним, что с ним не так. Вот, Джерри, 

возьми сигарету”. 

Забавная война - пять минут назад эти 

парни пытались убить друг друга, а теперь 

они лучшие друзья»[53]. 

Так же были опубликованы статьи под 

названием: «День Памяти 2018: какие луч-

шие стихи и цитаты на 11 ноября?»[39] и 

«ДЛЯ ПАВШИХ  

Цитаты и стихи Дня памяти в память о 

павших»[46]. 

Издания приводят ряд авторов и произ-

ведений, которые, по их мнению, идеально 

подходят к поминовению: «Лучшие стихи ко 

Дню памяти были написаны теми, кто когда-

то был заключен в окопы, и небольшая под-

борка приведена ниже»[46]. В этом списке 

были: «Мечтатели» - Зигфрид Сассун, «Сол-

дат» - Руперт Брук, «На полях Фландрии» - 

Джон Маккрей, «Ода памяти» –Лоуренс Би-

ньон, «И смерть не будет владычествовать» – 

Дилан Томас, «Второе пришествие» - У. Б. 

Йейтса, «MCMXIV» - автор Филип Ларкин, 

«Выдержка из "Заряда легкой бригады"» - 

Альфред, лорд Теннисон,  

Лучшие цитаты, Уинстон Черчилль: 

«Никаких компромиссов в отношении глав-

ной цели; никакого мира до победы; никакого 

пакта с нераскаявшейся неправотой - это Де-

кларация от 4 июля 1918 года»[38]. И «Га-

рольда Николсона, британского делегата на 

Парижской мирной конференции 1919 года 

"Как важно для нас признавать и чествовать 

наших героев и косуль"»[46]. 

 «Рыдания вдовы нарушили двухминут-

ное молчание после того, как Георг V возло-

жил венок на гроб неизвестного солдата, ко-

торый будет похоронен в Вестминстерском 

аббатстве»[39].  

10 ноября 2018 г. газета «The Sun» выпу-

стила статью о первом Дне Памяти, прошед-

шем в 1920 году: Первый день памяти был 

проведен в 1920 году после того, как Кабинет 

министров решил, что Уайтхолл будет в цен-

тре национального траура [39]. Статья 
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сопровождается архивными фотографиями и 

цитатами из воспоминаний современников 

событий.  

«The Guardian» в честь юбилея выло-

жила оцифрованные статьи своих газет 1920 

года, где она описывает символическое захо-

ронение неизвестного солдата, также в сопро-

вождении архивных фотографий того дня 

[33]. «Daily Mail» редкий документ, послание, 

адресованное британским войскам с приказом 

о прекращении огня в конце Первой мировой 

войны. Оно было передано 59-й дивизии во 

Франции с приказом о прекращении огня в 11 

часов утра 11 ноября 1918 года капралом 

Джорджем Чарльзом Гулдингом [49]. 

По сообщениям газеты оно, вместе с 

медалями и коробкой с фотографиями 

Чарльза и его жены, будет продано на аукци-

оне. Также к столетнему юбилею окончания 

войны был выпущен звук, записанный на 

американском фронте у реки Мозель во 

Франции за минуту до перемирия в 11 часов 

утра 11 ноября 1918 года.  

«Клип показывает, как стрельба и об-

стрелы на западном фронте продолжались до 

самых последних моментов Великой 

войны. Артиллерия все еще действовала в 

10.58 утра в последний день четырехлетнего 

конфликта»[14]. 

Были опубликованы редкие кадры 

фронтового медицинского персонала в цвете, 

отмечая жертву тысяч женщин-добровольцев 

в честь Дня памяти [56]. Так же «The Guard-

ian» посвятил статью женщинам в военное 

время: «Женщины и первая мировая война: 

вкус свободы»[43]. Отмечалось, что для мно-

гих женщин в тылу военные годы стали трам-

плином к освобождению. Но с наступлением 

мира наступила обратная реакция. 

И уже поздно вечером 11 ноября BBC 

выложили статью: «День Памяти: в фотогра-

фиях»[36], с фотографиями самых ярких и за-

поминающихся моментов прошедшего дня. 

Результаты и их обсуждение. Таким 

образом, 100-летний юбилей Дня Памяти и 

окончания Первой мировой войны широко 

освещался в основных британский СМИ. 

Пресса печатала статьи, освещая предстоя-

щий день со всех возможных сторон и углов 

зрения. Издавались публикации историче-

ского характера: архивные фотографии, ви-

део, даже звук, записи дневников, история 

зарождения самого Дня Перемирия, истории 

жизни героев и их потомков; публиковали 

множество статей воспитательно-патриоти-

ческого характера: о том, что это за день, по-

чему его нужно отмечать, почему так важно 

двухминутное молчание и знак мака на груди 

у сердца. Статьи, посвященные политиче-

ской жизни: тур Терезы Мэй по полям, где 

сражалась британская армия, празднование 

Дня Перемирия во Франции, королевская се-

мья, приглашенный немецкий лидер и его 

первое возложение венка у Кенотафа. Немало 

статей выделено и на долю происходивших 

скандалов и расколов в обществе из-за отно-

шения к празднованию Дня Памяти и его тра-

диционных памятных знаков. 

Заключение (выводы). Четко просле-

живается патриотический настрой газет в от-

ношении атрибуции дня поминовения в виде 

мака, хотя они не категоричны в различных 

цветах и значениях цветка, но выступают ре-

шительно против отказа носить его под эги-

дой изменения социальной политики, публи-

куя статьи с высказываниями знаменитых 

людей говорящих о том, что они не должны 

боятся кого-то обидеть своей памятью, «если 

иностранный студент хочет обидеться, оби-

жайся, так что это твой выбор»[52]. И это все 

транслируется самыми популярными и чита-

емыми газетами и таблоидами. А статьи, опи-

сывающие какое-либо принижение мака, обя-

зательно сопровождаются словом «ПОЗОР» 

написанным с заглавными буквами в самом 

начале названия статьи[41]. Но данное 

настроение присутствует и среди граждан-

ского населения; люди бастуют, когда им за-

прещают украшать рабочие машины маком, 

таксиста увольняют за отказ перевозить ко-

робки с маковыми значками, журналистов 

осуждают за, то, что они не носят цветок в 

эфирах, а футболистов пользователи сети 

травят в интернете за отказ надевать мак на 

свою форму и т.д. 

Многие государственные организации 

и журналисты не носят мак, ссылаясь на то, 

что они не могут тем самым поддерживать 

конкретно одну какую-то благотворительную 

организацию. А именно Королевский бри-

танский легион, который и занимается основ-

ными мероприятиями дня поминовения и ак-

цией красного мака, самой знаменитой эм-

блемы памяти британцев.  
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Сами же представители власти члены 

Кабинета министров и члены королевской се-

мьи поддерживают акцию с красным маком, 

что говорит о закрепленной официальности 

этого знака поминовения. Если кто-либо из 

королевской семьи не надевает мак в дни 

празднования или же одевает его не на левую 

сторону, у сердца, то газеты скорее выпус-

кают публикации, разъясняющие удивлен-

ным читателям, что на все есть своя причина, 

дабы не вызвать какого-либо общественного 

резонанса. 
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REFLECTION IN THE BRITISH PRESS OF THE 100TH ANNIVERSARY 

OF THE GREAT WAR MEMORIAL DAY 
 

This article examines articles and publications by some of the most popular representatives of the British press dedicated 

to the celebration of Great War Remembrance Day in the anniversary year 2018. This year, Great Britain, like the whole 

world, celebrated the 100th anniversary of the holiday, which made this event even more significant and valuable from a 

historical point of view. The article examines the most prominent press publications related to the holiday, examines in 

detail the topics and content of published articles, all of them are divided into groups depending on the purpose of writing 

and content. The context in which the publications were written with the general social, civil and political situation in the 

country is analyzed. Support by the media of the idea of a national idea and the collective memory of residents, the 

importance of preserving this memory and passing it on to a new generation, for whom the published articles are mostly 

intended. It analyzes what events, carried out both by the state and various social movements influence the commemora-

tion of the memory of British citizens. It was found out what influence newspaper articles have on the formation and 

consolidation of the memory of the Great War. 

Keywords: First World War, Remembrance Day, Armistice Day, anniversary, Great Britain, press, historical memory, 

memory. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА РУСИ IX – X ВВ.  

В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ1 
 

В статье говорится о кризисных ситуациях на Юге Руси, которым посвящены работы украинских археологов и 

историков последних десятилетий.  Таких ситуаций, нашедших отражение как в археолого-нумизматических ма-

териалах, так и в современной украинской историографии, было четыре. Это: 1) события середины IX в., отра-

зившиеся в гибели нескольких раннероменских (волынцевских) городищ (Битица и др.), либо в результате меж-

доусобий в Хазарском каганате, либо вторжении венгров, либо норманнов; 2) конца IX в., отраженные в кладах и 

связанные с присоединением Олегом южной части восточнославянских земель к Руси; 3) середины X в., отразив-

шиеся в смене денежно-весовой системы на Юго-Востоке Руси и связанные с отделением от нее земель северян, 

вятичей, части радимичей после древлянского восстания и гибели князя Игоря; 4) конца X в. – начала XI в. (гибель 

части роменских городищ, клады, отразившиеся в погребальном обряде и инвентаре гибель части военизирован-

ного населения и этносоциальные трансформации), т.е. присоединение всех южно-восточнославянских «племен» 

к Руси при Владимире Святом и связанные с этим изменения. Украинская историография сдержит наиболее ин-

тересные материалы и идеи по первому и четвертому периодам, о втором почти не говориться, третий представ-

лен, но гораздо слабее, чем в синхростадиальной российской историографии.  

Ключевые слова: археология, историография, Древняя Русь, украинская историография Древней Руси, кон-

фликты и войны. 
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The Ukrainian historiography of the late 

Soviet and early post-Soviet periods paid little 

attention to the archaeological evidence of the 

conflicts of the ninth and tenth centuries in Rus’. 

This can be explained by the fact that archaeol-

ogists, who had full information, rarely rose to 

the level of general historical generalizations, 

and historians “condescended” to the material 

sources. Nevertheless, in several cases attempts 

to combine them with the facts of internal and 

external political and military history of Rus’ did 

occur, but only for its southern half (which, how-

ever, is natural). The historiography reflects the 

conflict situations of four periods - the first third 

of the ninth century; the end of the ninth century; 

the middle of the tenth century; the end of the 

tenth century. One or several most studied ar-

chaeological monuments are associated with 

each of these periods. 

It should be noted that the most complete 

and correct archaeological sources for socio-po-

litical reconstructions were used by A.B. 

Tymoschyuk. However, he can be considered a 

 
1 Research work was carried out within the framework of the grant of Russian Science Foundation №3 -28 -00281 

"Ukrainian historiography of Ancient Rus' at the end of twentieth - the beginning of the twenty first centuries: concepts, 

sources, trends". 

 © Shinakov E.A. 

 © Fedosov A.V.  

Ukrainian (specifically - Bukovinian) scientist 

only by the place of the beginning of his scien-

tific, archaeological mainly, activity, because his 

conceptual in this aspect works he created already 

being a Moscow scientist. On the other hand, 

Chernigov scientist, who was also an archaeolo-

gist originally, Yu.Yu. Shevchenko since the sec-

ond half of the 1990s became a “Petersburgian” 

scholar. However, his conceptual archaeological-

historical works were published earlier, and he 

falls under the subject of the article. 

A total of over a dozen Ukrainian aca-

demic works, ranging from non-graduate, for-

mally regional, to academicians of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, were used in 

its preparation. 

The conflict situations under study are the 

following: 

1. The “civil war” in the Khazar Khaga-

nate in the first third of the ninth century, which 

also affected its Slavic regions. In particular, in 

the first place, it is the ancient settlement of 

Bititskoye, the Volintsevo part of which perished 
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in fires “most likely in the early ninth century” 

(Priymak 1994. S.15). The Ukrainian researcher 

D.T. Berezovets defined it as “a strong point of 

the Khazar domination over the Slavic territory” 

(Berezovets 1965. S.55 - 56), and the Kiev ar-

chaeologist of Bryansk background O.V. Sukho-

bokov and his colleagues considered it “as one 

of the strong points on an important route from 

the Khazaria to the Baltics and Scandinavia” 

(Sukhobokov, Voznesenskaya and Priymak 

1989. S.104). There is no answer about who ex-

actly destroyed this point, but the Sumy archae-

ologist V.V. Priymak at least mentions during 

which events it happened - during the interne-

cine war in the Khazar Khaganate (Priymak 

1994. S.15). 

О.V. Sukhobokov, without specifying the 

reasons for the destruction of the settlement, rec-

ognizes the fact of burning of its Volintsevo 

(“Khazar”) part fortifications, but implicitly ear-

lier than V.V. Primak, namely at the end of the 

eighth century (Sukhobokov 1992. S.74-75), 

when the “civil war” in the Khaganate had not 

yet begun. The Oposhnya settlement supposedly 

confirmed the latter dating, as its fortifications, 

according to O.V. Sukhobokov, were also de-

stroyed by the fire “not later than the second half 

of the eighth century” (Sukhobokov 1992. S. 

137). However, its substantiation, based on a 

combination of the moulded Romny and circular 

Volintsevo pottery, is not indisputable. At the 

same time both the Bititsk and Oposhnya sites 

are the result of the activity of the Khazar 

Khaganate in the Slavic lands, and the latter en-

tered the territory no earlier than the mid- eighth 

century. And these strongholds of the Khazar 

power, judging by the thickness of the cultural 

layer and the number of objects, existed for at 

least several decades. And written sources do not 

note any conflicts in the course of which these 

two powerful fortresses could be taken in the 

second half of the eighth century. However, ac-

cording to the opinion of the Kiev researcher 

O.V. Komar, the decline of the Bititskoe settle-

ment at the end of the eighth century can possi-

bly be connected with “the first stage of the Nor-

mans’ penetration to the Desna river basin” (Ko-

mar 2003. S.103 - 104). 

2. The conflict-ridden events of the late 

ninth and early tenth centuries, associated with 

the unification and conquest activities of Oleg the 

Wise, the movement of the Hungarians from the 

Black Sea to Transylvania and Pannonia under 

pressure from the Pechenegs and the appearance 

of the latter on the borders of Rus’ are very poorly 

reflected in the modern Ukrainian historiography. 

The construction of the fortifications of the Vy-

polzovskoe  (Vypovzivskoe) settlement on the 

Desna between Kyiv and Chernigiv is attributed 

by the researchers of Kiev and Chernigov to 883-

885, linking their construction to the preparation 

of Oleg the Wise’s campaigns against “the 

Drevlyans, Seevrians and Radimichs” (Motsya, 

Sytiy, Skorokhod 2014. S. 36). 

The Bukovinian archeologist I. Voznyi 

noted the destruction of a number of settlements 

of the Tivertsi at the turn of the ninth and tenth 

centuries, which were later restored. He con-

nects it with Oleg’s policy to subdue the Tivertsi 

in 885, who “in alliance with the Ulichs man-

aged to defend their political independence” 

(Voznyi 2009. S. 464). O.V. Sukhobokov, fol-

lowing M.P. Kuchera, notes the termination of 

existence of only 3 of 90 settlements of the Seve-

rians’ Romny culture at the end of ninth century, 

and this is associated not with Oleg’s activity, 

but with the arising of the Pecheneg threat (Su-

khobokov 2012. S. 270, 276). Ukrainian re-

searchers obtained new information about the 

cause of destruction of the Novotroitskoe settle-

ment on the Psyol River, which was almost com-

pletely explored by the Leningrad expedition of 

I.I. Lyapushkin in 1958-1960. On the territory 

free from buildings Hungarian burials were 

found, connected, according to their researcher 

V.V. Priymak, with the time of the settlement fall 

in the late ninth century (Priymak 2007. S.70-

71). Another settlement of the Romny culture, 

which also perished at the end of the ninth cen-

tury, but as the result of the Rus’ military activ-

ity, is situated in the Korovel stow near the vil-

lage of Shestovitsa outside Chernigov. A combat 

camp of the Rus’ was built there (Kovalenko 

1999. S.41; Kovalenko, Motsya, Sytiy 2003. 

S.55-56), as it is considered by the Kievan and 

Chernigov researchers. Other Chernigov schol-

ars supplement this conclusion: it was from here 

that the Rus’ conducted campaigns to the Cas-

pian Sea through Khazaria (to which in ex-

change mercenaries, bodyguards of the Khagan, 

were delivered) in 912/913 and 943/944. The 

leader of one of them was HLGW of the 

Schechter Letter, a Chernigov voivode or prince 

(Umanets, Shevchenko 1995. S.66). 
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3. The third period of conflicts in the 

Southern Rus’ is connected with unsuccessful 

campaign of prince Igor to Byzantium in 941 (in 

920, according to the Novgorod Chronicle), his 

death during the attempt to collect additional trib-

ute from the Drevlians and the subsequent (and 

partially preceding) disintegration of the Old 

Russian state. Basically these events were arche-

ologically reflected in the  works of the Kiev re-

searcher B.A. Zvizdetsky in 2001-2005. In the 

capital of the Drevlians Iskorsten’, burnt by sol-

diers of Olga and Asmud in 946, the traces of a 

big fire were found on the settlement site №1 and 

an adjacent settlement, whose life ceased in the 

middle of the tenth century and “the centre was 

shifted to the area of the town site №3” 

(Zvizdets’ky, Petrauskas, Pol’guj 2004. S.85-86). 

But Iskorosten’ was not the only Drevlian 

town that perished during this conflict. The traces 

of fire and cessation of life in the middle of the 

tenth century were also recorded on the Malinsky 

settlement in the basin of the Teterev River in the 

Zhitomir region (Zvizdets’ky 1994. S.124). Some 

burials in the “Igoreva Mogila” tract, including 

those with Scandinavian warlike equipment, tes-

tify who destroyed the fortress №1 in Iskorosten’ 

(Zotsenko 2004. S. 87-88). Academician of the 

NAS of Ukraine P.P. Tolochko, using mailnly the 

results of excavations by B.A. Zvizdecky, draws 

attention to the perfection of the fortifications of 

Iskorosten’, which explains his opinion that it 

was besieged for many months, and to the pres-

ence of other fortresses in the Drevlian land, 

which had to be captured, destroyed and then re-

placed by “strong points of the Kiev power” 

(Tolochko 2006. S. 162, 163). 

This researcher, nevertheless, on the basis 

of archaeological materials, emphasizes special 

importance of destruction of the capital of the 

Drevlians, which had connections “with Great 

Moravia, Lesser Poland, the Baltic region and 

the Arab East” and “as a city was not inferior to 

Kiev”, for “actual dismantling of the Drevlian 

autonomy” (Tolochko 2014. S.18). At the same 

time archaeological sources indicate that the 

main reason for the termination of life on most 

(15 out of 20) existing Drevlian fortified settle-

ments at the end of the first millennium AD was 

not directly connected with the military actions 

of Olga and Asmud, but with the consequences 

of “administrative and fiscal” reforms of the 

princess (Zvizdets’ky 2008. S. 97). 

However, the events of the mid-tenth cen-

tury have found archaeological reflection not 

only in the land of the Drevlians. In the opinion 

of the already mentioned V.V. Priymak and the 

member of the Institute of Ethnic studies of the 

National Academy of Sciences of Ukraine Yu.A. 

Pugolovok, during the same period and as a re-

sult of Igor’s military activity the Novotroitsk 

fortress of the Severians’ Romny culture on the 

Dnieper Left Bank  also ceased to exist (Priymak 

2007. S. 61; Pugolovok 2018. S. 221). They ar-

gue that the reason for that is finding on the set-

tlement of some earrings of the “Volyn-

Ekimauts type” of the first half of the tenth cen-

tury, which, in their opinion, are a “heritage” of 

the campaigns against Byzantium, including, 

most probably, in 944. Even if this is true, the 

reason for the destruction of the fortress remains 

unclear, unless the Severians, subjugated by 

Oleg, rebelled against Igor and he tried to main-

tain their subjugation. 

Regarding the question about a possible 

reflection of the 940s crisis in the land of the 

Severians, O.V. Sukhobokov too. However, he 

denies both the presence of military conflicts 

there and then, and even more so their archaeo-

logical indicators. The existence of the Severi-

ans’, Vyatichi’ and a part of Radimichs’ own 

monetary and weight system, that have found 

more and more evidences in the recent 20 years, 

this scientist attributes to the influence of 

“Alano-Bulgarian bearers of the Saltovo cul-

ture” under the aegis of the Khazar Khaganate 

(Sukhobokov 2012. S. 274, 275). However, O.V. 

Sukhobokov passed away in 2008, before most 

of these numismatic works appeared, and he re-

ferred only to the earliest work on this subject of 

one of this article authors (joint with A.V. 

Grigoriev) and the most significant book of the 

latter (Shinakov, Grigoriev 1990; Grigoriev 

2000). It is possible that O.V. Sukhobokov 

would have changed his viewpoint by now. As 

for the impossibility of conflicts, he also cites 

“external to the Severians” “political factors” as 

the presence of the Khazarian Khaganate and the 

“Varangian-Russian upper class of Kiev” (Su-

khobokov 2012. p. 271). 

Only one Ukrainian author, joining the ar-

ticle of Russian authors about one of the thirty 

hoards of dirhams cut into a circle, implicitly 

agrees with such a consequence of the conflict 

situation of the mid-tenth century as the 
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emergence of a “separate” monetary-weight sys-

tem, - V.V. Koloda (Koloda, Lebedev, Enukov 

2014). Some Chernigov scholars supplement the 

numismatic evidence about the events of the 

940s with the fact that 4 coin hoards of this time 

belonged to Sveneld’s more successful “autono-

mous” retinue. At the same time a special dyn-

asty was formed in Chernigov, related to the 

Khazar aristocracy through “the Assyian and 

Savirian princesses”, with whom the burials in 

Shestovitsy are connected (Novik, Shevchenko 

1995.P. 97, 98, 99). The destruction in fire of for-

tifications of the Vypolzov fortress on the 

Kievan-Chernigov border in the middle of the 

tenth century could also be a possible illustration 

of the Kievan-Chernigov conflict (Mocia, Sytyi, 

Skorokhod 2014. S.36). 

4. The fourth conflict situation connected 

with Russian state-genesis at the end of the tenth 

and the beginning of eleventh centuries is recog-

nized and covered to the greatest extent in the 

Ukrainian historiography. In its course and as a 

result all East Slavic ethnopotestary formations 

of the South were finally annexed by Rus’. In the 

archaeological aspect it is especially well re-

flected in the materials of the Severian south-

east. It is based on the archaeological excava-

tions of the 1970s and later, carried out mainly 

by Ukrainian researchers. Y.A. Pugolovok, sum-

marizing these materials, mentions seven ar-

chaeological complexes, which reflected these 

conflicts in different degree and character, and 

about a dozen of authors (including the authors 

of excavations themselves), who share this 

viewpoint (Pugolovok 2018. S. 222, 224). How-

ever, they are mostly the authors already men-

tioned in the article, like O.V. Sukhobokov, V.V. 

Pryymak, A.P. Motsya, but there are also new 

names: they are mainly Poltava and Kiev re-

searchers - Osadchy, Suprunenko, Berest, Ku-

latova, Geiko, Zolotnitskaya, Mironenko. 

A forcible annexion to Kiev is marked by 

the traces of fire, especially on the fortifications; 

by treasures, both material and monetary; the 

fact of transfer of the fortified settlement to an-

other place, though in its vicinity, or a change of 

the settlement type to unfortified; change of the 

burial pattern at the nearest burial ground, ap-

pearance of new warrior burials of the tenth and 

eleventh centuries, especially with Scandinavian 

features, and later - foreign burials for that re-

gion. Two periods of fires and destruction of the 

Romny settlements stand out - “after 970s” and 

between 1015-1019 (Priymak 1999. p.40; 

Pugolovok 2018. S. 224). The latter period is 

sometimes and partially compared with the cam-

paign of Prince Boris in 1015 (Priymak 1997. S. 

110; Korinny 1992. S. 53-54). Perhaps the only 

researcher who “blames” not so much the “ac-

tivities” of Vladimir, as for their cause, namely 

increased Pecheneg aggression for these archeo-

logically fixed changes and partial desertion of 

the area of the northern settlements, is O.V. Su-

khobokov (2012. S. 276 - 279). But at that time 

the Russian, but separate Chernigov dynasty was 

also terminated in a military way: according to 

one version in 992,during the Chernigov Chris-

tianization (the "Chernaya Mogila" belongs to 

the last prince of the local dynasty) (Umanets, 

Shevchenko 1995, S. 65), or, by another (based 

on the Byzantine sources and a share of fantasy), 

in 1016 (the last prince in this variant was Vla-

dimir’s “brother”, Sfeng) (Novik, Shevchenko 

1995. S.100). 

 

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF CONFLICTS IN THE NINTH AND TENTH CEN-

TURIES RUS’ IN THE MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY1. 
 

The article refers to the crisis situations in South Rus’, which are studied in the works of Ukrainian archaeologists and 

historians in recent decades. There were four such situations, reflected both in the archaeological and numismatic mate-

rials, and in modern Ukrainian historiography. These are: 1) the events of the mid-ninth century, reflected in the destruc-

tion of several early-Romny (Volyntsevo) settlements (Bititsa etc.), either as a result of feuds in the Khazar Khaganate, 

or invasions of the Hungarians, or Normans; 2) the late ninth century, reflected in hoards and connected with the joining 

of the southern part of the East Slavic lands to Rus’ by Oleg; 3) the mid-tenth century, reflected in the change of the 

monetary and weight system in Southeastern Rus’ and associated with the separation of the Severians’, Vyatichi’s and 

part of Radimichs’ lands after the Drevlians’ rebellion and Prince Igor’s death; 4) the end of the ninth century and the 

beginning of the eleventh century (the demise of some Romny sites, hoards, reflected in the funeral rites and inventories 

death of a part of the paramilitary population and ethno-social transformations), that is joining of all the South-Eastern 

 
1 Research work was carried out within the framework of the grant of Russian Science Foundation №3 -28 -00281 

"Ukrainian historiography of Ancient Rus' at the end of twentieth - the beginning of the twenty first centuries: concepts, 

sources, trends". 
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Slavic “tribes” to Rus’ under Vladimir the Holy and the changes connected with it. Ukrainian historiography holds the 

most interesting materials and ideas on the first and fourth periods, the second is almost not mentioned, the third is pre-

sented, but much weaker than in the synchrostadial Russian historiography. 

Keywords: archaeology, historiography, Ancient Rus’, Ukrainian historiography of Ancient Rus’, conflicts and warfare. 
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ГЕНРИ ХАЙЛЕНД ГАРНЕТ – ГОЛОС РАДИКАЛЬНОГО АФРОАМЕРИКАНСКОГО 

АБОЛИЦИОНИЗМА СЕРЕДИНЫ XIX В. 
 

Данная статья повествует о жизни одного из самых ярких и влиятельных представителей аболиционистского дви-

жения и афроамериканской общественно-политической мысли XIX в. О Генри Хайленде Гарнете и его теоретиче-

ском наследии написано внушительное количество работ. Однако в отечественной историографии деятельность 

этого выдающегося человека никогда не подвергалась серьезному научному осмыслению. Все упоминания о нем 

носят эпизодический и крайне поверхностный характер. А между тем роль Генри Гарнета в истории афроамерикан-

ского гражданского активизма и общественно-политической мысли огромна. Без ее рассмотрения любое исследо-

вание указанных направлений будет неполным. Достаточно отметить, что именно с именем Генри Гарнета связано 

возникновение такого направления как радикальный афроамериканский аболиционизм в середине XIX в. Данное 

исследование призвано восполнить указанный пробел в отечественной историографии. Основной акцент в нем сде-

лан на изложении ключевых вех биографии указанного общественного деятеля и анализе его идейно-политических 

воззрений в контексте развития аболиционистского движения в США. Основными методами исследования явля-

ются нарративный, историко-описательный и сравнительно-исторический, позволяющий провести необходимые 

параллели с другими выдающимися представителями афроамериканского аболиционизма и панафриканизма, та-

кими как Пол Каффи и Мартин Робинсон Делани. Работа строится на обширной источниковой базе с использова-

нием исследований ведущих западных специалистов по направлению «Афроамериканская история». 
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Введение. Персона Генри Хайленда 

Гарнета занимает особое место в афроаме-

риканской истории. Имя этого человека 

обычно упоминается в числе наиболее 

непримиримых борцов с рабством в США 

наряду с такими знаковыми персонажами как 

Габриэль Проссер, Шарль Деслонд, Ден-

марк Визи, Нат Тернер и Джозеф Синке. 

Вот только в отличие от перечисленных, 

Генри Гарнет никогда не поднимал восста-

ний, и даже не принимал в них активного 

участия. И тем не менее, именно этого чело-

века называют главным «черным бунтарем» 

середины XIX в. Всю свою жизнь он посвя-

тил борьбе с такими явлениями как рабство и 

дискриминация, добившись на этом поприще 

весьма существенных успехов и заработав 

репутацию одного из самых влиятельных и 

непримиримых представителей «цветного» 

сообщества США. 

Вообще стоит отметить, что фигура 

Генри Гарнета заметно выделяется не только 

на фоне признанных «черных бунтарей», но 

и основных представителей афроамерикан-

ской общественно-политической мысли XIX 

 
1 © Шумаков А.А. 

 © Shumakov A.A. 

в. Его идейно-политические воззрения всегда 

отличались крайностью суждений, а взрыв-

ной импульсивный характер нередко приво-

дил к конфликтам с другими признанными 

лидерами аболиционистского движения, та-

кими как: Уильям Ллойд Гаррисон, Фреде-

рик Дуглас, Джордж Даунинг, Чарльз Ре-

монд и Мартин Робинсон Делани. На про-

тяжении всей своей жизни Гарнет стремился 

оставаться на острие внутренней американ-

ской общественно-политической повестки, 

яростно отстаивая свои взгляды в публичных 

и эпистолярных дискуссиях. Выступления и 

статьи почти всегда вызывали неоднознач-

ную реакцию в американском социуме. К 

словам черного проповедника, помимо всего 

прочего считавшегося непревзойденным ора-

тором, прислушивались даже его самые 

непримиримые оппоненты. В этой связи 

Генри Хайленда Гарнета с полным основа-

нием можно назвать голосом радикального 

афроамериканского аболиционизма сере-

дины XIX в. 

Объекты и методы исследования. 

Жизнеописание и теоретическое наследие 
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указанного деятеля всегда привлекали вни-

мание американских исследователей. Пер-

вым, кто попытался изложить биографию 

Генри Гарнета, был его ближайший сподвиж-

ник – писатель Джеймс МакКьюн Смит. В 

1865 году он написал предисловие к книге 

«Мемориальная речь Генри Хайленда Гар-

нета, произнесенная в зале Палаты предста-

вителей, Вашингтон, округ Колумбия, в суб-

боту, 12 февраля 1865 года» [38], где на 52 

страницах изложил основные сюжеты из 

жизни знаменитого аболициониста. Вторым 

был его ближайший друг и сподвижник 

Александер Краммелл, написавший в фев-

рале 1882 г. «Панегирик Генри Хайленду Гар-

нету, пресвитерианскому министру, рези-

денту Соединенных Штатов в Республике 

Либерия» [12]. Спустя 90 лет американский 

писатель и медиакритик Эрл Офари Хат-

чинсон выпустил работу «Пусть вашим деви-

зом будет сопротивление: жизнь и мысли 

Генри Хайленда Гарнета» [26]. Стоит отме-

тить, что все три жизнеописания отличаются 

крайней степенью романтизации образа глав-

ного героя повествования и содержат массу 

явных допущений. В 1977 г. вышла книга 

Джоэля Алана Шора «Генри Хайленд Гар-

нет: голос черного радикализма в XIX в.» 

[36]. Примечательно, что четырьмя годами 

ранее ее автор защитил докторскую диссер-

тацию в Университете Говарда по теме «Роль 

Генри Хайленда Гарнета в борьбе против 

рабства и за гражданские права, 1840-1865» 

[37]. В 1981 г. в Массачусетском универси-

тете в Амхерсте Мартином Пастернаком 

была защищена еще одна докторская диссер-

тация «Вставайте сейчас и беритесь за ору-

жие: жизнь Генри Хайленда Гарнета», кото-

рая по сей день остается наиболее полной 

биографией указанного общественного дея-

теля [33]. Через 14 лет она будет переиздана 

отдельной монографией [34]. Последней се-

рьезной попыткой анализа идейно-политиче-

ских воззрений Генри Гарнета можно считать 

статью Джеймса Ясински «Создание дово-

енной афроамериканской идентичности: со-

противление, насилие и мужественность в 

«Обращении к рабам» Генри Хайленда Гар-

нета (1843), которая вышла в 2007 г. в «Еже-

квартальном журнале выступлений» [27]. 

В отечественной историографии изуче-

нию биографии и наследия выдающегося 

афроамериканского аболициониста внима-

ния практически не уделялось. Исключения 

составляют лишь эпизодические упоминания 

в работах американистов Э.Л. Нитобурга [4], 

А.В. Ефимова [1], М.Н. Захаровой [2] и др. 

Целью данного исследования является 

изложение и анализ основных вех биографии 

легендарного афроамериканского аболицио-

ниста и эволюции его идейно-политических 

воззрений. Для удобства, структурирования и 

систематизации изложения автор разделил 

жизнеописание Генри Хайленда Гарнета на 

отдельные этапы, характеризующие как его 

внутренние мировоззренческие трансформа-

ции, так и внешние социально-политические 

изменения в США, несомненно, оказавшие 

влияние на формирование его общественно-

политических взглядов. 

Результаты и их обсуждение 

Ранние годы (1815-1840 гг.) 

Генри Хайленд Гарнет родился 23 де-

кабря 1815 г. в семье рабов во втором поколе-

нии на плантации полковника Уильяма Спен-

сера в Нью-Маркет, штат Мэриленд. Отец – 

Джозеф Трасти – являлся доверенным ли-

цом своего господина и занимал особое поло-

жение среди прочих невольников. Согласно 

семейной легенде, предки будущего пропо-

ведника были вождями одного из племен ман-

динго с Западного побережья Африки [33, p. 

2]. Впрочем, к подобного рода «семейным ис-

ториям» стоит относиться с крайним скепти-

цизмом, т.к. они встречались в среде свобод-

ных негров довольно часто. К примеру, Генри 

МакНил Тернер называл себя внуком принца 

зулусского племени [6, c. 350], а М.Р. Делани 

– внуком принца мандинго и вождя народа 

гола [35, p. 16]. Это объясняется желанием не 

только подчеркнуть свое знатное происхожде-

ние, но и указать на нелегальный характер за-

кабаления своих предков. Дело в том, что по 

американским законам XVIII в. знатных особ 

африканского происхождения было запре-

щено обращать в невольников. О происхожде-

нии матери Гарнета Генриетты известно со-

всем немного. 

Жизнеописание Генри Гарнета умест-

нее всего начинать с 1824 г., со смерти его хо-

зяина – полковника Спенсера, завещавшего 

свое имущество, включая рабов, брату Иса-

аку и двум племянникам [38, p. 18]. По всей 

видимости, именно это событие побудило 
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главу семейства совершить побег. Причиной, 

как предполагают многие биографы, стало 

возвращение Джозефа Трасти на плантацию 

и грядущая распродажа рабов, что могло 

навсегда разлучить его с женой и детьми. От-

просившись у нового хозяина на похороны 

родственника, семьи Трасти (Джозеф, Генри-

етта, Генри и его младшая сестра Мэри) и его 

брата пустились в бега. Через семь дней ски-

таний по болотам и лесам они добрались до 

Уилмингтона, штат Делавэр, – важнейшего 

узла «подземной железной дороги». Там бег-

лые рабы остановились у «проводника» – 

квакера Томаса Гаррета [33, p. 4]. 

В Уилмингтоне беглецам пришлось раз-

делиться. Семья Джозефа Трасти отправилась 

в Нью-Хоуп, штат Пенсильвания, а оттуда в 

Нью-Йорк. Примечательно, что по прибытии 

все ее члены прошли процедуру повторного 

крещения, получив новые имена: Джозеф Тра-

сти стал Джорджем Гарнетом, мать будущего 

аболициониста Генриетта – Элизабет, млад-

шая сестра Мэри – Элизой, а сам Генри – 

Генри Хайлендом Гарнетом [38, p. 21]. 

Семья Гарнетов поселилась в двухком-

натной квартире на Леонард-стрит в негри-

тянском квартале на нижнем Манхеттене. 

Джордж Гарнет поначалу трудился сапожни-

ком, а спустя какое-то время возглавил Афри-

канскую методистскую епископальную цер-

ковь на Мотт-стрит [33, p. 8]. Что касается 

Генри, то в 11 лет он пошел в школу. Это была 

знаменитая Африканская бесплатная школа 

№2 на Малберри-стрит, основанная еще в 

1787 году Нью-Йоркским обществом вольно-

отпущенников и возглавляемая членом Аме-

риканского колонизационного общества 

Чарльзом Эндрюсом. Если верить записям 

бывшего одноклассника Гарнета Джеймса 

МакКьюна Смита, последний с самого 

начала демонстрировал незаурядные способ-

ности к обучению и ярко выраженные лидер-

ские качества, а также уже в то время прояв-

лял особый интерес к делу освобождения ра-

бов и бунтарский характер [38, p. 22-24]. Вы-

шеупомянутый Ч. Эндрюс, к примеру, вспо-

минал, что Гарнет часто говорил ему о том, 

как сильно у него болит сердце за детей Аф-

рики, и как его мучают звоны цепей и стоны 

рабов [33, p. 9]. 

 
1 Согласно утверждению Д.М. Смита, на шхуне Гарнет выполнял обязанности повара и стюарда. 

Как и другой знаменитый аболицио-

нист и панафриканист Пол Каффи в свое 

время [8, c. 73], Генри Гарнет в 14-летнем 

возрасте завербовался юнгой1 на шхуну, кур-

сировавшую между Нью-Йорком и Вашинг-

тоном, а вскоре отправился в свое первое 

морское путешествие на Кубу. Вот только в 

отличие от последнего, для него это являлось 

скорее вынужденной мерой, чем призванием. 

Лишенный средств к существованию, Гарнет 

искал любые способы заработка. Однако с ка-

рьерой моряка у чернокожего юноши не сло-

жилось. Причиной тому стала тяжелая 

травма, полученная во время путешествия в 

1829 г., в результате которой на правой ноге 

Гарнета образовался большой отек, лишив 

возможности свободно передвигаться и при-

чиняя молодому человеку невыносимые 

страдания [12, p. 276-277]. В 1841 Гарнету 

ампутируют больную конечность [12, p. 282]. 

Вообще постоянные проблемы со здоровьем, 

преследовавшие афроамериканского аболи-

циониста на протяжении всей жизни, отмеча-

ются едва ли не всеми биографами. Логично 

предположить, что именно они послужили 

главным стимулом к осознанию необходимо-

сти получения хорошего образования. 

Тем не менее главной причиной обра-

щения к учебе и активной общественной ра-

боте считается эпизод биографии. Как-то раз 

по возвращению после одной из своих поез-

док в Вашингтон Гарнет нашел родительский 

дом пустым и разграбленным. Во время его 

морского путешествия на жилище был совер-

шен налет ловцами рабов, сумевшими схва-

тить его младшую сестру Элизу, в то время 

как родителям удалось скрыться. Смит пи-

шет о том, как Гарнет пришел в ярость и, ку-

пив складной нож, ходил по Бродвею в 

надежде, что кто-то из ловцов рабов попро-

бует задержать и его [38, p. 26]. К слову, 

сестру Гарнета впоследствии оправдали, т.к. 

адвокату по подложным документам удалось 

доказать, что девушка родилась на террито-

рии свободного штата Нью-Йорк [38, p. 25]. 

В конце года Гарнет заключил договор с 

капитаном Эпенетусом Смитом из Смитта-

уна, Лонг-Айленд, нанявшись в качестве сель-

скохозяйственного работника [33, p. 11-12]. 

Однако в 1831 г. из-за проблем с ногой он 
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вскоре был вынужден разорвать контракт и 

вернуться в Нью-Йорк, где поступил в только 

что основанную среднюю школу для цветной 

молодежи. В этот период Гарнет увлекся ан-

тичной литературой.1 В 1834 г. вместе с одно-

классником Дэвидом Рагглсом он основал Ли-

тературно-благотворительное объединение 

Гаррисона, вступив в открытый конфликт со 

школьной администрацией, требовавшей сме-

нить название. В том же году юный аболици-

онист поступил в Воскресную школу Первой 

цветной пресвитерианской церкви, располо-

женной на углу улиц Уильяма и Франкфорта в 

Нью-Йорке, к преподобному Теодору Райту.2 

Последний высоко оценил дарования своего 

нового воспитанника [12, p. 277-279] и осе-

нью того же года рекомендовал его для по-

ступления в новую академию в Ханаане, штат 

Нью-Гэмпшир, которая была создана 11 сен-

тября 1831 г аболиционистом Сэмюелем Ной-

есом [41, p. 261]. 

Гарнет поступил в Академию вместе со 

своими друзьями-одноклассниками Томасом 

Сидни и Александром Краммеллом – оба в 

дальнейшем также станут видными предста-

вителями аболиционистского движения. 

Судя по воспоминаниям Гарнета и Крам-

мелла, трем негритянским подросткам при-

шлось совершить крайне изнуряющее путе-

шествие в Ханаан [12, p. 279]. В Академии 

Нойеса Гарнет продолжил изучать литера-

туру и ораторское искусство. В последнем, по 

общему признанию, ему не было равных. 

Учитель Натаниэль Роджерс и однокласс-

ник А. Краммелл отмечали, что речи Гарнета, 

буквально, завораживали аудиторию [12, p. 

285]. Кроме того, в Академии Нойеса моло-

дой человек всерьез увлекся поэзией и начал 

писать стихи. 

Первое серьезное публичное выступле-

ние Генри Гарнета, по всей видимости, со-

стоялось 4 июня 1835 г. на открытом собра-

нии Общества борьбы с рабством Нью-Гэмп-

шира в городе Плимут. Этот доклад и манера 

молодого оратора были высоко оценены пуб-

ликой и многими аболиционистскими газе-

тами, в частности, Herald of Freedom [25]. К 

несчастью для Гарнета и его друзей, зажига-

тельные речи «юного бунтаря» оказались 

 
1 Любимым произведением Генри Гарнета была «Энеида» Виргилия, на которую он часто ссылался. 
2 Теодор Райт - афроамериканский аболиционист и священник, основавший Первую цветную пресвитериан-

скую церковь в Нью-Йорке. 

услышаны не только противниками рабства, 

но и представителями консервативно-настро-

енной части местного белого населения. Воз-

мущенная толпа угрожала сжечь школу, а по-

сле проведенного 31 июня городского собра-

ния перед властями был поставлен вопрос об 

изгнании афроамериканских студентов и 

сносе академии. Не получив официального 

разрешения, недовольные белые горожане 

под руководством Джейкоба Трасселла 11 

августа при помощи волов разрушили здание 

образовательного учреждения.  

Затем гнев толпы обратился уже непо-

средственно против «возмутителей спокой-

ствия». На пансионат, где проживали трое 

юных аболиционистов, был совершен налет. 

Как вспоминал Александр Краммелл, огром-

ное впечатление на него произвело то, как 

хромающий Гарнет отстреливался от напа-

давших. «Эти выстрелы, вероятно, спасли 

нам жизнь, – утверждал Краммелл. – Вы бы 

видели это, бедный Генри, ковылял прочь и в 

то же время отстреливался из двустволь-

ного дробовика» [38, p. 30]. 

Вернувшись в Нью-Йорк, Гарнет про-

должил обучение, поступив 1836 г. в Институт 

Онейды в деревне Уайтсборо (округ Онейда, 

штат Нью-Йорк). Данное учебное учреждение 

было теснейшим образом связано с пресвите-

рианской общиной. В институте Гарнет про-

должил изучать литературу, философию, бо-

гословие, последние два предмета ему препо-

давал лично ректор Берия Грин, известный 

своими аболиционистскими взглядами. По-

мимо всего прочего, молодой человек изучал 

новозаветный греческий и иврит. Своей спе-

циализацией он выбрал африканскую цивили-

зацию и культуру. В 1837 г. Гарнет сблизился 

с богатым землевладельцем Герритом Сми-

том, который активно спонсировал институт, 

постоянно балансирующий на грани закры-

тия. Это знакомство окажется для черного 

аболициониста судьбоносным. На протяже-

нии всей жизни Смит будет финансово помо-

гать Гарнету едва ли не во всех начинаниях. 

Указанное учебное заведение будущий пропо-

ведник окончил с отличием в 1840 г., после 

чего переехал в город Трой на востоке штата 

Нью-Йорк. 
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В мае 1840 г., выступая по приглаше-

нию Б. Грина с докладом на седьмой годов-

щине Американского общества борьбы с раб-

ством, Гарнет произнес речь, которая при-

несла ему национальную известность. Она 

завершалась словами: «Представляя эту ре-

золюцию, г-н председатель, я хотел бы в оче-

редной раз напомнить. Американцам не сле-

дует забывать, что всего несколько лет 

назад их отцы пересекли океан в поисках сво-

боды, которая теперь уготована нам. Я бы 

еще умолял их помнить, что великий день 

окончательного Божьего суда уже близок, не 

стоит забывать о его вечной справедливо-

сти, а после вспомнить об отверженном 

рабе и позволить ему стать свободным в 

присутствии Бога, по образу и подобию ко-

торого он был создан» [29]. Выступление по-

лучило восторженные отзывы со стороны 

американских аболиционистов. К примеру, 

глава  Американского общества борьбы с 

рабством Уильям Ллойд Гаррисон заявил, 

что «даже сам Патрик Генри никогда не го-

ворил лучше» [43], а газета National Anti-

Slavery Standard и вовсе написала, что речь 

вызвала потоки слез в зале [29]. 

Политический аболиционизм (1840-

1848) 

Тем не менее, несмотря на столь высо-

кие оценки, в начале 1840-х гг. Гаррисон и 

Гарнет разошлись во взглядах, заняв проти-

воположные позиции по вопросу стратегии 

борьбы за отмену рабства. Первый настаивал 

на том, что аболиционистам необходимо бой-

котировать выборный процесс и использо-

вать для достижения своих целей исключи-

тельно методы «морального убеждения», а 

второй считал любые способы и средства, 

применяемые для освобождения и прекраще-

ния дискриминации негритянского населе-

ния, допустимы в принципе. 15 мая 1840 г. 

Гарнет и другие нью-йоркские аболициони-

сты вышли из организации Гаррисона, осно-

вав Американское и иностранное общество 

борьбы с рабством [33, p. 40]. 

Особую остроту в то время приобрел во-

прос поддержки, основанной в 1839 г., Партии 

свободы, которая находилась в оппозиции 

сразу к двум правящим партиям. На выборах 

 
1 Газета У.Л. Гаррисона 
2 По закону штата Нью-Йорк чернокожие граждане могли участвовать в голосовании только в том случае, если 

владели имуществом на сумму 250 долларов. 

1840 и 1844 г. она выдвинула на пост прези-

дента аболициониста Джеймса Бирни. Гар-

нет увидел в этом шанс навсегда покончить с 

рабством в США и активно включился в пред-

выборную кампанию, объявив себя первым 

«цветным» сторонником указанной политиче-

ской силы. В феврале 1842 г. он выступил на 

Первом съезде Партии национальной свободы 

в Бостоне, где обвинил Гаррисона и его сто-

ронников в нежелании использовать открыв-

шиеся возможности. «Проклятая система че-

ловеческого рабства может быть прекра-

щена только на выборах» [15], – заявил Гар-

нет. Хотя в той же речи аболиционист прямо 

намекнул, что если добиться отмены рабства 

политическими методами все же не удастся, 

то Америку ждет «кровавая революция» [15]. 

Разумеется, тут же последовала реакция со 

стороны редактора «The Liberator»1 Мэри Уэ-

стон, поспешившей обвинить Гарнета в ло-

яльности политической силе, которая де-

факто поддерживает дискриминационные 

ограничения в отношении его соплеменников, 

не допуская их к голосованию.  

Справедливости ради стоит отметить, 

что сам проповедник полностью осознавал 

важность данного вопроса и прилагал нема-

лые усилия по его решению. Так, еще в 1837 

году, будучи студентом, он инициировал кам-

панию, призывающую чернокожих жителей 

по всему штату «завалить» законодательный 

орган штата петициями с просьбой отмены 

имущественного ценза на голосование в 

штате Нью-Йорк.2 В том же 1837 Гарнет был 

избран главой новой Ассоциации избира-

тельного права Олбани [33, p. 47]. 2 февраля 

1841 г. ему, собравшему 1300 подписей, уда-

лось даже подать петицию в законодательное 

собрание штата с требованием внести в мест-

ную конституцию поправку о распростране-

нии избирательного права на чернокожих 

граждан и снятии любых ограничений [9; 10]. 

Не добившись рассмотрения своего предло-

жения, Гарнет перешел к открытым угрозам, 

заявив, что в таком случае у его собратьев 

просто не остается иного выбора, кроме во-

оруженного сопротивления [14]. В сентябре 

1844 г. он созвал съезд в Скенектади, штат 

Нью-Йорк, с целью обсудить предоставление 
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избирательных прав и доступа к образова-

нию чернокожему населению, однако данное 

мероприятие не получило серьезного резо-

нанса, в первую очередь, из-за его бойкота со 

стороны значительной части аболициони-

стов, поддерживающих Гаррисона. 

Как бы то ни было, Гарнет продолжал 

настаивать на «политическом решении расо-

вого вопроса». На следующем съезде Партии 

свободы в марте 1843 г. в Буффало он факти-

чески открыто обвинил сторонников Гарри-

сона в узурпации аболиционистской идеи и 

слепом следовании за своим «белым во-

ждем». Через полгода на Съезде цветных 

граждан и их друзей в Нью-Йорке по дан-

ному вопросу Гарнет вступил в публичную 

дискуссию с Фредериком Дугласом. Послед-

ний отказывал Партии свободы в стремлении 

быть единственным представителем интере-

сов негритянского населения. Верный своему 

максимализму, Гарнет шел в своих рассужде-

ниях до конца, обвиняя оппонентов не только 

в нежелании видеть открывшуюся перспек-

тиву освобождения, но и в предательстве са-

мой аболиционистской идеи и своего народа. 

В августе того же 1843 г. Гарнет вместе 

с Чарльзом Рэем и Теодором Райтом созвал 

первое Национальное собрание цветных 

граждан и их друзей в пресвитерианской 

церкви в Буффало, штат Нью-Йорк. Пытаясь 

окончательно отмежеваться от сторонников 

ненасильственного сопротивления, а заодно 

максимально четко обозначить свою пози-

цию по основным вопросам, чернокожий 

аболиционист 18 августа выступил на съезде 

со своим знаменитым политическим манифе-

стом «Обращение к рабам США». Эта речь 

вызвала небывалый резонанс в американском 

обществе. Ее сразу же принялись сравнивать 

с радикальным манифестом Дэвида Уолкера, 

вышедшим в 1829 г. Кстати, спустя 19 лет оба 

памфлета будут изданы в одной книге «Обра-

щение Уокера с кратким очерком его жизни, 

а также обращение Гарнета к рабам Соеди-

ненных Штатов Америки» [40, p. 98]. В пре-

дисловии к последнему автор напишет, что 

указанный «документ вызвал больше дискус-

сий, чем любой другой, когда-либо был выно-

симый на рассмотрение этого или любого 

другого совещательного органа цветного 

населения людей и их друзей» [40, p. 90]. 

Уже во вступлении Гарнет де-факто 

обозначил тщетность усилий своих оппонен-

тов по привлечению внимания широкой об-

щественности к проблеме рабства путем 

апелляции к аморальности указанного явле-

ния и призвал к сопротивлению. «Поэтому 

вы должны теперь использовать тот же 

способ сопротивления, который был бы 

справедлив у наших предков, когда кровавые 

следы первого безжалостного похитителя 

душ были оставлены на берегах нашего оте-

чества. (…) Братья, пришло время, когда вы 

должны действовать. Есть старая и верная 

поговорка, что «если потомственные рабы 

хотят быть свободными, они должны сами 

нанести удар». Вы можете отстаивать 

свое собственное дело и выполнять работу 

по освобождению лучше, чем кто-либо дру-

гой» [19], – заявил американский аболицио-

нист. Все это выглядело незавуалированным 

призывом к восстанию: «Гораздо лучше вам 

всем умереть, немедленно умереть, чем 

жить рабами и навлечь на свое потомство 

несчастье, – говорил Гарнет. – Если вы хо-

тите быть свободными в этом поколении, 

вот ваша единственная надежда. Как бы вы 

и все мы ни желали этого, мало надежды на 

Искупление без пролития крови. Если вы 

должны пролить кровь, пусть все это про-

изойдет сразу – лучше умереть свободными, 

чем жить рабами» [19]. В заключении он и 

вовсе обратился к примерам чернокожих по-

встанцев Денмарка Визи, Ната Тернера и 

Джозефа Синкве. 

Находившийся в этот момент на собра-

нии Ф. Дуглас попытался оппонировать Гар-

нету, заявив, что это приведет к бессмыслен-

ному кровопролитию, и выдвинул более уме-

ренный проект резолюции, призывавший дей-

ствовать исключительно моральным убежде-

нием. Оба проекта были вынесены на голосо-

вание. В итоге с перевесом в один голос съезд 

отдал предпочтение резолюции Дугласа. Это 

вызвало жесткую ответную реакцию Гарнета, 

который вскоре написал письмо в редакцию 

Liberator, назвав весь гаррисоновский аболи-

ционизм «жалким рабством» [23]. 

В 1846 г. Гарнет выступил с резкой кри-

тикой американского правительства, объ-

явившего войну Мексике. Стоит отметить, 

что озвученная позиция на сей раз не шла 

вразрез с мнением подавляющего большин-

ства американских аболиционистов. 
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Практически никто из них не хотел присо-

единения к Союзу еще одного рабовладельче-

ского штата. Гарнет в своей риторике как 

обычно дошел до крайности, обвинив жите-

лей северных штатов в прямой или косвен-

ной поддержке «несправедливой войны», а, 

следовательно, и такого явления как рабовла-

дение. Жесткость и последовательность в 

этом вопросе вновь сделала его персоной №1 

в аболиционистском движении, позволив в 

октябре 1847 г. даже созвать Национальное 

собрание цветных граждан и их друзей в 

Трое, в своей церкви на Либерти-стрит. В 

этой конвенции приняли участие все ключе-

вые борцы против рабства. Данный съезд 

можно назвать пиком общественно-полити-

ческой карьеры Гарнета. На тот момент он 

выглядел безусловным лидером афроамери-

канского аболиционизма. У многих это об-

стоятельство породило надежду на преодоле-

ние былых противоречий. 

Однако раскол лишь углубился. На сей 

раз камнем преткновения стал вопрос о необ-

ходимости создания единого печатного изда-

ния для черных противников рабства. 

Именно такое предложение было выдвинуто 

Гарнетом на «домашнем» съезде. Дуглас 

сразу же отверг эту инициативу,  настаивая на 

сохранении текущего положения и обвиняя 

своего оппонента в желании взять под кон-

троль афроамериканскую печать. Примеча-

тельно, что резолюция Гарнета в итоге была 

принята съездом, хотя дальнейшего развития 

данная инициатива так и не получила. 

На выборах президента 1848 г. Партия 

свободы выдвинула кандидатом друга и глав-

ного спонсора Генри Гарнета – Геррита 

Смита. К тому моменту афроамериканский 

аболиционист был полон надежд на успех по-

литического решения проблемы рабства. Ка-

залось, что все основания для этого имеются. 

В июле 1848 г. Партия свободы приняла сразу 

три резолюции по осуждению американо-

мексиканской войны, предоставлению чер-

ному населению равных избирательных прав 

и отказе в них рабовладельцам. Гарнет с при-

сущей ему энергичностью включился в изби-

рательную кампанию. Он и Сэмюэл Рингголд 

Уорд написали «Обращение к четырем тыся-

чам цветных избирателей Нью-Йорка» с при-

зывом голосовать за Геррита Смита. Тем не 

менее, их горячей поддержки оказалось 

недостаточно. Смит вполне ожидаемо прова-

лился на выборах, заняв последнее место. 

Церковно-просветительская дея-

тельность (1840-1848 гг.) 

Другим направлением деятельности 

Гарнета в тот период была работа в пресвите-

рианской воскресной школе в Трое, куда он 

переехал в 1840 г. сразу после окончания Ин-

ститута Онейды. В 1842 г. Гарнет получил 

лицензию проповедника, а через год был 

назначен первым пастором пресвитериан-

ской церкви на Либерти-стрит [33, p. 53]. 

Аболиционисту даже удалось убедить руко-

водство Американского домашнего миссио-

нерского общества, вице-президентом кото-

рого являлся, взять на себя часть расходов по 

финансированию своей школы [33, p. 54]. 

Несмотря на отчаянную критику со сто-

роны местных властей, Гарнет неизменно сов-

мещал в своих проповедях религиозную и по-

литическую риторику. Во время выступлений 

перед паствой он даже не стеснялся заявлять, 

что его церковь является приютом для беглых 

рабов. Столь активная общественная работа 

черного проповедника просто не могла не вы-

звать реакции консервативно настроенной ча-

сти белого населения города. Гарнет посто-

янно подвергался нападкам. В сентябре 1843 

г. разъяренная толпа ворвалась церковь, вы-

гнала беглых рабов и избила проповедника, а 

в июне 1844 г. уже руководство Американ-

ского домашнего миссионерского общества 

пригрозило Гарнету лишением финансирова-

ния и прекращением полномочий, если тот не 

свернет свою общественно-политическую де-

ятельность в церкви. Священнослужитель от-

ветил в своем стиле, заявив, что не собирается 

ничего менять в своих проповедях и, если по-

требуется, даже готов вернуть выплаченное 

ему за год работы жалование [24]. 

В сентябре 1846 г. Гарнет стал пропо-

ведником только что созданной на основе 

объединения Союзного миссионерского об-

щества, комитета защиты «Амистад» и За-

падной евангелистской миссионерской ассо-

циации – Американской миссионерской ассо-

циации (АМА), а церковь на Либерти-стрит 

стала ее официальной миссией. Таким обра-

зом, теперь черный проповедник мог от-

крыто заниматься политической работой, не 

обращая внимания на критику и недоволь-

ство со стороны попечителей. Стоит 
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отметить, что на этом поприще Гарнет также 

разовьет весьма бурную деятельность и 

вскоре станет министром АМА, получив 

практически неограниченные права ведения 

своих аболиционистских проповедей.  

Осенью 1848 года по просьбе Амери-

канского миссионерского общества Гарнет 

открыл школу для чернокожих детей в Же-

неве, штат Нью-Йорк, приняв должность пас-

тора. Перебравшись в сельскую местность, 

проповедник начал постепенно отходить от 

активной общественно-политической ра-

боты. Именно в этот период Гарнет пишет 

свою самую знаменитую работу «Прошлое, 

настоящее и будущее черной расы», где, ис-

пользуя библейские сюжеты, пересказал ис-

торию собственного народа, анализирует 

причины рабства и, что самое главное – вы-

ступает против колонизации. «Есть те, кто 

из добрых или злых побуждений пытается 

отстаивать утопический план колонизации 

целой расы на африканских берегах. Теперь 

мы колонизированы. Мы осели здесь, и мы, 

как единый народ, не можем быть повторно 

колонизированы на нашей родине. Слишком 

поздно предпринимать попытки разделения 

черных и белых людей в Новом Свете. Они 

слишком любят друг друга, чтобы терпеть 

разлуку» [20, p. 23], – иронизировал аболици-

онист. Любопытно, что к тому моменту они с 

Дугласом практически поменялись ролями. 

Теперь уже последний отчаянно критиковал 

Гарнета за самоустранение от общественно-

политической жизни и призывал как можно 

скорее «вернуться в цивилизацию». 

Колонизационный проект Генри Гар-

нета (1848-1865) 

В конце 1840-х самый влиятельный аф-

роамериканский аболиционист поменял свои 

взгляды на репатриацию и начал работать над 

собственным колонизационным проектом. 

Этот поворот обозначился как раз в 1848 г. – 

после выхода статьи и переезда в Женеву. 

Причем на первых этапах Гарнет крайне 

смутно представлял себе очертания и детали 

своего проекта. «Я за колонизацию любой ча-

сти Соединенных Штатов, Мексики, Вест-

Индии или Африки. Я предпочел бы видеть 

человека свободным в Либерии, чем раба в 

Соединенных Штатах» [32], – писал он.  

Довольно скоро аболиционист пришел 

к выводу, что все же идеальным местом для 

переселения будет, получившая в 1847 г. пол-

ную независимость, Либерия. Как и П. 

Каффи [8, c. 81-82], Гарнет настаивал, что 

лишь там можно будет добиться независимо-

сти и коммерческого успеха. Вот только в ос-

нову его риторики были положены не рас-

суждения о свободной торговле как залоге 

будущего процветания, а убеждение в том, 

что свободный труд и преодоление дискри-

минации позволят переселенцам в полной 

мере раскрыть свой потенциал. Еще одним 

аргументом в пользу выбора Либерии в каче-

стве места возможной иммиграции, по мне-

нию Гарнета, было наличие там «независи-

мого торгового класса» [33, p. 96]. Как и 

Каффи [8, c. 74], он рассматривал колониза-

цию в первую очередь как коммерческий про-

ект и полагал, что репатриация должна быть 

исключительно добровольной, и лишь для 

тех, у кого есть средства для переезда и обу-

стройства на новом месте. Вот только в отли-

чие от капитана Каффи, Гарнет выступал с 

резкой критикой Американского колонизаци-

онного общества. 

В это время привычная пикировка в 

прессе Гарнета и Дугласа выходит на новый 

уровень. Последний, будучи убежденным ин-

теграционистом, настаивал на недопустимо-

сти самой идеи переселения куда бы то ни 

было и даже называл Гарнета «врагом, еще 

более опасным, чем рабовладельцы». В мае 

1849 г. в Нью-Йорке Дуглас даже организо-

вал конференцию, где публично осудил про-

ект колонизации своего оппонента. В следу-

ющем месяце на открытом съезде редактор 

газеты North Star попытался устроить пуб-

личные дебаты по данному вопросу, пригла-

сив Генри Гарнета и других сторонников ко-

лонизационного проекта. Однако обстоятель-

ной и предметной дискуссии не вышло. В от-

вет на ожидаемый выпад Дугласа, Гарнет об-

винил последнего в том, что тот занимался 

антихристианской пропагандой, в частности, 

заявлял, что Библия делает рабов несчаст-

ными. Дуглас же, в свою очередь, обвинил 

оппонента в беспринципности и жажде лич-

ного обогащения, являющихся главным мо-

тивом продвижения проекта репатриации. 

Здесь уместно напомнить, что аналогичные 

обвинения в свое время выдвигались и в ад-

рес П. Каффи. Взаимная пикировка в прессе 

продолжалась на протяжении всего лета. 



Исторические науки  

 

151 

После чего Гарнет вернулся в Женеву. 

Как и Каффи [8, c. 79], не найдя должной 

поддержки среди американских аболициони-

стов, в августе 1850 г. проповедник отпра-

вился в Англию, для того, чтобы представить 

там свой колонизационный проект и донести 

идеи американского аболиционизма до евро-

пейской общественности. Поводом стало при-

глашение со стороны английского квакера и 

чартиста Джозефа Стерджа. Сама же по-

ездка была организована Льюисом Таппаном. 

После недолгого пребывания на Туманном 

Альбионе чернокожий аболиционист в со-

ставе американской делегации отправился во 

Франкфурт-на-Майне на Международный 

конгресс друзей мира. Там он поддержал глав-

ную резолюцию съезда, а затем принял уча-

стие в митинге против рабства, призвав к бой-

коту товаров, выращенных и произведенных 

при помощи рабского труда. 

Вообще стоит отметить, что к этому мо-

менту аболиционистская риторика Гарнета за-

метно «социализировалась». Так в Англии он 

называл себя «чартистом» и требовал отказа 

от торговли с рабовладельческими штатами. 

После принятия знаменитого компромисса 

1850 г., частью которого было ужесточение за-

кона о беглых рабах, Гарнет и вовсе призвал 

англичан и американцев к сопротивлению. 

В декабре 1850 г. он отправился в трех-

месячное турне по Ирландии, где познако-

мился с известным местным националистом 

Дэниелом О'Коннеллом. Изменение отноше-

ния Гарнета к афроамериканскому интегра-

ционизму можно видеть на примере его вы-

ступления на Двенадцатом ежегодном съезде 

Британского и иностранного общества 

борьбы с рабством в июне 1851 г., после ко-

торого, отвечая на прямой вопрос, аболицио-

нист заявил, что его «дом там, где больше 

свободы» [17]. Почти весь 1852 г. Гарнет про-

вел в Эдинбурге. В октябре 1852 г. Объеди-

ненная пресвитерианская церковь Шотлан-

дии официально назначила его своим мисси-

онером на Ямайке. Это как раз должно было 

способствовать продвижению колонизацион-

ного проекта, так что аболиционист с радо-

стью принял предложение. 

По прибытии на остров Гарнет выпол-

нял обязанности пастора пресвитерианской 

 
1 Данное соглашение 1820 г. предусматривало принятие штата Миссури в Союз на правах рабовладельческого, 

но при этом запрещало распространение рабстве севернее 36°30’ с. ш. и западнее р. Миссисипи. 

церкви Стерлинг в Грэндж-Хилл, округ Уэс-

тморленд, в которой также располагалась ве-

черняя школа. Аболиционист был сильно 

раздосадован отсутствием должного религи-

озного рвения у ямайского населения и мест-

ным хозяйственным укладом. Он часто срав-

нивал карибское плантационное помещечье 

хозяйство с рабовладением в Южных штатах. 

Тем не менее, это не мешало Гарнету активно 

зазывать афроамериканцев на работу на 

Ямайку, обещая хорошие возможности для 

заработка. «Более того, ввиду своего трудо-

любия, предприимчивости и склонности к 

тяжелой физической работе американские 

негры добьются куда большего, чем местные 

креолы, привыкшие к беззаботной жизни» 

[17], – так Гарнет писал Дугласу. Последний 

продолжал обвинять его в меркантильности 

и идейно-политической близорукости. 

В марте 1856 г. болезнь жены и смерть 

ближайшей подруги Стеллы Веймс заста-

вили Гарнета вернуться с США после 6 лет 

отсутствия. В апреле и мае он прочитал в Бо-

стоне серию лекций на тему «Ямайка в раб-

стве и на свободе». Еще одной возможной 

причиной, возможно, являлось то, что осно-

ватель церкви Шайло, расположенной на 

Принс-стрит в центре Нью-Йорка, Теодор 

Райт к тому времени умер, оставив вакант-

ным пост пастора. Безусловно, кандидатура 

его ближайшего сподвижника Генри Хай-

ленда Гарнета выглядела вполне подходящей 

для новой должности, которую тот займет в 

декабре 1856 г. 

Вернуться к активной политической де-

ятельности Гарнета заставили события в 

Канзасе. После принятия акта Канзас-

Небраска, де-факто отменившего Миссурий-

ский компромисс 1820 г.1 и предоставившего 

этим территориям право самим выбирать 

статус, там развернулась ожесточенная 

борьба между сторонниками и противниками 

рабства. Последние 20 марта 1854 года в Ри-

поне, штат Висконсин путём объединения 

Партии свободной земли и фракции «Со-

весть» Партии вигов создали Республикан-

скую партию, которая вскоре займет место 

Партии вигов в политической системе США.  

Стоит отметить, что Гарнет не сразу 

проникся идеями новой политической силы и 
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не раз открыто упрекал ее представителей в 

игнорировании ущемления чернокожего 

населения в политических правах. Но в авгу-

сте 1856 г. на избирательном съезде в Сира-

кузах он внезапно изменил свое мнение. Дан-

ное преображение было продиктовано 

вполне очевидным желанием противостоять 

распространению рабства и пониманием сла-

бых перспектив Партии свободы. Подобная 

мера рассматривалась Гарнетом как вынуж-

денная. «Республиканская партия – это не 

все, чего мы хотим, но насколько это воз-

можно, это правильно. По крайней мере, она 

хочет избавить обширные территории Кан-

заса и Небраски от проклятия рабства» 

[31], – заявлял он.  И тем не менее, в сентябре 

1858 г. Гарнет поддержал кандидатуру своего 

друга Геррита Смита, выдвигавшегося на 

пост губернатора Нью-Йорка от Радикальной 

аболиционистской партии, а не кандидата-

республиканца Эдварда Д. Моргана, кото-

рый уверенно выиграл выборы. После этого 

Гарнет вновь отстранился от политической 

деятельности и вернулся к колонизацион-

ному проекту. Несомненно, к такому реше-

нию его подтолкнул не только проигрыш 

Смита на выборах, но и решение Верховного 

суда по делу Дреда Скотта 1857 г., согласно 

которому любой человек африканского про-

исхождения, будь то раб или свободный, не 

является гражданином Соединенных Шта-

тов, согласно Конституции. 

Не менее важным событием, обусло-

вившим возвращение Гарнета к проекту ко-

лонизации, стало его знакомство с баптист-

ским миссионером Джефферсоном Бо-

уэном, вернувшимся в 1856 г. из Абеокуты, 

долина Йоруба, и выступавшего за создание 

там поселения афроамериканцев. Любо-

пытно, что над аналогичным проектом в то 

время трудился и М.Р. Делани [7, с. 147]. Не-

смотря на сложные личные отношения, Гар-

нет поддержал оба проекта. 

Для их реализации осенью 1858 г. он 

основал Общество африканской цивилиза-

ции, которое должно было способствовать 

распространению евангелистских учений на 

Черном континенте [11].  Другой его целью, 

по задумке Гарнета, должен стать подрыв мо-

нополии рабовладельческих штатов на про-

изводство хлопка. С этой целью в 1859 г. в до-

лину Йоруба на Западном побережье Африки 

были направлены сразу две экспедиции во 

главе с М. Делани и Робертом Кэмпбеллом 

[28, p. 27]. Совместной делегации удалось до-

говориться с королем Лагоса Досунму о со-

здании поселения в Абеокуте. Проанализи-

ровав полученную информацию, Гарнет в ав-

густе 1860 г. созвал большой съезд в Манхэт-

тене, где озвучил свой план. Он включал в 

себя четыре пункта: установление дружеских 

отношений с местными вождями; покупку 

поселенцам пригодных для застройки земель 

и сельскохозяйственных орудий; строитель-

ство школ и церквей; обучение туземцев 

наукам и искусству, которые помогут в осво-

ении природных ресурсов страны [33, p. 154]. 

Все это, по мнению Гарнета, должно было 

«подорвать прибыльность рабства». 

Данный проект вызвал резкое осужде-

ние у интеграционистски настроенной части 

аболиционистского движения. Даже друг и 

будущий биограф Гарнета Джеймс МакКьюн 

Смит и Американская миссионерская ассо-

циация не поддержали его начинание. Гар-

нету вновь пришлось вести ожесточенные 

споры на страницах печатных изданий, от-

стаивая свой проект. Впрочем, для большей 

части публики они остались незамеченными.  

Дело в том, что в это время произошло 

событие, которое надолго захватило внима-

ние американской общественности. 16 ок-

тября 1859 г. радикальный аболиционист 

Джон Браун попытался поднять восстание 

рабов, захватив арсенал в Харперс-Ферри. 

Несмотря на то, что данная попытка оказа-

лась провальной, последующий судебный 

процесс получил еще больший резонанс, чем 

дело «Амистад». Гарнет сразу же поддержал 

мятежников, назвав Брауна «святым, нанес-

шим смертельный удар рабству» [42] и при-

звав народ к восстанию.  

На президентских выборах 1860 г. Гар-

нет ожидаемо поддержал кандидатуру Гер-

рита Смита и столь же ожидаемо в очередной 

раз устранился от политического процесса по-

сле победы Авраама Линкольна. Нарастаю-

щий политический кризис явно заботил его 

меньше, чем собственный колонизационный 

проект, который к тому моменту претерпел 

ряд существенных изменений. Так, после зна-

комства в декабре 1860 г. с главой Гаитянского 

эмиграционного общества Джеймсом Редпа-

том Гарнет всерьез заинтересовался 
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проектом переселения афроамериканцев на 

этот остров. Американского аболициониста 

привлекало то, что Гаити являлось «черным 

государством», независимым от правительств 

западных стран. Это, по его мнению, откры-

вало гораздо большие перспективы для разви-

тия, чем далекая Африка. В марте 1861 Гарнет 

официально вступил в должность постоян-

ного агента Гаитянского эмиграционного 

бюро в Нью-Йорке. Вечные критики афроаме-

риканского аболициониста Дуглас и Делани 

тут же обвинили его в непоследовательности 

и продажности. Основанием стало ежемесяч-

ное жалование, которое Гарнет получал от Га-

итянского эмиграционного общества.  Это 

давление, по всей видимости, возымело дей-

ствие, т.к. уже через месяц Гарнет подал в от-

ставку и вернулся к африканскому проекту.  

При этом ему пришлось отказаться от 

сотрудничества с М. Делани, который заклю-

чил договор с правителем Абеокуты. Гарнет 

в очередной раз от имени Общества африкан-

ской цивилизации обратился к спонсорам с 

просьбой собрать 10 тыс. долларов для пере-

селения 30 опытных и предприимчивых чер-

нокожих американцев в долину Йоруба для 

создания поселения [33, p. 169]. Оба плана 

репатриации были сорваны начавшимися 

племенными войнами и аннексией британ-

цами Лагоса. В августе 1861 г. Гарнет вновь 

отправился в Англию для продвижения сво-

его проекта. Четырехмесячная поездка оказа-

лась неудачной для аболициониста и даже 

стоила ему временной потери должности 

первого пастора прихода в Шайло. 

По приезду в США Гарнет, как и Делани, 

фактически отказался от колонизационного 

проекта, увидев новые возможности в сложив-

шейся ситуации. После выхода Прокламации 

об освобождении рабов аболиционист обра-

тился к властям с просьбой зачислить его на во-

енную службу. Однако получил вполне ожида-

емый отказ. Кроме того, Гарнет постоянно об-

ращался к афроамериканскому сообществу с 

призывом следовать его примеру. «Как только 

у черных появится в руках оружие, никакая 

нация никогда не сможет поработить их 

снова, во всяком случае, не без хорошей 

борьбы» [Op. сit.: 33, p. 187], – заявлял он. 

Стоит отметить, что в это время среди 

представителей афроамериканского аболи-

ционизма царило редкое единение. 

Непримиримые враги Фредерик Дуглас, 

Мартин Делани, Уильям Уэллс Браун и Генри 

Гарнет – все они сформировали Комитет по 

набору и активно включились в вербовку 

негритянского населения в армию Союза. 

Последний, как обычно, выделялся наиболее 

радикальной риторикой, призывая присоеди-

ниться к «армии Джона Брауна» и завоевать 

свободу. При этом Гарнет не забывал и о су-

ществующей дискриминации, выступая за 

предоставление афроамериканцам равных 

прав. «Не называйте черного солдата тру-

сом, – восклицал он. – Вместо этого от-

дайте ему должное, дайте ему равные 

шансы с белыми солдатами, и он покажет 

вам, как он умеет сражаться» [16]. 

Впрочем, не все были в восторге от пер-

спективы пополнения Армии Союза негри-

тянскими частями. Губернатор Нью-Йорка 

Горацио Сеймур всячески затягивал форми-

рование «черных корпусов», особенно после 

негритянского июльского погрома 1863 г. 

Гарнет и прочие члены комитета регулярно 

писали обращения губернатору, президенту и 

военному министру с требованием направить 

формирования на фронт. В декабре 1863 г. во-

енный министр Эдвин МакМастер Стэн-

тон отменил решение губернатора. В том же 

месяце в Нью-Йорке был сформирован пер-

вый Цветной полк. Вскоре новые формирова-

ния были отправлены для обучения на остров 

Райкерс. Гарнет отправился с ними, выпол-

няя обязанности капеллана, хотя официально 

зачислить его на эту должность не могли по 

причине слабого здоровья. 6 марта 1864 года 

первый полк штата Нью-Йорк двадцатой ди-

визии цветных войск Соединенных Штатов 

был переброшен в Луизиану.  

В апреле Гарнет принял приглашение 

на должность священнослужителя в пресви-

терианскую церковь на Пятнадцатой улице в 

Вашингтоне, т.к. в это время церковь Шайло 

была закрыта. 

4 октября 1864 г. черный проповедник 

созвал еще один съезд Национальной ассоци-

ации цветных граждан и их друзей в Сираку-

зах, не собиравшийся с 1853 г., где провозгла-

сил целью достижение полной свободы. Од-

нако съезд неожиданно выбрал председате-

лем Ф. Дугласа. Последний почти сразу пере-

шел в наступление, попросив Гарнета разъяс-

нить свою позицию по вопросу колонизации 
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перед включением в комитет. Итогом стало 

принятие резолюции, в которой говорилось 

об «отсутствии симпатий к Обществу афри-

канской цивилизации». 

Принятие 13-й поправки зафиксиро-

вало окончательную победу аболиционизма. 

В ознаменовании столь знакового события 

преподобный Уильям Генри Ченнинг, ка-

пеллан Палаты представителей, пригласил 

Гарнета в Конгресс 6 февраля 1865 прочитать 

поминальную проповедь. Пастор завершил 

ее следующими словами: «Уважаемые сена-

торы и представители! Прославленные пра-

вители этой великой нации, поскорее завер-

шите работу, которую Всевышний поручил 

Вам: освободить, наделить гражданскими 

правами, обучить и даровать благословения 

Евангелия каждому американскому гражда-

нину» [Op. сit.: 33, p. 207]. 

Заключительный период жизни 

(1865-1881) 

Убийство А. Линкольна 14 апреля 1865 

г. стало сильнейшим ударом для всех пред-

ставителей афроамериканского сообщества, 

вызвав серьезные опасения у бывших аболи-

ционистов. Некогда активно критиковавший 

первого президента-республиканца, Гарнет 

разразился сразу несколькими хвалебными 

статьями и речами, превозносящими заслуги 

его в деле освобождения. Чернокожий аболи-

ционист даже предложил собрать средства на 

возведение памятника 16-му президенту 

США. Гарнет с недоверием относился к но-

вой администрации Эндрю Джонсона, до 

1864 г. являвшегося членом Демократиче-

ской партии. 

Опасения Гарнета подтвердились, ко-

гда 9 мая 1865 г. новый глава Белого Дома 

признал губернатором Вирджинии Фрэнсиса 

Харрисона Пирпонта, который сразу же 

начал возвращать бывшим сторонникам Кон-

федерации утраченные земли и привилегии, 

при этом ограничив избирательные права 

негритянского населения. В ответ на эти дей-

ствия в июне того же года Гарнет по просьбе 

комитета Норфолка написал «Обращение 

цветных граждан Норфолка, штат Вирджи-

ния», к народу Соединенных Штатов». В нем 

он в очередной раз напомнил об огромном 

вкладе афроамериканцев в дело победы 

 
1 Не путать с Бюро по делам беженцев, вольноотпущенников и покинутых земель, созданным 3 марта 1865 г. по 

инициативе А. Линкольна. 

Союза и с сожалением констатировал, что, 

несмотря на это, его цветные соотечествен-

ники по-прежнему подвергаются жестокой 

дискриминации в указанном штате и не 

только [39]. Кроме того, в обращении содер-

жался призыв к созданию представителями 

афроамериканского населения профсоюзов, 

ассоциаций и фондов, а также к приобрете-

нию земли. «Без экономической самостоя-

тельности политическая власть бессмыс-

ленна», – говорилось в обращении [39]. 

В июле 1865 г. газета Weekly Anglo-Afri-

can приняла Гарнета на работу редактором и 

направила в командировку по Южным шта-

там для изучения условий устройства вольно-

отпущенников. В течение своего трехмесяч-

ного турне аболиционист посетил Мэриленд, 

Вирджинию, Огайо, Кентукки и Миссури. 

Главным выводом Гарнета стали опасения о 

восстановлении рабства при Э. Джонсоне, чей 

план реконструкции он категорически отвер-

гал [22]. После возвращения аболиционист 

вернулся к обязанностям пастора церкви Пят-

надцатой улицы в Вашингтоне. В это время он 

успешно сотрудничал с Ассоциацией помощи 

вольноотпущенникам1 и всецело сосредото-

чился на борьбе за избирательные права и рав-

ный доступ к образованию. 

Летом 1866 г. республиканцы созвали 

съезд в Филадельфии, чтобы заручиться под-

держкой своей программы. И Гарнет, и Ду-

глас были приглашены на это мероприятие в 

качестве почетных делегатов. Оба подняли 

вопрос о необходимости наделения афроаме-

риканцев избирательными правами. 

В марте 1867 г. Конгресс, несмотря на 

вето президента, принял первый Закон о ре-

конструкции, разделив территорию Конфеде-

рации на пять военных округов. Повторное 

принятие штата в Союз предполагало новую 

конституцию, гарантирующую чернокожим 

право голоса и лишавшую избирательных 

прав бывших высокопоставленных конфеде-

ратов. Гарнет горячо приветствовал данное 

решение, характеризуя его как «великолепную 

возможность» для цветного населения [21]. 

В сентябре 1868 г. Гарнета пригласили 

на работу в школу на Нэш-стрит в округе Ал-

легейни в Питтсбурге, основанную в 1858 г. 

знаменитым аболиционистом и меценатом 
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Чарльзом Эйвери. По завещанию последнего 

на функционирование этого учебного заведе-

ния ежегодно выделялось 6 тыс. долларов, 

при том, что 1,4 тыс. из них уходили на зар-

плату руководителя [33, p. 232]. Именно дан-

ная должность и была предложена Гарнету. 

Ради этого престарелому проповеднику при-

шлось оставить церковь на Пятнадцатой 

улице в Вашингтоне. 

Избрание президентом республиканца 

Улисса Гранта и принятие четырнадцатой и 

пятнадцатой поправок, запрещающей вла-

стям на уровне государства или отдельных 

штатов ограничивать граждан страны в ак-

тивном избирательном праве по признаку 

«расы, цвета кожи или в связи с нахождением 

в рабстве в прошлом» [3], заставили Гарнета 

вернуться в большую политику. По этому по-

воду 13 января 1870 г. в Вашингтоне специ-

ально был созван Съезд цветных Америки, 

главными действующими лицами которого 

были все те же Дуглас и Гарнет. Первый от-

крыто приветствовал принятие поправок, а 

второй не скрывал своего разочарования, за-

являя, что его соотечественники так и не по-

лучили полного избирательного права. Гар-

нет даже предложил принять резолюцию о 

проведении ежегодных съездов до тех пор, 

пока избирательное право не распростра-

нится на всех граждан без исключения. Но в 

итоге чернокожего проповедника ждало разо-

чарование. Когда он попытался назначить 

бывшего президента Либерии Джозефа 

Дженкинса Робертса почетным делегатом 

съезда, многие восприняли это как нелепую 

попытку реанимировать колонизационный 

проект, и отклонили данное предложение. 

В том же году Гарнет покидает Колледж 

Эйвери и возвращается в Шайло. Понять мо-

тивы столь странного поступка достаточно 

сложно, особенно если учесть, что церковь в 

то время находилась в весьма удручающем 

состоянии, а сам Гарнет испытывал серьез-

ные финансовые затруднения, решить кото-

рые удалось только при помощи его главного 

благодетеля Геррита Смита. Пытаясь свести 

концы с концами, черный пастор какое-то 

время даже работал в школе при Бюро воль-

ноотпущенников. 

В июне 1871 г. Гарнет в очередной раз 

попытался вернуться в большую политику и 

публичное пространство привычным 

способом, попытавшись оппонировать Ду-

гласу. Последний к тому моменту был назна-

чен членом президентской комиссии для изу-

чения возможности присоединения кариб-

ского острова Санто-Доминго к Соединенным 

Штатам. Гарнет же категорически выступал 

против «аннексии» [30]. Это, правда, никак не 

помешало ему спустя год выступить за присо-

единение Кубы. В декабре 1872 г. Кубинское 

общество борьбы с рабством избрало Гарнета 

своим секретарем. Очевидное противоречие 

черный пастор объяснял наличием рабства на 

острове. Гарнет возглавил антииспанскую 

кампанию в афроамериканской прессе и даже 

лично обратился к президенту, представив пе-

тицию, подписанную жителями Нью-Йорка, 

Пенсильвании и Мэриленда, с требованием 

решительных действий в отношении кубин-

ских властей. Однако администрация У. 

Гранта не решилась на открытый конфликт с 

Испанской короной, удовлетворившись заве-

рениями последней о смягчении режима и по-

степенной эмансипации. 

Вообще в 1870-х влияние Гарнета на об-

щественно-политическую повестку заметно 

снизилось. Причиной стало принятие целого 

ряда прогрессивных законодательных иници-

атив, последней из которых стал Закон о граж-

данских правах 1875 г., а также упорное неже-

лание последнего расставаться со своим коло-

низационным проектом. К тому же слабое 

здоровье не позволяло Гарнету с прежним 

рвением и самоотдачей заниматься активной 

общественно-политической работой. 

Однако, по иронии судьбы, под конец 

жизни мечта ветерана аболиционистского 

движения все же осуществилась. В июле 

1881 г. президент Джеймс Гарфилд назна-

чил Гарнета послом в Либерии. Фактически 

это было самое значимое назначение в карь-

ере чернокожего проповедника. Гарнет пре-

красно понимал, что поездка на Черный кон-

тинент, куда годом ранее уехала его дочь, ско-

рее всего, станет последней в его жизни. Дру-

зья изо всех сил старались отговорить его, но 

престарелый проповедник был неприступен. 

А. Краммелл в панегирике приводил прямую 

речь Гарнета: «Что, – сказал он, – вы хо-

тите, чтобы я задержался здесь в старо-

сти, в запустении и нужде? Вы хотите, 

чтобы я оставался среди людей, которые за-

были, что я сделал и что я перенес за них! 
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Остаться здесь и умереть среди этих небла-

годарных людей? «Нет», – воскликнул он. «Я 

с удовольствием еду в Африку! Пожалуйста, 

Господи, я могу только безопасно пересечь 

океан, высадиться на побережье Африки, по-

смотреть на ее зеленые поля, ступить на 

землю моих предков, прожить хотя бы не-

сколько недель; тогда я буду рад лечь и быть 

погребенным под его дерном!» [12, p. 303]. В 

ноябре 1881 г. он отправился в Либерию, уже 

будучи тяжело больным. В декабре встре-

тился с президентом Эдвардом Блайденом, 

еще одной иконой панафриканизма и пионе-

ром движения «Назад в Африку». 

12 февраля 1882 г. Гарнета не стало. Он 

скончался от тропической лихорадки. Черно-

кожего проповедника хоронили со всеми по-

честями, «как принца», в присутствии всех 

членов правительства Либерии [13]. Э. 

Блайден сам произнес речь и нес гроб с телом 

легендарного афроамериканского аболицио-

ниста, который, как и мечтал, навсегда обрел 

покой на земле предков. 

Заключение. Биография Генри Хай-

ленда Гарнета и эволюция его идейно-поли-

тических воззрений представляет особый ин-

терес для изучения не только благодаря его 

огромному вкладу в развитие аболиционист-

ского движения в США и роли в афроамери-

канской истории, но и тому, что на их при-

мере можно проследить изменение отноше-

ния к рабству в американском обществе.  

Начав свою общественно-политиче-

скую карьеру как сторонник «Американского 

общества борьбы с рабством» У.Л. Гарри-

сона, Гарнет довольно быстро осознал, что 

одних только методов ненасильственного со-

противления и морального осуждения недо-

статочно для того, чтобы уничтожить данное 

явление. Его рабское происхождение и труд-

ности, с которыми пришлось столкнуться се-

мье Трасти/Гарнетов после побега, навсегда 

убедили юного аболициониста, что за сво-

боду следует сражаться любыми доступными 

средствами, в том числе, и при помощи во-

оруженного сопротивления.  

Однако не стоит переоценивать эту со-

ставляющую его общественно-политической 

риторики, как делают почти все западные ис-

следователи. Дело в том, что анализ речей и 

статей Гарнета не оставляет сомнений в том, 

что последний рассматривал восстание лишь 

в качестве крайнего средства, и использовал 

эту тему как последний аргумент для своих 

оппонентов из числа аболиционистов и 

угрозу для сторонников рабства в США. 

Нужно признать, что подобные приемы возы-

мели свое действо, принеся ему репутацию 

самого радикального чернокожего проповед-

ника Нового Света. 

1840-ые гг., безусловно, стали време-

нем надежд для многих противников рабства. 

Это можно отчетливо наблюдать, в том числе, 

на примере появления огромного количества 

организаций и печатных изданий, принадле-

жащих аболиционистам. Казалось, что время 

жесткой реакции после Вирджинского вос-

стания 1831 г. под руководством Ната Тер-

нера [5] подошло к концу. Наглядным свиде-

тельством перелома тенденции стало реше-

ние Верховного суда по «Делу «Амистад» 

1839-1841 гг. Именно в этот момент происхо-

дит раскол в аболиционистском движении, 

вызванный его усилением и стремлением 

адаптироваться к новым общественно-поли-

тическим реалиям. Как и многие другие або-

лиционисты, Гарнет понимал, что пришло 

время задействовать политические рычаги 

для окончательного решения проблемы раб-

ства. Этим рычагом аболиционист видел 

вновь образованную Партию свободы, кото-

рую активно поддерживал. Справедливости 

ради, стоит отметить, что Гарнет явно пере-

оценил перспективы указанной политиче-

ской силы, что приведет к разочарованию и 

обращению к идее репатриации в 1848 г. До 

этого времени Гарнета можно назвать убеж-

денным интеграционистом, в то время как 

его радикализм продиктован скорее полити-

ческой целесообразностью. Чернокожий про-

поведник прочно занял эту нишу и неиз-

менно поддерживал и использовал образ 

«главного чернокожего бунтаря» для привле-

чения внимания афроамериканского сообще-

ства и американского общества в целом. 

В отличие от «отца черного национа-

лизма» М.Р. Делани, обращение Гарнета к 

идее репатриации в 1850-е гг. было непол-

ным. Фактически он продолжал оставаться 

радикальным политическим аболициони-

стом, особенно тогда, когда начал активно 

поддерживать Республиканскую партию. 

Еще одним важным моментом является то, 

что в отличие от Делани, вернувшегося в стан 
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интеграционистов во время Гражданской 

войны, Гарнет до конца жизни лелеял мечту 

о создании поселения афроамериканских ко-

лонистов на Западном берегу Африки. Этим 

обусловлено падение его популярности по-

сле окончания Гражданской войны и 

принятия 13, 14 и 15-й поправок. 

Таким образом, история жизни Генри 

Хайленда Гарнета прекрасно иллюстрирует 

диалектику развития движения за права чер-

нокожих в XIX в. 
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are narrative, historical-descriptive, comparative-historical, allowing to draw the necessary parallels with other prominent 
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The work is based on an extensive source base, using the research of leading Western experts on these issues. 
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2.3. После текста статьи размещаются: 

• список литературы на русском языке (Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, 

междустрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., нумерация автоматическая, см. 

образец оформления статьи); 

• название статьи на английском языке; 

• аннотация на английском языке («Abstract»); 

• ключевые слова на английском языке («Keywords»); 

• список литературы на английском языке (References); 

• информация об авторе (фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень, ученое звание; 

должность; название образовательного учреждения, страна; адрес электронной почты) на русском и 

английском языках. 

Статьи предоставляются в редколлегию в электронном виде, подготовленные с помощью 

текстового редактора Microsoft Word (doc.) и разбитые на страницы размером А4. Поля страницы: 

левое — 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст – шрифтом Times New Roman, 12 

pt, междустрочный интервал — одинарный, красная строка (абзац) 1,25 см (формата А-4), 

выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. Ручные и автоматические переносы не 

допускаются. Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на 

конференции, то необходимо сделать соответствующую сноску в заголовке статьи (*). Объем статей, 

как правило, не должен быть менее 20 000 знаков с пробелами и не превышать 40 000 знаков с 

пробелами, включая список литературы (10-15 источников). Желательно привлечение источников, 

индексируемых в Scopus. Все источники в тексте статьи обязательно должны быть процитированы 

хотя бы один раз. 

Список литературы. После текста статьи размещается «Список литературы» (12 pt) с 

выравниванием по ширине (см. пример оформления статьи). В этот список включаются только те 

источники, на которые в тексте статьи имеются ссылки. Он формируется в алфавитном порядке 

(вначале источники на русском языке, затем на иностранных языках). Ссылки на литературу по 

тексту статьи необходимо давать в квадратных скобках, через запятую номер страницы [5, c. 17]. 

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Работы одного и того же автора цитируются в хронологическом порядке независимо 

от наличия соавторов. 

После списка литературы размещается английский блок: фамилия, имя, отчество автора, ученая 

степень, ученое звание, название организации, страна, название статьи, аннотация и ключевые слова 

(Abstract + keywords), список литературы (References), см. образец оформления статьи). 

Если статья содержит таблицы или рисунки, в тексте должны быть ссылки на эти элементы (см. рис. 

1 или см. табл. 1). 



Оформление таблицы. Обратите внимание, что надпись «Таблица 1» не имеет знака номера и точки. 

Обязательно должно быть название таблицы (располагается перед самой таблицей), после которого 

также не ставится точка. Шрифт Times New Roman 12 pt, (жирный), интервал – одинарный. 

Таблица 1  

Результаты исследования уровня волевого самоконтроля 

  

  

Все рисунки и чертежи выполняются четко, в формате jpeg, обеспечивающем ясность понимания 

всех деталей; это особенно относится к фотокопиям и полутоновым рисункам. Весь иллюстративный 

материал должен быть выполнен в черно-белой гамме (цветные иллюстрации будут удаляться). Язык 

надписей на рисунках (включая единицы измерения) должен соответствовать языку самой статьи. 

Поясняющие надписи следует по возможности заменять цифрами и буквенными обозначениями, 

разъясняемыми в подписи к рисунку или в тексте. Название иллюстративного материала 

оформляются исключительно под рисунком. Подписи к рисункам – шрифт Times New Roman 12 pt, 

(обычный), интервал – одинарный. 

 
Рис.1. Результаты изучения мотивации студентов 

Авторов, использующих при подготовке рисунков компьютерную графику, просим придерживаться 

следующих рекомендаций: графики делать в рамке; штрихи на осях направлять внутрь; по 

возможности использовать шрифт Times; высота цифр и строчных букв должна быть в пределах 3-

4% от максимального размера (высоты или ширины) рисунков, это относится и к цифрам на осях 

вставки; обозначения единиц измерения на осях графиков приводить в скобках. Таблицы, рисунки и 

подписи к ним помещаются непосредственно в тексте. Векторные величины выделяются прямым 

полужирным шрифтом. Все сколько-нибудь громоздкие формулы выносятся на отдельные строки. В 

тексте статьи допускаются системы физических единиц СИ и СГСЭ. 

 

Всего автор оформляет и подает 3 электронных документа: 

1. Текст статьи, оформленный в соответствии с указанными требованиями; 

2. Авторская справка (см. образец); 

3. Отчет о проверке в системе «Антиплагиат». Оригинальность статьи должна быть от 70% (30% 

допускается на корректное цитирование — с обязательным указанием ссылки на источник 

заимствования). 

 

Каждая статья в обязательном порядке проходит процедуру закрытого рецензирования. По 

результатам рецензирования редколлегия оставляет за собой право либо вернуть автору статью на 

доработку, либо отклонить ее публикацию в журнале. 

 

Контактная информация доступна на сайте журнала: vestnik-brgu.ru. 

Адрес: 241036, Брянск, ул. Бежицкая, 20, редакционно-издательский отдел. 

Телефон: +7 (4832) 58-91-28, доб. 1118; E-mail: gumvest.bgu@yandex.ru 

 
 

http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/asprav.doc
http://vestnik-brgu.ru/?page_id=9
http://vestnik-brgu.ru/
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