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манских интеллектуалов, результатом которой стал приход к власти национал-социализма. «Политическая теоло-

гия» Шмитта в этой связи по праву считается актуальной научной репрезентацией истории Германии XX в., в 

рамках которой политико-теологическая интерпретация исследуемых Шмиттом концептов приводит страну к 

обусловленному выбору в пользу нацистского режима. Автор статьи предпринимает попытку проанализировать 

наиболее содержательно значимые положения «Политической теологии» Шмитта, определяя в качестве повода 

для их актуализации те кардинальные изменения, которые произошли в российском дискурсивном пространстве 

в XXI в. В отличие от большинства теологов XX в. Шмитт рассматривает политическую теологию как методоло-

гический подход, с помощью которого возможно реконструировать соответствующую (тому или иному истори-

ческому периоду) картину мира, используя в качестве основания для подобной реконструкции сходство между 

метафизическими и государственно-правовыми понятиями. Ключевым понятием, подтверждающим это сход-

ство, выступает понятие суверен, которое в историческом и правовом отношении ассоциируется с понятием аб-

солютной власти. Автор статьи акцентирует внимание на множественности интерпретаций (от сугубо положи-

тельных до крайне отрицательных), которые предлагают сторонники и оппоненты Шмитта в отношении его по-

нимания политической теологии в целом и абсолютной власти, в частности. Основанием для выдвижения ряда 

критических аргументов в адрес политической теологии Шмитта выступает признание ее методологической 

несостоятельности, которая объясняется отсутствием каких-либо доказательств со стороны ее автора в отноше-

нии тождества между теологическими и государственно-правовыми понятиями. Как следствие, политическая 

теология нередко используется как ортодоксальная риторическая практика, что приводит к прямому, не критиче-

скому заимствованию религиозных концептов современными политическими лидерами. 

Ключевые слова: политическая теология, суверен, суверенитет, социология (правовых) понятий, социология су-

веренитета, абсолютная власть, чрезвычайное положение. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2024-08-01-07-15 

 

Введение. Первые два десятилетия XXI в. 

ознаменованы резко возросшим интересом за-

падных и российских ученых к политической 

теологии. Отвечая на вопрос, почему религиоз-

ные идеи пользуются повышенным спросом в 

мире политики, Элизабет Филипс, автор попу-

лярной в США книги «Политическая теология: 

путеводитель для заблудших» (“Political Theol-

ogy: Guide for the Perplexed”), называет в каче-

стве основной причины трагические события 

11-ого сентября, истоки которых следует связы-

вать с политическим исламизмом.  

Российские исследователи, в отличие от 

Филипс, называют не одно, а целый ряд про-

исходящих в мире событий, которые так или 

иначе пронизаны религиозными настроени-

ями их участников. Примерами советской са-

кральной практики по праву считаются 

праздничные шествия, поклонение «во-

ждям», лозунги с призывами к «светлому бу-

дущему» и т. д. В данной связи есть смысл 

 
1  © Антонов Б.А. 

 © Antonov B.A. 

вспомнить пронизанные религиозными 

настроениями демонстрации в Тегеране в 

1979, результатом которых стало создание 

Исламской Республики Иран и приход к вла-

сти шиитских религиозных деятелей. И нако-

нец, совсем недавний пример сакрализации 

современного политического пространства 

касается «новой американской религии», 

инициированной движением Black Lives 

Matter, которое объявило «мучеником» и «ан-

гелом» Дж. Флойда, создав весьма специфи-

ческую иконографию вокруг его образа.  

Возросший интерес к политической 

теологии немецкого философа и правоведа К. 

Шмитта в России объясняется по-разному. 

Первая причина, называемая некоторыми ис-

следователями трудов Шмитта, носит более 

чем прозаический характер: из всех работ 

консервативных теологов только труды 

Шмитта были хорошо переведены и по-

дробно откомментированы. Автор статьи, 
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тем не менее, полагает, что дело не только в 

этом, и не стоит, объясняя истоки популярно-

сти Шмитта в нашей стране, путать причину 

со следствием. … 

Спорность и провокативность позиции 

автора «Политической теологии» – а наряду 

с ней и таких его содержательно значимых 

работ, как «Понятие политического», «Номос 

земли» и «Диктатура», – привлекают внима-

ние российских исследователей к самой дис-

циплине политическая теология, делая 

Шмитта чуть ли не самым популярным тео-

логом России. 

На наш взгляд, наиболее удачную харак-

теристику Шмитта как автора «Политической 

теологии» предложил Т. Шишков, охарактери-

зовав его теологию как пророческую. Объяс-

нение, данное российским исследователем в 

отношении теологии Шмитта, строится от 

противного: если пророческую теологию в 

традиционном смысле слова отличает «чув-

ство божественного присутствия», то 

Шмитт в своем учении, скорее, руководству-

ется фактом божественного отсутствия, ко-

торое обусловлено отступничеством Бога от 

мира людей [8]. Причиной богооставленности 

по Шмитту выступает изначальное грехопаде-

ние человека («неправильная» метафизика) и 

тщетность его попыток преодолеть зло сво-

ими силами …Возможно, в этой оценке содер-

жится ответ на вопрос о причине популярно-

сти политической теологии Шмитта в России, 

поскольку, по мнению некоторых российских 

исследователей, пророчества, имплицитно за-

ложенные в политической теологии Шмитта, 

в значительной степени сбываются именно на 

российской почве1. При этом большинство из 

тех, кто присваивает Шмитту статус классика, 

не вдаются в подробности того, что именно 

квалифицирует его как теоретика российской 

современности [3]. 

Политическая теология К. Шмитта: 

отличительные признаки. В самом общем 

смысле политическая теология рассматрива-

ется как исследование взаимодействия между 

религией (богословскими концепциями) и по-

литикой, а сам термин политическая теология 

часто используют в процессе анализа теологи-

ческих воззрений относительно приоритетных 

политических вопросов. 

 
1 См. ст. Дугина А.Г. «Карл Шмитт: пять уроков для России». Консервативная революция. М.: Арктогея, 1994. С. 54-67. 

При этом до сих пор не известны точ-

ные рамки возникновения политической тео-

логии, и не определена ее принадлежность к 

конкретной области знания: в справочных и 

исследовательских материалах она значится 

либо как дисциплина, либо как «направление 

политической мысли». 

И наконец. Кажущаяся легкость экспли-

кации того, что стоит за исследованием взаи-

модействия между политикой и религией, от-

нюдь не снимает сложности, связанной с 

неоднозначностью толкования самого тер-

мина политическая теология, и это, как ни па-

радоксально, в конечном итоге оборачивается 

долгосрочной перспективой рассмотрения с 

ее помощью самых необычных форм взаимо-

действия божественного и политического [5].  

Карл Шмитт был одним из первых, кто 

подверг политическую теологию кардиналь-

ному переосмыслению, написав в 1922 г. ра-

боту с одноименном названием. Спорность 

заявленных в этой работе положений спрово-

цировала ряд неоднозначных, а порою и кар-

динально оппозиционных исследовательских 

оценок на предмет, цели и задачи политиче-

ской теологии: от сугубо негативных, где по-

литическая теология сводилась к политиче-

ской религии или ангажированной форме ре-

лигиозной философии, до нейтральных, рас-

ценивающих теологию как необходимый эле-

мент политико-правового управления. 

Не ограничиваясь исследованием исто-

ков взаимодействия религии и политики, не 

удовлетворившись выводами о роли церкви в 

жизни государства, не занимаясь подробно 

критикой политической теологии как анга-

жированной формы религиозной идеологии, 

Шмитт представил ее как методологический 

подход, с помощью которого возможно ре-

конструировать соответствующую картину 

мира того или иного исторического периода. 

Основанием для такой реконструкции 

Шмитт полагает аналогичное сходство 

между метафизическими и государственно-

правовыми понятиями [4]. Ключевыми поня-

тиями, подтверждающими это сходство, вы-

ступают понятия суверен и суверенитет. 

Понятие суверен и суверенитет в 

«Политической теологии» К. Шмитта. Лю-

бопытно, что первая глава «Политической 
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теологии» Шмитта в значительной степени 

посвящена не понятию суверенитет, которое 

заявлено в ее названии, а понятию суверен. 

Такая подмена может быть объяснена тем, 

что определение суверена, данное Шмиттом 

– «Суверенен тот, кто принимает решение о 

чрезвычайном положении» – дает ему право, 

не выбиваясь из соответствующих его логике 

целей, «сделать [именно] чрезвычайное по-

ложение в высшей степени пригодным для 

юридической дефиниции суверенитета» [10, 

с.8]. Определяя в качестве отличительного 

признака суверенитета чрезвычайное поло-

жение, Шмитт приходит к выводу о необхо-

димости признания за сувереном неограни-

ченной власти («суверенных полномочий»), 

которая давала бы последнему (в процессе 

принятия решения) возможность игнориро-

вать закон, не способный на момент чрезвы-

чайных обстоятельств стабилизировать ситу-

ацию до уровня нормы. Таким образом, суве-

ренность – условие, позволяющее верхов-

ному правителю стать сувереном –определя-

ется Шмиттом как то, что проявляется в си-

туациях, выходящих за рамки закона. 

Задаваясь вопросом о том, «суверенен 

ли только Бог, т.е. тот, кто в земной действи-

тельности действует как его земной предста-

витель или император или владетельный 

князь…» [10, с. 12]1, Шмитт по сути подни-

мает вопрос о субъекте и признаке суверени-

тета, который [вопрос] сводится у него как ми-

нимум к двум аналогиям: первая проводится 

между Богом и его земным представителем с 

неограниченными полномочиями; вторая 

применяется к конкретному положению дел, а 

именно – к чрезвычайной ситуации. 

Мысль о том, что «понятие суверени-

тета «связано с критическим, т.е. исключи-

тельным случаем», принадлежит француз-

скому философу Ж. Бодену2. Оттолкнувшись 

от нее, Шмитт аналогичным образом трак-

тует и понятие чрезвычайного положения, и 

само понятие суверенитета, возведя их в ранг 

предельных понятий. При этом – и это крайне 

важно – «предельность» суверенитета 

 
1 Следует, однако, отметить, что в дальнейших рассуждениях Шмитта нет прямых аналогий между Богом и суве-

реном, принимающим решение об исключительном положении. 
2 См. Боден Ж. Шесть книг о государстве. Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1970. 
3 Упразднение Гитлером Рейхстага рассматривается отнюдь не как проявление им полномочий суверена (со-

гласно теории Шмитта), а как превентивная мера в отношении законодательного органа власти, который мог 

расцениваться фюрером как «помеха» в процессе принятия им решения о введении чрезвычайного положения.  

обеспечивает его полную производность (от-

клонение) от содержания юридической 

нормы [10], ибо последняя по самой своей 

сути не может зафиксировать конкретные 

чрезвычайные ситуации, в результате кото-

рых суверен принимает решение о приоста-

новке или изменении ее [нормы] действия.  

Отвечая на вопрос о том, что (или кто) 

может упразднить суверенитет, Шмитт, вслед 

за Боденом утверждает, что упразднение пра-

вовой нормы происходит после принятия су-

вереном (ответ на вопрос кто) решения о 

введении чрезвычайного положения (ответ 

на вопрос что), вследствие чего возможно 

предположить, что суверен стоит «вне нор-

мально действующего правопорядка» и тем 

не менее принадлежит ему» [10, с. 10]. Дру-

гими словами, исходя из определенных об-

стоятельств, т.е. при наступлении чрезвычай-

ного положения, суверен имеет полномочия 

упразднить правовую норму или даже изме-

нить ее, не опираясь при этом ни на сенат, ни 

на народ3. Следуя логике такого рассужде-

ния, отличительным признаком суверенитета 

и Боден, и Шмитт считают необходимым для 

суверена прекратить действие закона в слу-

чае чрезвычайного положения, т.е. в предель-

ном, исключительном случае. При этом ис-

ключительный случай потому и считается ис-

ключительным, что исключает возможность 

сохранения того общественного порядка, ко-

торый существовал до наступления необхо-

димости его изменения, а на момент возник-

новения такой необходимости актуальный 

общественный порядок, не способный под 

воздействием прежней правовой нормы про-

тивостоять внешним и внутренним помехам 

(в виде кризиса, революции или войны), об-

ретает характер беспорядка, устранение кото-

рого покоится на решении того, кто компе-

тентен принять его единолично. 

Таким образом, Шмитт не сводит во-

прос суверенитета исключительно к полно-

мочиям суверена. Чрезвычайное положение 

как его признак предполагает в большинстве 

своем «приостановление действия всего 
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существующего порядка», результатом чего 

становится и обязательное прекращение дей-

ствия правовой нормы при сохранении по-

рядка, правда, уже без элемента «право» пе-

ред ним. 

Власть суверена становится в этом слу-

чае абсолютной: его решение, получившее 

монополию на свободу выбора любых полно-

мочий, освобождается от необходимости сле-

довать правовой норме, вследствие чего она 

автоматически уничтожается во имя права на 

жизнь государства и его граждан, т.е. права 

гуманитарного. 

В рассуждениях Шмитта нет прямой ана-

логии между Богом и сувереном, но есть то, 

что предполагает настойчивое указание на со-

отношение государственно-правового и теоло-

гического, начиная с «всевластия современ-

ного законодателя, заимствованного из теоло-

гии», и заканчивая критикой Шмиттом тех 

юристов, которые игнорируют очевидное для 

него «отождествление теистического Бога с ко-

ролем» (сувереном) в рамках монархического 

учения о государстве [10, с. 36]. Для Шмитта 

очевидно, что данное соотношение не слу-

чайно, а, напротив, носит системно-методоло-

гический характер, который проявляется в про-

цессе развития любой формы политического 

устройства. Процесс такого развития оформля-

ется не посредством юридических понятий 

свойственных конкретной эпохе (например, 

монархии), а посредством понятий, выходя-

щих за пределы совокупности тех конкретных 

понятий, которые свойственны этой эпохе 

(например, демократии): «Метафизическая 

картина мира определенной эпохи имеет ту же 

структуру, как и то, что кажется очевидным 

этой эпохе как форма ее политической органи-

зации». Основание для выявления тождества 

метафизической и политико-правовой картины 

мира выступает радикальная понятийность, 

определяемая Шмиттом как «дошедшая до 

теологического и метафизического последова-

тельность мысли» [10, с. 41-42]. То, какими 

именно путями следует мысль, достигая глу-

бинного осознания первичности теологиче-

ского, объясняет профессор А.Ф. Филиппов, 

рассматривая содержательную часть любой 

эпохи в качестве интуитивно достоверного 

 
1 Цит. по: Таубес Я. Ad Carl Schmitt: Сопряжение противостремительного, «Владимир Даль», 2021, с. 38 
2 Там же, с. 41. 

знания: «Всякая работа с материалом предпо-

лагает интуицию (допонятийное знание) и не-

которое первичное называние того, о чем пой-

дет речь, того что, которое потом будет опи-

сано и определено. Знание об этом что обла-

дает интуитивной достоверностью также и для 

людей своей эпохи, но вместе с тем оно должно 

быть обозначено и в терминах нашей эпохи. … 

Таким образом, мы приходим к некоторому 

пребывающему в разные эпохи что первона-

чальных интуиций …»1. Для Шмитта мысль о 

что интуитивно достоверна, а значит реальна 

и обозначенная как метафизическое (теологи-

ческое) понятие, она соотносится с юридиче-

скими понятиями2. Еще раз отметим, что обна-

ружение такого соотношения дает Шмитту 

право считать верховенство решения суверена 

приоритетным по отношению к верховенству 

правовой нормы, которая пригодна к действию 

лишь при условии нормального положения. В 

случае же чрезвычайной ситуации, понимание 

которой сквозь призму политической теологии 

Шмитта соотносится с теологическим поня-

тием чуда, встает вопрос о необходимости еди-

новластного решения, понимание которого 

сквозь призму все той же теологии Шмитта со-

относится с понятием Божьей воли. Речь в дан-

ном случае идет не о божественном вмеша-

тельстве, а о включении Бога в мир (Бог среди 

нас), когда государство и право выводятся из 

имманентности объективного, т.е. из учения о 

проявлении божественного в материальном 

мире, испорченном грехом … Очевидны в этих 

условиях эсхатологические ожидания Шмитта, 

в рамках которых конец истории испорченного 

мира не определен, но обязателен, как обяза-

тельно и спасение человека в результате Вто-

рого Пришествия.  

Эсхатология Я. Таубеса vs эсхатология 

К. Шмитта. Я. Таубес и К. Шмитт по праву 

считаются апокалиптическими мыслителями; 

при этом, по словам самого Таубеса, «Шмитт 

мыслит апокалиптически, но сверху, со сто-

роны властей; моя же мысль движется снизу» 

[7, с. 95]. Апокалиптическое ожидание 

Шмитта – это ожидание контрреволюции, цель 

которой – охрана и удержание государствен-

ного порядка от опасности революции. Для 

Шмитта в связи с этим очевидна 
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катехоническая природа суверена1 и характер-

ная для него роль «удержателя Антихриста»:  

Я не думаю, что для изначальной хри-

стианской веры вообще возможна какая-либо 

иная картина истории, нежели kat-echon. 

Вера, что некая сдерживающая сила задержи-

вает наступление конца света, наводит тот 

единственный мост, который ведет от эсхато-

логического паралича, тормозящего любое 

свершающееся в человеческом мире собы-

тие, к столь величественной исторической 

мощи [Цит. по: 7, с. 95].  

Удерживающий катехон Шмитта пред-

полагает договорные отношения с властью во 

имя сохранения государственного порядка в 

случае угрозы революции (как разновидно-

сти чрезвычайного положения), в то время 

как для Таубеса власть в функции катехона – 

это «первый признак того, как опошляется, 

одомашнивается христианский опыт послед-

них времен, как он пытается договориться с 

миром и его властями» [7, с. 95-96].  

Используя прямой перевод понятия 

апокалипсис (снятие покрова), Таубес рас-

сматривает эсхатологию как удвоение оп-

тики, в поле зрения которой попадает мир ре-

альный, но изначально искаженный грехопа-

дением человека2, и мир идеальный, Богом 

задуманный. При таком осознании эсхатоло-

гии борьба между искаженным и должным 

мирами – это повод для активизации полити-

ческого с его разделением на друзей и врагов, 

а значит и для наступления революции, кото-

рую Таубес воспринимает как апокалипсис. 

Другими словами, революция для Таубеса – 

это то смысловое напряжение истории, тот 

заряд энергии и тот наимощнейший стимул 

для нее, который «стремится противопоста-

вить всей тотальности мира некую новую то-

тальность» [6]. 

Шмитт, как и Таубес, осознает искажение 

«правильной» метафизики, но, в отличие от 

Таубеса, считает причиной такого искажения 

секуляризацию, отделившую религиозное от 

 
1 Анализируя случаи применения политической теологии как методологического подхода к исследованию некото-

рых политико-правовых понятий, российский исследователь В.Е. Кондуров приходит к выводу об ошибочности 

прямой аналогии между понятием Бог и суверен, поскольку основной функцией суверена (исходя из рассуждений 

самого Шмитта) следует считать отнюдь не функцию божественного законодателя, а его роль катехона, который 

«сдерживает политическое» и «сохраняет порядок». Не стоит при этом забывать, что «…суверен обеспечивает су-

ществование порядка лишь в ситуации исключения. В связи с этим остается не проясненным принцип обеспечения 

существования порядка в нормальной ситуации» [4, с. 65]. 
2 См. диссертацию Я. Таубеса «Западная эсхатология», М.: «Владимир Даль», 2023, 429 с. 

политического и использовавшую в этих целях 

политическую теологию. 

Неотделимость политического от рели-

гиозного Шмитт расценивает как возвраще-

ние к христианским догматам, к той правиль-

ной метафизике, которая гарантирует истин-

ное понимание политического. А глубокое 

проникновение религиозных и политических 

смыслов друг в друга, описанное Таубесом в 

его «Западной эсхатологии», – это, скорее, 

повод для его сегодняшних последователей и 

сторонников задуматься над тем воздей-

ствием, которое оказывает на сегодняшнюю 

политическую и, в частности, президентскую 

риторику это взаимопроникновение. Поли-

тико-теологическая риторическая эклектика 

берет свое начало в речах Линкольна и ши-

роко применяется в современном дискурсе, 

авторы которых – Рейган и Буш – продол-

жают речевые традиции отцов-основателей 

Конституции США (но об этом чуть позже). 

Социология юридических понятий в 

политической теологии Шмитта. В отли-

чии от Лео Штрауса и Хайнриха Майера, счи-

тавших политическую теологию ангажиро-

ванной формой религиозной идеологии, 

Шмитт видел в ней тот спасательный круг, 

который освобождает человеческое мышле-

ние от метафизического представления о 

Боге, отождествляя его с всевластным, но при 

этом вполне земным законодателем в лице 

суверена и вне зависимости от того, кто 

именно выполняет его функции – король, 

диктатор или народ.  

Еще раз уточним: для Шмитта оче-

видно то, что политические истоки понятий 

суверен и суверенитет восходят к их теоло-

гическим истокам: «Все точные понятия со-

временного учения о государстве представ-

ляют собой секуляризированные теологиче-

ские понятия» [10, с. 34]. В качестве доказа-

тельства этой мысли Шмитт приводит при-

меры использования в учении о государстве 

(1) понятия суверен, который принимает на 
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себя всевластные полномочия Бога, и (2) по-

нятия чрезвычайное положение, которое в 

политической теологии приравнивается к 

чуду. При этом Шмитт отвергает буквальный 

переход ключевых теологических понятий в 

область политики и права, предлагая в каче-

стве метода обнаружения тождества между 

ними (как и между теологическими и поли-

тическими понятиями вообще) социологию 

юридических понятий, построенную на си-

стемной и структурной аналогии: «…смысл 

аналогии заключается в том, что в сфере того 

же государственного права существует си-

стемная структура, аналогичная содержанию 

понятийной структуры христианской теоло-

гии» [5, с. 310]1. 

Социология юридических понятий вы-

делена Шмиттом как отдельный метод анало-

гии, «работающий» (в отличие от социологии 

понятия) прежде всего с понятиями политико-

правовыми и предполагающий возможность 

их соотнесения. Отвечая на вопрос о том, как 

именно такое соотнесение возможно, Шмитт 

предлагает в качестве примера рассмотреть 

социологию понятия суверенитета: 

Социология понятия суверенитета этой 

эпохи [монархии] предполагает демонстра-

цию того, что [ее] исторически политическое 

существование соответствовало всему то-

гдашнему состоянию сознания западно-евро-

пейского человечества и что юридическое 

оформление исторически-политической дей-

ствительности смогло найти такое понятие, 

структура которого совпадала со структурой 

метафизических понятий…Таким образом, 

предпосылкой этого рода социологии юриди-

ческих понятий является радикальная поня-

тийность, т.е. дошедшая до теологического 

и метафизического осмысления последова-

тельность мысли [10, с. 41-42]. 

Рассуждая таким образом, Шмитт по 

сути предлагает свой ответ на вопрос о том, 

что же первично: дух (в виде идеи) или мате-

рия (в виде события или политического 

устройства). Ответ его в равной степени не 

предвиден и не очевиден, а потому нуждается 

 
1 Несмотря на то, что подзаголовок к третьей главе назывался «Социология юридических понятий, в особенности 

понятия суверенитета», Шмитт не объясняет причины, по которой он называет свою теологию разновидностью 

социологии и не утруждает себя определением того, что он понимает под социологией юридических понятий. 

Однако тяга к точности, которая свойственна социологии, у Шмитта осталась (См. Филиппов А.Ф. Предисловие 

к книге Я. Таубеса «Ad Carl Schmitt: сопряжение противостремительного», с. 31). 
2 Цит. по: 7, с. 40-42. 

в пояснении, которое предлагает профессор 

А.Ф. Филиппов. Анализируя приведенный 

Шмиттом способ мышления, Филиппов при-

водит пример человеческого восприятия «ре-

альной» монархии, которая традиционно 

«первична» по отношению к той метафизиче-

ской картине мира, куда встроена идея любой 

западно-европейской монархии. Не приятие 

такого разделения приводит Шмитта к «до-

шедшей до теологического и метафизиче-

ского последовательности мысли», до того, 

что названо им «радикальной понятийно-

стью», в рамках которой «понятие суть реаль-

ность», а «интуиция реальности может быть 

высказана на языке теологии и метафизики»2.  

И наконец. Суверенитет, рассматривае-

мый сквозь призму теологии, являет собой 

пример политического децизионизма, истоки 

которого Шмитт находит и в каноническом 

праве Святого Престола («Римско-католиче-

ская догма о непогрешимости папского реше-

ния точно так же содержит сильные юридико-

децизионистские элементы… папа непогре-

шим лишь как глава церкви в силу своей 

должности…»), и в протестантском учении 

Ж. Кальвина («В кальвинистском учении Бог 

уже до грехопадения принял окончательное 

решение относительно спасения и проклятия, 

милости и немилости в отношении каждого 

отдельного человека…» [9, с. 324].  

Политическая теология К. Шмитта 

как риторическая практика. Как справед-

ливо отмечает В.Е. Кондуров, «политическая 

теология … может оказаться полезным ин-

струментом для обнаружения скрытого рито-

рического потенциала тех или иных поли-

тико-правовых аргументов». С другой сто-

роны, считает автор цитаты, «скрытый рито-

рический потенциал» шмиттовской полити-

ческой теологии легко трансформируется в 

«практику риторического заигрывания с тео-

логическими понятиями», поскольку Шмитт 

не предлагает никакого методологического 

обоснования для доказательства тождества 

между теологическими и государственно-

правовыми понятиями [4, с. 63].  
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Как следствие – политическую теоло-

гию нередко сводят к разновидности поверх-

ностной риторической практики1, в процессе 

которой политические лидеры используют 

религиозные понятия. Наиболее показатель-

ным в этом случае становится пример прези-

дентской риторики США, где многие полити-

ческие понятия – и в частности, понятие враг 

– традиционно ассоциируются с понятием 

зло, а последнее, в свою очередь, апеллирует 

к институту греха. Такое соотнесение не 

имеет прямого отношения к социологии по-

нятий Шмитта, поскольку слишком букваль-

ной, если не сказать вульгарной, выступает в 

данном случае апелляция политической речи 

президента к религиозной терминологии: 

«…особенно заметным она (апелляция) ста-

новится в периоды чрезвычайного положения 

– войн и кризисов – когда вся религиозная ри-

торика в целом начинает играть роль нрав-

ственного мерила в определении правомер-

ности действий противоборствующих сто-

рон» [1, с. 72]. 

Зато вполне в духе политической теоло-

гии Шмитта вещал в свое время 35-ый прези-

дент Соединенных Штатов Дж. Кеннеди, за-

явив в своей инаугурационной речи, что 

«…на всем земном шаре по-прежнему акту-

альна та революционная вера, за которую 

сражались наши отцы, – вера в то, что права 

даруются человеку не щедротами государ-

ства, но Божьей дланью»2. 

Сообразуясь с принципами демокра-

тии, президент США не ассоциирует свои 

функции с функциями суверена, но использо-

вание в его риторике таких оценочно-теоло-

гических и одновременно политических кон-

цептов, как враг – зло – грех придает и ему 

самому, и стране, которую он представляет, 

статус миссионера (еще один теологический 

термин). Иногда такая риторика приобретает 

некую предельность несвободной альтерна-

тивы, которая противоречит демократиче-

скому принципу свободы выбора: «Религиоз-

ные объединения могут занять следующую 

 
1 В своей политической теологии И.Б. Метц отводит ей роль риторического средства, вдохновляющего на политиче-

скую борьбу и противостоящего отчаянию в мире, где «людям угрожает... отказ от идеалов свободы эпохи Просвеще-

ния, от неотъемлемого достоинства человека, справедливости и долга борьбы за эти идеалы» [Цит. по: 4, с. 53] 
2 См. Инаугурационная речь Д.Ф. Кеннеди [Электронный ресурс]. URL: http://www.coldwar.ru/kennedy/speech.php 

(дата обращения: 17.12.2016).]. 
3 См.: Разделение и взаимодействие: религия и политика в США (интервью с Кеннетом Д. Уолдом) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.infousa.ru/society/rjart7h.htm (дата обращения: 17.12.2016). 

позицию: “Если Вы не поддержите меня в 

этом вопросе, Вы тем самым воспрепят-

ствуете воле Бога”. Они [религиозные объ-

единения] иногда буквально связывают ка-

кую-либо частную программу с волей Бога. 

Большинство религиозных традиций, с кото-

рыми я знаком, сочтут это кощунством, по-

скольку это является в некотором роде соеди-

нением религиозного императива или воли 

Бога с программой политических действий 

…»3. Обилие в политической риторике теоло-

гических терминов в еще большей степени 

отражает подобное соединение, усиливая тем 

самым и тему богооставленности, причиной 

которой выступает очевидная сиюминут-

ность мирской власти и суетность человече-

ского стремления завладеть ею. 

Заключение. Политическая теология в 

трактовке Шмитта представляет собой ме-

тод, область применения которого может 

быть рассмотрена в узком и широком смысле. 

В узком смысле применение политиче-

ской теологии (как метода, названного 

Шмиттом социология (юридических) поня-

тий) позволяет обнаружить системные, 

структурные и аналогические связи между 

теологическими и политико-правовыми по-

нятиями, что, в свою очередь, способствует 

выявлению тождества между метафизиче-

ской и политической картиной мира. 

В более широком смысле политическая 

теология служит для оценки и анализа боль-

шинства форм государственного устройства 

на тех или иных этапах его развития, а значит 

и для оценки политико-правовой реальности, 

которая, по меткому определению Кондурова, 

«не является областью одних лишь социаль-

ных фактов, институций и позитивно установ-

ленных норм, но включает в себя также и 

представления, наполняющие соответствую-

щие установления смыслом, дающие им то 

или иное содержание, структурирующие их» 

[4, с.78]. В связи с этим политическая теоло-

гия выступает в качестве средства уточнения, 

прояснения и интерпретирования тех или 

http://www.coldwar.ru/kennedy/speech.php
http://www.infousa.ru/society/rjart7h.htm
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иных понятий, представлений и смыслов, со-

ставляющих структуру политико-правовой 

реальности в ее историческом развитии. Ана-

логичного уточнения с использованием поли-

тической теологии требует современная поли-

тическая и президентская риторика. 

В оптику политической теологии 

Шмитта попадают также понятия суверен и 

суверенитет, проблемы абсолютной власти 

и единовластного Решения, вопросы чрезвы-

чайного положения и нормальной ситуации в 

их предельном содержательно-формальном 

соотношении1: «… идея абсолютной власти 

(Бога), выраженная в понятии суверенности, 

приобретает в наши дни форму политики 

безопасности, вынужденной постоянно обра-

щаться к чрезвычайному положению, – и 

здесь возникает вопрос о «тайне» взаимо-

связи между этой политической формой и ее 

содержанием, которую еще только предстоит 

обстоятельно изучить» [11, с. 13].
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CARL SCHMITT’S POLITICAL THEOLOGY:  

THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE ISSUE 
 

The text of C. Schmitt’s “Political Theology” was published in 1922, when the actual fall of the Weimar Republic pro-

voked the beginning of the ideological struggle of German intellectuals the result of which was the rise of national so-

cialism. In connection with this, "Political Theology" is rightfully considered an actual scientific representation of the 

history of Germany in the twentieth century, and his theory of sovereignty and sovereignty represents a conditioned choice 

of the country in favor of national socialism. Unlike most theologians of the 20th century, Schmitt considers political 

theology as a methodological approach with which it is possible to reconstruct the corresponding (to a particular historical 

period) picture of the world, using the similarity between metaphysical and state-legal concepts as the basis for such 

reconstruction. The key concept confirming this similarity is the concept of sovereign, which is historically and legally 

 
1 Так, единые для того или иного сообщества нормальные представления о том или ином политико-правовом 

феномене могут рассматриваться в качестве основания для установления связи между политической теологией 

и аналогичными правильными метафизическими и государственно-правовыми представлениями о нем же. 



Исторические науки.  

 

15 

associated with the concept of absolute power. The author of the article focuses on the multiplicity of interpretations (from 

purely positive to extremely negative) offered by Schmitt's supporters and opponents regarding his understanding of po-

litical theology in general and absolute power in particular. The basis for putting forward a number of critical arguments 

against Schmitt's political theology is the recognition of its methodological inconsistency, which is explained by the lack 

of any evidence on the part of its author regarding the identity between theological and state-legal concepts. As a result, 

political theology is often used as an orthodox rhetorical practice, which leads to direct, non-critical borrowing of religious 

concepts by modern political leaders. 

Keywords: political theology, sovereign, sovereignty, sociology of (judicial) concepts, sociology of sovereignty, absolute 

power, state of emergency. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена неуклонным стремлением палестинского народа к самоопределе-
нию и постоянной динамикой изменений в международном праве и политике. Проблематика статьи касается 
осмысления многочисленных и разнообразных факторов, влияющих на процесс международного признания гос-
ударства Палестины. Цель исследования - комплексный анализ исторического развития и современного состоя-
ния признания Палестины как независимого государства, а также оценка последствий этого признания для меж-
дународных отношений и региональной стабильности. В качестве методологической основы исследования при-
меняются исторический подход, позволяющий проследить хронологию и преемственность ключевых событий, и 
системный подход, способствующий всестороннему изучению взаимодействия между различными аспектами во-
проса. Результаты исследования подтверждают, что признание Палестины на международной арене прошло дол-
гий путь от символического акта до приобретения конкретных атрибутов суверенитета. Ключевыми выводами 
стали идентификация основных этапов и переломных моментов в процессе признания, а также оценка влияния 
этих событий на международные отношения и палестино-израильский конфликт. Автор глубоко и системно ис-
следует этапы эволюции международного признания Палестины, которое открывает новые перспективы для по-
нимания международной политики и права. 
Ключевые слова: палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, ООН, США, международные отношения. 
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Введение. Вопрос международного 
признания Палестины как независимого гос-
ударства является одним из наиболее спор-
ных и значимых в современных международ-
ных отношениях. Эта проблематика обретает 
особую актуальность на фоне продолжаю-
щихся политических и геополитических из-
менений на Ближнем Востоке и в мире. Ста-
тус Палестины остается одной из ключевых 
точек напряжения в палестинско-израиль-
ском конфликте, затрагивающем не только 
региональную, но и глобальную политиче-
скую арену. Процесс признания Палестины 
как суверенного государства является слож-
ным и многоаспектным, охватывающим ис-
торические, правовые, политические и ди-
пломатические измерения. 

Значимость данной проблематики уси-
ливается в свете международного права, прин-
ципов самоопределения народов и глобаль-
ных усилий по поддержанию мира и стабиль-
ности. Международное признание играет 
ключевую роль в легитимации стремлений па-
лестинцев к независимости и суверенитету, 
оказывая влияние на международные дипло-
матические отношения и переговорные про-
цессы. В то же время, решения отдельных гос-
ударств и международных организаций по 
признанию или непризнанию Палестины 

1  © Абдуллаев Г.П. 
 © Abdullayev H.P. 

существенно влияют на динамику региональ-
ного конфликта и широкомасштабные между-
народные усилия, направленные на достиже-
ние мира и стабильности в регионе. Таким об-
разом, анализ эволюции процесса междуна-
родного признания Палестины открывает 
важные перспективы для понимания текущих 
и будущих трендов в международных отноше-
ниях и геополитике Ближнего Востока. 

В вопросе международного признания 
Палестины существует богатый корпус науч-
ной литературы, включающий работы как 
российских, так и зарубежных исследовате-
лей. В статье Авада З. (2013) рассматривается 
международный аспект создания государства 
Палестина, выделяя ключевые моменты в ис-
тории этого процесса. Бадван Н.А. (2018) 
анализирует позицию Латинской Америки в 
признании палестинского государства, под-
черкивая растущую роль региона в междуна-
родном признании Палестины. Власян С.Р. 
(2015) исследует международно-правовой ас-
пект палестинского вопроса, в то время как 
Демченко А.В. (2018) фокусируется на влия-
нии "арабской весны" на ситуацию в Пале-
стине. Зарубежные исследователи также 
внесли вклад в изучение этой тематики. 
Baruch P.S. (2012) изучает реакцию Израиля 
на признание Палестины в ООН, а Felix D и 
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Stettner I-M. (2011) обсуждают предпосылки, 
позиции и ожидания до встречи Генеральной 
Ассамблеи ООН. Работа Nagan W.P. (2012) 
предоставляет глубокий анализ интересов за-
тронутых сторон в признании государствен-
ности Палестины. Объединяя эти исследова-
ния, можно увидеть широкий спектр пер-
спектив и подходов, отражающих сложность 
и многогранность процесса международного 
признания Палестины. 

Исследование процесса международного 
признания Палестины приобретает особое зна-
чение в свете продолжающихся политических 
изменений и нестабильности на Ближнем Во-
стоке. Этот процесс влияет не только на регио-
нальные отношения и перспективы мира 
между палестинцами и израильтянами, но и на 
более широкие вопросы международного 
права, суверенитета и глобальной дипломатии. 
Учитывая постоянные изменения в междуна-
родной политике и обострение конфликтов в 
регионе, глубокое понимание этой темы стано-
вится необходимым для формирования эффек-
тивных стратегий и политик, направленных на 
урегулирование конфликта и построение 
устойчивого мира. 

Понимание динамики и ключевых мо-
ментов, определяющих процесс признания 
Палестины, предоставляет ценные уроки для 
политиков, исследователей и международ-
ного сообщества. Оно помогает выявить пре-
пятствия и возможности, с которыми сталки-
ваются стороны в процессе урегулирования 
конфликта, и предлагает новые подходы к ре-
шению долгосрочных проблем региона. В 
этом контексте, данное исследование пред-
ставляет собой важный шаг к пониманию 
сложных взаимосвязей между международ-
ными отношениями и региональной полити-
кой, что имеет решающее значение для при-
нятий эффективных решений в деле урегули-
рования палестино-израильского конфликта. 

Исследовательский вопрос: Каковы ис-
торические и современные факторы, влияю-
щие на процесс международного признания 
Палестины, и какое влияние оказывает это при-
знание на динамику палестино-израильского 
конфликта и региональную стабильность? 

Гипотеза: Международное признание 
Палестины как государства способствует ле-
гитимации её политического статуса и усили-
вает позиции в двусторонних отношениях с 

Израилем, что может содействовать возоб-
новлению мирного диалога и поиску устой-
чивого решения конфликта на основе созда-
ния двух государств. Гипотеза также предпо-
лагает, что международное признание Пале-
стины играет значительную роль в усилении 
или ослаблении позиций обеих сторон в па-
лестинско-израильском конфликте, тем са-
мым оказывая влияние на перспективы его 
урегулирования. 

Объекты и методы исследования. 
Объектом исследования является процесс 
международного признания Палестины, кото-
рый включает анализ изменений в официаль-
ной политике различных стран и международ-
ных организаций относительно признания 
Палестины. Методы исследования, который 
включают в себя исторический и системный 
подходы, позволят систематически изучать 
развитие событий, связанных с процессом 
признания Палестины на протяжении десяти-
летий. Это включает анализ исторических до-
кументов, официальных заявлений, междуна-
родных договоров и резолюций, а также 
оценку их влияния на развитие и изменение 
международного признания Палестины. 

Результаты и их обсуждение. Между-
народное признание Палестины представляет 
собой один из самых спорных и динамичных 
аспектов долгосрочного конфликта на Ближ-
нем Востоке, являясь ключевым фактором в 
поиске устойчивого решения палестинско-из-
раильской проблемы. На протяжении десяти-
летий этот вопрос вызывает оживленные де-
баты и разногласия в международном сообще-
стве, подчеркивая сложность и многоуровне-
вость геополитических, этнических и религи-
озных вопросов, окружающих этот регион. 
Процесс признания Палестины переплетается 
с широким спектром международно-право-
вых, политических и исторических аспектов, 
каждый из которых вносит свой вклад в об-
щую картину конфликта и усилия по его уре-
гулированию. С течением времени развитие 
этого процесса отражает изменения в между-
народных отношениях и балансе сил, а также 
эволюцию правовых и дипломатических под-
ходов к решению одной из самых запутанных 
и длительных проблем современности. 

Резолюция 181/II Генеральной Ассам-
блеи ООН от 29 ноября 1947 года стала крае-
угольным камнем в истории палестинского 
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вопроса, закладывая правовую основу для со-
здания независимого государства палестин-
ского народа. Этот документ, часто упоминае-
мый как план по разделу Палестины, преду-
сматривал прекращение британского мандата 
над Палестиной, который был установлен Ли-
гой Наций после Первой мировой войны и 
предлагал разделение территории на два неза-
висимых государства – арабское и еврейское. 

Значительный вклад в интернационали-
зацию вопроса о палестинской государствен-
ности внесла Организация освобождения Па-
лестины (ООП), основанная в 1964 году. В 
1967 году в результате Шестидневной войны 
Палестина потеряла Восточный Иерусалим, 
Западный берег реки Иордан и Сектор Газа [10, 
p. 61]. Ключевые моменты в развитии пале-
стинской государственности пришлись на пе-
риод после 1974 года. В конце этого года на 
арабском саммите в Рабате (Марокко) было 
принято решение о признании ООП как «един-
ственного легитимного представителя пале-
стинского народа». В 1976 году ООП был впер-
вые официально признан на региональном 
уровне, получив статус полноценного члена 
Лиги арабских государств, а позднее и Органи-
зации Исламской конференции [11, c. 358]. 

Юридическое провозглашение Государ-
ства Палестины 15 ноября 1988 года в Ал-
жире стало значимым моментом в долгой ис-
тории палестинской борьбы за самоопреде-
ление. Это событие произошло на заседании 
Палестинского национального совета, кото-
рый является высшим совещательным орга-
ном Организации освобождения Палестины 
(ООП). Это заявление последовало за рядом 
арабо-израильских военных конфликтов, ко-
торые оказали значительное влияние на по-
литическую картину региона [8, c. 135]. 

Важным фактором, предшествующим 
этому объявлению, был отказ Иордании и 
Египта от претензий на палестинские терри-
тории, что позволило Палестинскому нацио-
нальному совету взять на себя инициативу в 
вопросе национального самоопределения. 
Принятое решение о создании независимого 
государства стало выражением националь-
ных стремлений палестинского народа и по-
пыткой изменить динамику конфликта, 
предоставив палестинцам больше политиче-
ской власти и легитимности на международ-
ной арене. 

С 1994 года, в соответствии с базовыми 
соглашениями палестино-израильских пере-
говоров, начатых в Осло 13 сентября 1993 
года, была создана Палестинская автономия. 
Эти соглашения предусматривали передачу 
определенных полномочий и ответственно-
сти к новообразованной Палестинской наци-
ональной администрации (ПНА), которая 
фактически стала исполнительным органом 
ООП в палестинских территориях [7, c. 208]. 

Хотя ПНА и не обладала всеми атрибу-
тами полноценного суверенного государства, 
она начала выполнять ключевые функции са-
моуправления на палестинских территориях. 
В то же время дипломатические представи-
тельства ООП продолжали действовать под 
вывеской посольств Государства Палестины, 
подчеркивая стремление палестинского 
народа к полноценному международному 
признанию и суверенитету. 

После того, как ХАМАС взял власть в 
секторе Газа летом 2007 года, руководство 
Палестинской национальной администрации 
ПНА под председательством Махмуда Аб-
баса решило сосредоточиться на возобновле-
нии мирного процесса с Израилем [6, c. 63]. 
Однако в сентябре 2010 года эти усилия упер-
лись в тупик. Неудачи в переговорах с Изра-
илем ставили под угрозу легитимность Аб-
баса на фоне стагнации в палестинской внут-
риполитической жизни. 

В ответ на это движение ФАТХ, воз-
главляемое Аббасом, выбрало путь односто-
ронних действий, нацеленных на получение 
международного признания. Первые значи-
тельные успехи Махмуда Аббаса по этому во-
просу начались в Латинской Америке. Этот 
регион оказался плодотворной почвой для 
дипломатических усилий Аббаса, что при-
вело к ряду признаний Палестины как неза-
висимого государства со стороны латиноаме-
риканских стран [2, c. 58]. В результате его 
дипломатического тура по странам Латин-
ской Америки, который состоялся в ноябре 
2010 года, к 15 марта 2011 года статус Пале-
стины как независимого государства был 
официально признан десятью государствами 
этого региона. Среди этих стран были Брази-
лия, Аргентина, Боливия, Эквадор, Чили, 
Гвиана, Перу, Парагвай, Суринам и Уругвай. 
Колумбия признала Палестина позже в 2018 
году. Этот успех подчеркивал растущую 
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поддержку палестинского вопроса в между-
народной политике и стал значимым шагом в 
укреплении позиций Палестины на мировой 
арене [4, c. 109]. Эти шаги латиноамерикан-
ских правительств не только усилили пози-
ции Палестины на международной арене, но 
и послужили важным сигналом для других 
регионов мира о растущей поддержке аспи-
раций палестинского народа. Признание со 
стороны Латинской Америки стало ключе-
вым моментом в стремлении Аббаса к обре-
тению более широкого международного при-
знания и поддержки для Палестинской госу-
дарственности. 

Действия палестинской дипломатии, 
включая усилия по обретению признания от 
различных стран и попытки добиться член-
ства в ООН, стали способом отвлечения вни-
мания населения от внутренних проблем. 
Эти усилия также направляли общественное 
недовольство против Израиля и США, по-
следние из которых выступили против одно-
сторонних шагов ПНА.  

В сентябре 2011 года, а затем повторно 
в сентябре 2012 года, Генеральная Ассамблея 
ООН рассматривала заявки, поданные Ма-
хмудом Аббасом от имени Палестинской 
национальной администрации (ПНА), на 
предмет возможности включения Палестины 
в число полноправных членов Организации. 
Эти заявки являлись частью усилий Аббаса 
по укреплению международного статуса Па-
лестины и стремлению к признанию ее как 
независимого государства. 23 сентября 2011 
года Махмуд Аббас официально подал заявку 
на членство в ООН. Однако, несмотря на под-
держку со стороны многих стран, Соединен-
ные Штаты, имеющие право вето в Совете 
Безопасности ООН, выразили свою реши-
тельную оппозицию этому шагу. Они аргу-
ментировали свою позицию тем, что одно-
стороннее признание Палестины в ООН мо-
жет помешать мирному процессу на Ближ-
нем Востоке и должно следовать за прямыми 
переговорами между Израилем и Палести-
ной. В 2012 году, несмотря на предыдущие 

1 US pulls Unesco funding after Palestine is granted full membership // The Guardian. – 2011. – URL: 
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/31/unesco-backs-palestinian-membership 
2 The General Assembly Resolution 67/19. Status of Palestine in the United Nations // UN. – 2012. – URL: https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/74/PDF/N1247974.pdf?OpenElement 
3 General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine ‘Non-Member Observer State’ Status in United Nations. 
/ UN Press. – 2012. – [Электронный ресурс]. – URL:https://press.un.org/en/2012/ga11317.doc.htm 

неудачи, Аббас вновь предпринял попытку 
добиться членства Палестины в ООН. Од-
нако опять столкнулся с аналогичными пре-
пятствиями. В результате обе заявки ПНА не 
прошли процедуру по приему новых членов 
в Совет Безопасности ООН из-за вето со сто-
роны США [5, c. 80]. 

В октябре 2011 года в ходе Генеральной 
конференции ЮНЕСКО проголосовала за 
принятие Палестины в организацию. Приме-
чательно, что 107 стран поддержали резолю-
цию, включая Россию и Францию. Однако 14 
стран, в том числе Швеция, Чехия, Германия, 
Австралия, Канада, США и Израиль, проголо-
совали против. Палестина рассматривала это 
как политическую победу и шаг к строитель-
ству полноценного государства. Однако при-
нятие Палестины в ЮНЕСКО также вызвало 
негативную реакцию со стороны США, кото-
рые объявили о прекращении финансирова-
ния организации, утратившей в результате бо-
лее 20% своего бюджета, хотя США сохра-
нили свое членство в организации. Несмотря 
на эти сложности, Палестина теперь как пол-
ноправный член ЮНЕСКО может выносить 
на обсуждение вопросы, касающиеся сохран-
ности мусульманских святынь Восточного 
Иерусалима, а также строительства Израилем 
"защитной стены" вокруг Палестинской авто-
номии. Однако важно отметить, что решения 
ЮНЕСКО носят рекомендательный характер 
и не являются обязательными для исполнения 
государствами-членами ООН1. 

29 ноября 2012 года оказался значимым 
вехой в истории палестинского националь-
ного движения, когда Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение, которое ознаменовало 
важный шаг на пути к международному при-
знанию Палестины. С убедительным боль-
шинством голосов было принято решение о 
предоставлении Палестине статуса государ-
ства-наблюдателя в ООН2. Результат голосо-
вания был следующим: 138 стран проголосо-
вали за предоставление статуса, 9 были про-
тив, а 41 воздержалась3. Это решение не 
только символизировало широкое 
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международное признание прав палестин-
ского народа на самоопределение и стремле-
ние к суверенитету, но также предоставляло 
Палестине возможность участвовать в работе 
ООН как государства-наблюдателя без полно-
правного членства. Статус государства-
наблюдателя давал Палестине право участво-
вать в дебатах Генеральной Ассамблеи и улуч-
шать свои шансы на вступление в различные 
международные организации и учреждения. 
Однако этот статус не предоставлял права го-
лоса в Генеральной Ассамблее, ни полноправ-
ного членства в ООН. Так или иначе, данное 
решение Генеральной Ассамблеи ООН стало 
значительной победой для палестинской ди-
пломатии и усилий Махмуда Аббаса. 

Выбор даты 29 ноября для решения Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 2012 году о ста-
тусе Палестины не был случайным. Этот день 
имеет глубокий исторический контекст, так 
как ровно 65 лет назад, 29 ноября 1947 года, 
Генеральная ассамблея ООН приняла резолю-
цию №181. Эта резолюция предлагала разде-
ление Палестины на еврейскую и арабскую 
территории, целью которого было урегулиро-
вание долгосрочного конфликта между евре-
ями и арабами в этом регионе. Хотя план раз-
деления в итоге так и не был воплощен в 
жизнь из-за отказа арабских стран, этот мо-
мент остается важной вехой в истории пале-
стинцев. Таким образом, решение ООН в 2012 
году, совпавшее по дате с историческим реше-
нием 1947 года, обладает особой символикой, 
отражая длительную и тернистую борьбу па-
лестинского народа за свои права и самоопре-
деление. Тогдашний представитель России в 
ООН, комментируя решение России поддер-
жать резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН о предоставлении Палестине статуса 
наблюдателя, выразил надежду, что Израиль 
воспримет это решение как серьезный сигнал 
от международного сообщества, которое стре-
мится к завершению продолжительного пале-
стино-израильского конфликта1. 

Израильская реакция на признание Па-
лестины в качестве наблюдателя-государства 
в ООН в 2012 году была весьма сдержанной 
и критической. Израиль выразил опасения, 
что такое решение может подорвать усилия 

1 Наблюдательная Палестина // Газета.ру. – 2012. – URL: https://www.gazeta.ru/politics/2012/11/30_a_4873773.shtml 
2 Ahren R. Abbas changes name of Palestinian Authority to ‘State of Palestine’. // The Times of Israel. – 2013. – URL: 
https://www.timesofisrael.com/abbas-changes-name-of-palestinian-authority-to-state-of-palestine/ 

по достижению мирного решения через пря-
мые переговоры между Израилем и Палести-
ной. Официальный Тель-Авив утверждал, 
что односторонние шаги Палестинской авто-
номии в ООН могут привести к дальнейшему 
обострению конфликта и угрозам безопасно-
сти Израиля. В ответ на решение ООН Изра-
иль принял ряд контрмер, включая усиление 
строительства новых поселений на Западном 
берегу реки Иордан [9, p. 103]. 

В январе 2013 года Махмуд Аббас под-
писал указ о переименовании Палестинской 
национальной администрации в «Государ-
ство Палестина». Это решение последовало 
за повышением статуса Палестины в ООН до 
наблюдателя-государства. Согласно указу, 
весь официальный символизм, включая пе-
чати, знаки и бланки официальной докумен-
тации, должен был быть изменен, чтобы от-
ражать новое название. Этот шаг стал одним 
из первых конкретных, хотя и символиче-
ских, действий Палестины после решения Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 
предоставить ей статус наблюдателя-госу-
дарства. ООН официально изменила способ 
обращения к палестинской сущности, пере-
ходя от названия «Палестина» к «Государству 
Палестина». Это изменение было основано 
на мнении юридического отдела ООН, и 
глава протокола ООН Юн Ё Чхоль подтвер-
дил, что «наименование 'Государство Пале-
стина' будет использоваться Секретариатом 
во всех официальных документах ООН»2. 

По состоянию на конец 2023 года госу-
дарство Палестина получило официальное 
признание от 138 стран, с которыми оно уста-
новило полноценные дипломатические отно-
шения. Среди этих стран находятся мировые 
державы и влиятельные государства, такие как 
Россия, Китай, Индия и Бразилия. Палестин-
ское государство также признано крупными 
международными организациями, включая 
Лигу арабских государств (ЛАГ), Организа-
цию исламского сотрудничества (ОИК), Дви-
жение неприсоединения и Организацию афри-
канского единства (ОАЕ). Эти признания поз-
воляют Палестине действовать как полноцен-
ному субъекту дипломатического и консуль-
ского права на международной арене. 
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Однако Палестина до сих пор не имеет 
полного суверенитета в реальном смысле 
этого слова. Государственные структуры в 
Палестине формировались только частично. 
Например, у Палестины нет собственной ар-
мии, но есть большая полицейская сила, а 
также действуют различные полупартизан-
ские группировки. Большая часть Западного 
берега реки Иордан и Восточный Иерусалим 
находятся под контролем израильской армии. 
Сектор Газа и Западный берег фактически яв-
ляются двумя отдельными анклавами, разде-
ленными территорией Израиля. Отношения 
между Палестиной и Израилем остаются 
крайне напряженными и периодически пере-
ходят в вооруженное противостояние, кото-
рое достигло своего пика в октябре 2023 года, 
когда началась война между Израилем и ХА-
МАСом. Границы палестинского государства 
практически со всех сторон контролируются 
израильскими вооруженными силами. 

Соединенные Штаты Америки до сих 
пор не признали Палестину как независимое 
государство по нескольким причинам. Одна 
из ключевых причин — это их давние и проч-
ные дипломатические и военные связи с Из-
раилем. США традиционно поддерживают 
Израиль в региональных конфликтах и меж-
дународных вопросах, особенно в контексте 
палестино-израильского конфликта. Также 
Соединенные Штаты выражают опасения, 
что одностороннее признание Палестины мо-
жет подорвать мирный процесс на Ближнем 
Востоке и препятствовать достижению дол-
госрочного решения конфликта на основе 
двух государств. США настаивают на том, 
что статус Палестины должен определяться 
через прямые переговоры между Израилем и 
Палестиной. 

Палестинцы утверждают, что их право 
на территории, предназначенные для созда-
ния независимого государства, подтверждено 
международными резолюциями (например, 
резолюция Совета Безопасности ООН №2421 
от 1967 и №3382 от 1973), и эти земли в насто-
ящее время находятся под иностранным 
управлением. Они призывают мировое сооб-
щество признать границы, которые 

1 Security Council Resolution 242: The Situation in the Middle East. // UN. – 1967. – URL: https://peacemaker.un.org/middle-east-
resolution242 
2 Security Council Resolution 338: Ceasefire in the Middle East. // UN. – 1973. – URL: https://peacemaker.un.org/middleeast-
resolution338 

существовали до начала арабо-израильского 
конфликта в 1967 году, и выражают протест 
против строительства новых еврейских посе-
лений на Западном берегу реки Иордан, что, 
по их мнению, подрывает возможности для 
создания жизнеспособного и суверенного 
государства [1, c. 76]. ООН поддерживает 
этот взгляд и рассматривает Западный берег 
реки Иордан включая Восточный Иерусалим, 
а также сектор Газа, как территории, находя-
щиеся под оккупацией Израиля. Однако Из-
раиль принципиально не согласен с такой 
классификацией и отстаивает позицию, что 
эти территории являются "спорными", а не 
оккупированными. Израиль аргументирует 
свою позицию историческими соображени-
ями, а также отсутствием чётких признанных 
на международном уровне границ до войны 
1967 года. Эта позиция приводит к отказу Из-
раиля признавать какие-либо действия по из-
менению статуса территорий без прямых пе-
реговоров и соглашений с палестинской сто-
роной [3, c. 120]. 

Международное признание Палестины 
может играть ключевую роль в поиске реше-
ния палестино-израильского конфликта. Та-
кое признание укрепляет легитимность Пале-
стины как политического субъекта, что улуч-
шает её позиции в переговорах и способ-
ствует более сбалансированному диалогу. 
Оно также может стимулировать Израиль к 
более конструктивному подходу в переговор-
ном процессе, признавая Палестину как рав-
ноправную сторону. Признание Палестины 
также вносит ясность в отношении её буду-
щих границ и политического статуса, что 
способствует созданию более четкой основы 
для мирного урегулирования. Более того, это 
усиливает международный давление на обе 
стороны конфликта, побуждая их к поиску 
дипломатических и мирных решений. 

Заключение. В заключении данной 
статьи можно подчеркнуть, что международ-
ное признание Палестины является критиче-
ски важным аспектом в урегулировании па-
лестино-израильского конфликта и имеет да-
леко идущее значение для международного 
права и глобальной дипломатии. Анализ 
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исторического контекста и последующих ди-
пломатических усилий демонстрирует, как 
эволюция международных отношений и из-
менение политических парадигм влияют на 
признание государственности. Вклад автора 
заключается в тщательном исследовании 
этих процессов и выделении ключевых мо-
ментов, которые способствовали текущему 
положению Палестины на международной 

арене, включая значимые шаги, такие как 
принятие Палестины в ЮНЕСКО и повыше-
ние её статуса в ООН до государства-наблю-
дателя. Эти результаты обогащают понима-
ние сложных механизмов международного 
признания и его роли в конфликтах совре-
менности, предоставляя основу для дальней-
ших исследований в области международ-
ного права и международных отношений. 
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EVOLUTION OF THE PROCESS OF INTERNATIONAL RECOGNITION OF PALESTINE 

 
The relevance of the research topic is due to the steady desire of the Palestinian people for self-determination and the 
constant dynamics of changes in international law and politics. The problems of the article concern the understanding of 
the numerous and diverse factors affecting the process of international recognition of the State of Palestine. The purpose 
of the study is to conduct a comprehensive analysis of the historical development and current state of recognition of 
Palestine as an independent state, as well as to provide an assessment of the consequences of this recognition for interna-
tional relations and regional stability. As a methodological basis of the research, a historical approach is used, which 
allows tracing the chronology and continuity of key events, and a systematic approach that promotes a comprehensive 
study of the interaction between various aspects of the issue. The results of the study confirm that the recognition of 
Palestine in the international arena has gone a long way from a symbolic act to the acquisition of specific attributes of 
sovereignty. The key conclusions were the identification of the main stages and turning points in the recognition process, 
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Введение. Источниковой базой статьи 

служат фонды Государственного Архива Рос-

сийской Федерации (далее – ГА РФ), храня-

щие нормативно-правовые документы об ор-

ганизации работы политического сыска Рос-

сийской империи, среди которых выделим 

«Инструкции чинам, состоящим в распоря-

жении директора Департамента полиции по 

заведованию охранными пунктами» (1902) 

[11, л. 21-23 об.], «Инструкцию филёрам ле-

тучего отряда и филёрам розыскных и охран-

ных отделений» (1902) [11, л. 114-115], «По-

ложение о районных охранных отделениях» 

(14.12.1906) [12, л. 71-73], «Положение об 

охранных отделениях» (09.02.1907) [13, л. 1-

4], «Инструкция начальникам охранных от-

делений по организации наружного наблюде-

ния» (1907) [14, л. 1-5]. Вторая группа источ-

ников, относящаяся к методам организации 

политического розыска в Калужской губер-

нии выявлена в фондах Государственного ар-

хива Калужской области (далее – ГАКО). В 

этом контексте большое значение имеют 

 
1  © Власов А.Е., Штепа А.В. 
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материалы фонда № 784 «Калужское губерн-

ское жандармское управление» (далее – 

КГЖУ) и фонда № 1332 «Прикомандирован-

ный к Калужскому губернскому жандарм-

скому управлению ротмистр Никифоров».  

Согласно «Положению о районных 

охранных отделений» от 14 декабря 1906 г. 

было образовано 8 районных охранных отде-

лений. Одним их них было Центральное, его 

руководителем был глава Московского 

охранного отделения, который по совмести-

тельству мог занимать пост начальника Мос-

ковского губернского жандармского управле-

ния. Именно Москва объединяла вокруг себя 

деятельность структур политического ро-

зыска следующих губерний: Московской, 

Тверской, Ярославской, Вологодской, Архан-

гельской, Костромской, Калужской, Туль-

ской, Орловской, Владимирской, Рязанской, 

Нижегородской. Структурный состав каж-

дого района не отличался инертностью. Не-

которые губернии выводились из состава од-

ного района и вводились в другой. Так, в 1909 
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г. из состава Северо-Западного района была 

выведена Смоленская губерния, включенная 

в состав Центрального района, из которого, в 

свою очередь, выводились Архангельская и 

Вологодская губернии, включавшиеся в со-

став Северного района [13].  

Современный исследователь А.С. 

Опилкин разделяет деятельность Централь-

ного (Московского) охранного отделения в 

системе политической полиции Российской 

империи за весь период его существования 

на следующие этапы: 

1) Подготовительный этап (1906–1907 

гг.), в рамках которого можно проследить ор-

ганизационные аспекты создания ЦРОО. 

2) Собственно, 1 этап (1907–1909 гг.), в 

рамках которого оформляется структура 

ЦРОО, устанавливаются контакты с регио-

нальными органами политической полиции и 

Департаментом полиции. 

3) 1910–1914 гг. – заключительный этап 

работы и существования ЦРОО [15]. 

Объект исследования: институцио-

нальный аспект, связанный с устройством ро-

зыскного пункта на региональном (Калуж-

ском) уровне. 

Методы исследования: основное вни-

мание уделено антропологически ориентиро-

ванному подходу и методу просопографии, 

способствующих выявлению личностных ха-

рактеристик руководителя Калужского ро-

зыскного пункта, личного состава розыскного 

пункта и контингента внутренней агентуры.  

Результаты и обсуждения. Калужский 

розыскной пункт возник в ходе первой рус-

ской революции для наблюдения за явлени-

ями общественной жизни, повлекшими за со-

бой политическое недовольство или броже-

ние, а также для розыска политически пре-

ступных лиц, таких как: агитаторы, демон-

странты, транспортировщики нелегальной 

литературы, устроители тайных типографий, 

производители фальшивых паспортов, сбор-

щики денег на нелегальные цели и т.д. Для 

осуществления указанных целей предполага-

лось организовать наблюдение в политиче-

ском отношении за скоплениями людей в гос-

ударственных и частных учреждениях, а 

также наблюдение за рабочим и крестьян-

ским населением. Заведующие розыскными 

пунктами непосредственно подчинялись Де-

партаменту полиции через начальника 

губернского жандармского управления, кото-

рый поддерживал тесные контакты с заведу-

ющими розыскными пунктами, не вникая, 

однако в суть их действий по существу, по-

скольку это дело было прерогативой Депар-

тамента полиции.  

Первым заведующим политическим ро-

зыском и агентурой при жандармском управ-

лении Калужской губернии стал ротмистр 

Отдельного Корпуса жандармов Николай 

Митрофанович Никифоров. С 24 февраля по 

15 мая 1906 г. он исполнял обязанности адъ-

ютанта при калужской жандармерии. По со-

гласованию с начальником Калужского гу-

бернского жандармского управления (долее – 

КГЖУ) полковником В.П. Шлейфером рот-

мистр Н.М. Никифоров был направлен в 

Московское охранное отделение для практи-

ческого ознакомления с делом политического 

розыска. Свою работу жандармский офицер 

выполнял с 30 мая 1906 г. по 26 июня 1907 г. 

Направлениями работы розыскного пункта 

были: организация наружного и внутреннего 

наблюдения в Калуге и уездах губернии, 

устройство канцелярии и перлюстрация по-

чты. Сам же ротмистр по поручению началь-

ника КГЖУ занимался проведением дозна-

ний и перепиской в порядке установленном 

«Положением о Государственной охране». 

Производству дознания предшествовал 

обыск в квартире интересовавших жандарме-

рию лиц, предположительно принадлежав-

ших к антиправительственным организа-

циям: партии социал-демократов (большеви-

ков и меньшевиков), или эсеров, и хранив-

ших у себя нелегальную политическую лите-

ратуру: книги, брошюры, листовки, мимео-

графы, оружие, взрывчатые вещества, или 

бомбы. Ротмистр Никифоров начинал 

оформление служебной документации с за-

полнения бланка литеры «А» (уведомление о 

возбуждении дознания). На бланке указыва-

лись наименование и место дознания. Дозна-

ния проводились, как правило, самим рот-

мистром Никифоровым. За ходом проведе-

ния дознания наблюдал чиновник от проку-

рорского надзора – товарищ прокурора Ка-

лужского окружного суда, которому жан-

дармский офицер направлял уведомление о 

возбуждении дознания с указанием данных о 

личности фигуранта дознания, о вызове сви-

детелей по делу. С ходатайством о вызове на 
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допрос в качестве свидетелей Никифоров об-

ращался к калужскому полицмейстеру. До-

просы свидетелей проводились либо в жан-

дармском управлении, либо в канцелярии Ка-

лужского розыскного пункта на Пушкинской 

улице в доме Медзыховской [8, л. 6]. Основа-

нием возбуждения дознаний служили либо 

сообщения полиции с препровождением со-

ответствующих вещественных доказа-

тельств, либо негласная разведка унтер-офи-

цера управления. В конце документа стави-

лась дата и подпись начальника КГЖУ, или 

его помощника. Перед составлением прото-

кола допроса задержанного ротмистр направ-

лял запрос в городское или уездное полицей-

ское управление с просьбой предоставить 

метрику и информацию о семье или род-

ственниках задержанного, а также сведения о 

привлечении ранее к уголовной ответствен-

ности. В бланк под литерой «Б заносились 

сведения о лице, привлечённом к дознанию в 

качестве обвиняемого в преступлении, 

предусмотренного соответствующей статьёй 

Устава уголовного судопроизводства или 

Уложения о наказаниях Российской империи. 

В конце указывалась мера пресечения. При 

необходимости её изменения указывалась 

причина. В качестве частой причины измене-

ния меры пресечения ротмистр Никифоров 

указывал недостаточность вещественных до-

казательств и распоряжения начальника жан-

дармского управления – отправить на досле-

дование. Если обвиняемый состоял на госу-

дарственной службе, то о его настоящем по-

ложении ставилось в известность началь-

ство, которое реагировало уведомлением об 

увольнении попавшего под следствием ра-

ботника. Если при доследовании не удава-

лось найти доказательств принадлежности 

человека к революционному сообществу, а 

также его участие в нём, то дознание прекра-

щалось. Окончание дознания фиксировалось 

в бланке под литерой «Г». В нём указывались 

сроки начала и окончания дознания, время 

препровождения результатов дознания 

начальнику жандармского управления, и да-

лее представителю прокурорского надзора. 

Для принятия окончательного решения о 

судьбе привлекавшегося к дознанию чело-

века, вину которого не удалось доказать, 

назначалось губернское совещание в составе 

начальника КГЖУ, прокурора Калужского 

окружного суда под председателем калуж-

ского губернатора. На этом совещании об-

суждалась дальнейшая судьба привлекавше-

гося к дознанию: отменить или сохранить из-

бранную меру пресечения. Например, одной 

женщине, содержавшейся под стражей в Ка-

лужской губернской тюрьме по обвинению в 

принадлежности к партии эсеров, дважды из-

меняли меру пресечения – сначала освобож-

дение из-под стражи под особый надзор по-

лиции, а на губернском совещании от 28 де-

кабря 1906 г. отменили и эту меру пресече-

ния. По нашим подсчётам ротмистром Ники-

форовым было проведено около 20 дознаний. 

Об отношении ротмистра Никифорова к 

своим обязанностям говорит служебное до-

несение под грифом «секретно» начальника 

КГЖУ, адресованное самому Никифорову. В 

нём говорится о серьёзных нарушениях, до-

пущенных Никифоровым при проведении 

дознаний. Как видно из выводов полковника 

В.П. Шлейфера, именно в них и были при-

чины конфликта с чинами общей полиции. 

Чинам полиции ротмистр поручал вести до-

просы свидетелей по делам политического 

характера, в то время как допросы обязан был 

проводить он лично. Поэтому чины полиции 

понимали направляемые им ротмистром по-

ручения как требование провести всё дозна-

ние. Кроме того, в донесении В.П. Шлейфер 

вменял ротмистру в вину проявленную не-

оперативность при проведении дознаний. 

Эту точку зрения поддерживал и товарищ 

прокурора Калужского окружного суда. Жан-

дармский офицер не всегда своевременно вы-

носил постановления о начале производства 

дознаний, в чём подвергался критике со сто-

роны помощника полковника Шлейфера рот-

мистра Александра Николаевича Дурново и 

прокурора Калужского окружного суда. 

Осмотр вещественных доказательств по тому 

или иному делу ротмистр Никифоров состав-

лял постфактум, т.е. после проведения опера-

тивно-следственных действий, перед оконча-

нием дознания. Начальник КГЖУ приводил 

конкретные примеры, когда Никифоровым не 

составлялись протоколы осмотра веществен-

ных доказательств вообще. За него это вы-

нужден был делать ротмистр Дурново, или 

чины полиции. Составляемые Никифоровым 

протоколы осмотров вещественных доказа-

тельств не редко не содержали в себе важных 
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подробностей, описывали лишь наружные 

признаки вещей без кратких выдержек из ка-

ких-либо нелегальных изданий, брошюр, 

воззваний и т.д. На деле Никифоров осматри-

вал изъятые при обыске вещи прежде, чем 

предъявлялось обвинение задержанному. Но 

это не оформлялось в дознании надлежащим 

образом. При совершении преступлений в 

уездах в отсутствие на месте представителей 

Министерства юстиции – судебного следова-

теля предъявлять обвинение задержанным 

обязаны были чины местной полиции. В этих 

случаях ротмистр Никифоров был обязан от-

давать распоряжения, чтобы уездные исправ-

ники предъявляли обвинение, которое пред-

варительно должен был сформулировать рот-

мистр. Для допросов обвиняемых ротмистр 

Никифоров заранее заготовлял список вопро-

сов, который он и направлял исправникам. 

Но, по заключению полковника В.П. Шлей-

фера, это не делалось Никифоровым в отно-

шении допроса свидетелей, ограничивав-

шимся лишь требованиями допросить таких-

то людей по существу дела [2, лл. 11 – 11 об., 

12, 13-13 об.]. Попытка Никифорова изъять 

из производства полиции эти дознания наты-

калась на крайне негативную реакцию со сто-

роны полицейских чинов. Особенно в этом 

отношении непримиримее других был при-

став 2-й части, будущий начальник калуж-

ской сыскной полиции Владислав Данишев-

ский, который, по возможности, запрещал 

своему заместителю и подчинённым около-

точным надзирателям предоставлять какую-

либо информацию по политическим делам 

вверенной ему части, а иногда и опережал 

Никифорова в деле ликвидаций тайных типо-

графий, оборудованных на частных кварти-

рах. Так было и в деле о тайной типографии 

Роговой – члена калужского комитета 

РСДРП. Намеченная ротмистром Никифоро-

вым ликвидация типографии сорвалась из-за 

действий чинов общей полиции под началом 

Данишевского, взявшей типографию раньше. 

Никифоров в долгу не оставался. Жаловался 

на полицию как своему начальнику, так и гу-

бернатору, а иногда и сваливал на полицию 

вину за то, что в момент явки на обыск жан-

дармов и полиции в квартире не оказывалось 

лиц, на которых Никифорову указывала его 

секретная агентура [10, лл. 3–3 об., 4]. 

Филёрами могли стать как штатные 

унтер-офицеры жандармских управлений, 

так и сотрудники по вольному найму. Воль-

нонаёмным филёром мог стать политически 

благонадёжный обыватель, не состоявший 

под судом и следствием, трезвого поведения 

и подавший прошение на имя прикомандиро-

ванного к Калужскому ГЖУ ротмистра Н.М. 

Никифорова. В прошении указывались дан-

ные заявителя: фамилия, имя, звание и место 

жительства. Установлено, что в период с 13 

апреля 1906 г. по 10 сентября 1907 г. в КГЖУ 

на имя жандарма Никифорова было подано 

порядка 15 заявлений. Первое заявление 

было подано 13 апреля 1906 г. Его автором 

был мосальский мещанин, проживавший в 

Козельске Иван Григорьевич Свистунов. Вто-

рым заявление подал крестьянин Лихвин-

ского уезда Николай Иванович Дадочкин. 10 

июля было подано прошение о принятии на 

службу филёром вольного найма от Алек-

сандра Лаврентьевича Зуева (родился 26 ап-

реля 1879 г., происходил из мещан Пермской 

губернии). Ещё одним желающим стать воль-

нонаёмным филёром оказался младший за-

пасный унтер-офицер, мещанин г. Зенькова 

Полтавской губернии Владимир Иванович 

Аранович, проживавший по Казанской улице 

в доме Незировского. Заявление было им по-

дано 11 июля 1906 г., а 27, 28 и 31 июля были 

поданы ещё три заявления. Одним из подав-

ших оказался отставной жандармский унтер-

офицер Тимофей Кривов, другим – запасный 

старший фейерверкер Григорий Тяпкин, а 

третьим – обер-офицерский сын, житель г. 

Калуги Николай Евгеньевич Яхонтов.  

В августе – октябре 1906 г. ещё три че-

ловека подали прошение о принятии их на 

службу в качестве агентов наружного наблю-

дения. Сословное происхождение двоих нам 

установить не удалось. Известны лишь их 

имена и место жительство – оба проживали в 

Калуге. Одного звали Илья Тихонович Гриба-

нов (Ильинская улица, дом Ростиславова), а 

другого – Иван Клементьевич Мазуренко 

(близ Николаевских казарм в собственном 

доме). Третьим заявителем оказался запас-

ный старший писарь высшего оклада КГЖУ, 

служивший в 25 пехотном Смоленском 

полку, крестьянин д. Подберезье Батищев-

ской волости Мосальского уезда Семён Ефи-

мович Горелов [4, л. 1-37].  

На основании поданных прошений к 1 
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октября 1906 г. был образован штат агентов 

наружного наблюдения, состоявший из 5 

вольнонаёмных филёров. Старшим агентом с 

10 июля 1906 г. был назначен А.Л. Зуев, кото-

рому был присвоен агентурный псевдоним 

«Лабзов», положен служебный оклад в раз-

мере 50 руб. В число его обязанностей вхо-

дило производство установок по г. Калуге. 

Зуеву (Лабзову) подчинялись 4 вольнонаём-

ных филёра: Н.И. Дадочкин (принят на 

службу 01.07.1906 г.), И.Т. Грибанов (с 

16.08.1906) и И.К. Мазуренко (с 05.09.1906) с 

месячным окладом в 30 руб. и некто Бессо-

нов (его заявление в архиве не сохранилось) 

с жалованьем в 40 руб. в месяц. С каждого их 

из них бралась подписка о неразглашении 

профессиональных тайн. В случае разглаше-

ния секретной информации они подлежали 

уголовному преследованию по обвинению в 

совершении преступления против государ-

ства. Департамент полиции ставил жандарм-

ского офицера в известность, что денежные 

средства на их содержание будут отпускаться 

в случае получения качественной и достовер-

ной информации. Об этом были предупре-

ждены и агенты наружного наблюдения. До-

казательством тому служат расписки агентов. 

Суть их донесений сводилась к более подроб-

ному ознакомлению с благонадёжностью жи-

телей Калуги. В то же русло была направлена 

работа секретных сотрудников [4, лл. 14, 16–

16об.]. Следует подчеркнуть, что не все 

агенты отличались «высоким» моральным 

обликом. Двое вольнонаёмных агентов 

наружного наблюдения, Мазуренко и Гриба-

нов, были уволены уже 6 октября 1906 г. за 

пьянство [4, л. 22]. Один из указанных лиц, 

Грибанов, предпринимал попытку вернуться 

на службу, о чём свидетельствует поданное 

на имя ротмистра Никифорова заявление, да-

тированное декабрём 1906 г. Однако, заявле-

ние так и осталось без ответа [4, лл. 14, 31].  

За январь–март 1907 г. калужской жан-

дармерией были рассмотрены прошения ещё 

6 человек, решивших работать филёрами и не 

имевших ранее никакого отношения к жан-

дармерии. 17 января 1907 г. своё прошение о 

зачислении вольнонаёмным филёром в Ка-

лужский розыскной пункт подал запасный ун-

тер-офицер из личных граждан г. Ельца Ор-

ловской губернии Владимир Федотович Иль-

инский, проживавший в г. Ельце (ул. 

Покровская, дом Сафронова). В этот же день 

пришло прошение калужского мещанина Ни-

колая Максимовича Ильина, проживавшего в 

собственном доме в Калуге на Николо-Козин-

ской улице. 25 января были поданы заявки от 

мещанина г. Яновичи Витебской волости Ви-

тебского уезда Шендера Хаимовича Сидура и 

калужской мещанки Анны Константиновны 

Киселёвой, жившей в квартире на Боровской 

улице в доме Соловьёва. В конце февраля и 

марта 1907 г. на службу в качестве вольно-

наёмных агентов наружного наблюдения 

было принято ещё два человека. Женщиной-

филёром стала калужская мещанка, дочь титу-

лярного советника Мария Ивановна Крылова. 

Из её сохранившегося личного дела мы 

узнаём, что родилась она приблизительно в 

1873 г., получила домашнее образование, но 

иностранными языками не владела. До 1 

марта 1907 г. проживала в Ростове-на-Дону в 

доме начальника телефонной сети Василия 

Матвеевича Пономарёва. В Калуге проживала 

по адресу: Медная улица, дом Копылова. По-

следним из подавших прошение был сын кол-

лежского асессора Павел Васильевич Посту-

пальский. Помимо названных лиц в калуж-

ском розыскном пункте под руководством 

ротмистра Никифорова служило ещё не-

сколько человек. В документах упоминается 

имя унтер-офицера КГЖУ Балашова. Оче-

видно, он служил в основном жандармском 

штате в Калуге. С 28 февраля 1907 г. в штат 

агентов наружного наблюдения был зачислен 

и унтер-офицер основного штата КГЖУ Фё-

дор Григорьевич Кравчук. Кроме того, в штате 

филёров состоял и унтер-офицер дополни-

тельного штата Михаил Сафронов. Однако за-

явлений этих людей в архивных материалах 

не сохранились [5, л. 1-77].  

Одним из пунктов служебной инструк-

ции, касающейся филёрской службы было неот-

ступное наблюдение за интересующими поли-

тическую полицию фигурами, которым филёры 

обязаны были присваивать клички. Сведения о 

наблюдаемых и их знакомствах с указанием 

примет, видов одежды, наружного состояния за-

нимаемых ими квартир, а главное, название 

улиц, на которых они находись, должны были 

оформляться письменно в виде донесений на 

имя заведующего розыском и агентурой рот-

мистра Никифорова. Такие донесения частично 

сохранились за конец марта – начало мая 1907 г.  
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В наружном наблюдении принимали 

участие 3 штатных унтер-офицера КГЖУ: 

Балашов, Кравчук и Серёгин и 4 вольнонаём-

ных – Крылова, Ильинский, Поступальский и 

Аранович. Объектами наблюдения были 

лица, состоявшие в калужской группе партии 

эсеров. Секретный сотрудник «№ 6» (завер-

бован в составе калужской группы эсеров-

ской партии в сентябре 1906 г. с содержанием 

в 50 руб.) указал ротмистру Никифорову на 

проживавшего в Трубаевском переулке в 

доме Извековой Николая Аманьшина как на 

деятельного члена партии эсеров, который 

вёл шифрованную переписку со своими това-

рищам по партийным делам. Этот человек 

хранил в своей квартире мимеограф, на кото-

ром и печатал прокламации с печатью калуж-

ской группы эсеров. Экземпляр одной такой 

прокламации секретный сотрудник «№ 6» и 

передал своему непосредственному началь-

нику ротмистру Никифорову. Тот передал 

справку об объекте со всеми его данными фи-

лёрам, поручив тем организовать 21 марта 

1907 г. наблюдение за его домом и всеми, кто 

входил и выходил оттуда. Аманьшину была 

присвоена кличка «Белый». Наблюдение ве-

лось филёрами с 21 марта до 8 мая 1907 г. Ра-

бочий день калужских филёров был довольно 

продолжительным. Иногда он длился с 9 утра 

до 9 вечера. В иных случаях с 15.00–16.00 и 

кончался в 22.00–23.00 [9, лл. 1-78 об.]. 

Наблюдение за группой «Белого» не велось 

лишь в течение 30–31 марта и 1 апреля в 

связи с предписанием начальника КГЖУ, 

приказавшего организовать наблюдение на 

другой группой объектов [9, л. 16]. За пол-

тора месяца филёры выследили около 30 чел., 

связанных с эсером «Белым». После получе-

ния каждого донесения Никифоров поручал 

прикреплённому к калужскому розыскному 

пункту околоточному надзирателю 3-й части 

10 околотка Дмитрию Моисеевичу Георгиев-

скому установить личность людей, адреса ко-

торых указаны в донесениях филёров. В до-

несениях агентов упоминался некий человек 

под кличкой «Борода», видимо им был уча-

щийся калужской духовной семинарии Лео-

нид Прозоровский, проживавший на Богояв-

ленской улице в доме Постникова. Наблюда-

емый по кличке «Очки» оказался Алексан-

дром Владимировичем Борисовым, жившим 

на Воробьёвской улице в доме Заверина. 

Можно предположить, что А.В. Борисов был 

родным братом Николая Владимировича Бо-

рисова (1887 – 1959) – члена калужского ко-

митета РСДРП, а после революции 1917 г. – 

члена Калужского губкома РКП (б), затем 

секретаря губисполкома. Наблюдаемый по 

кличке «Фунтик» - Михаил Карлович Кунце 

проживал в собственном доме на Знаменской 

улице [9, л. 29]. Ещё одна знакомая «Белого» 

- Наталья Дмитриевна Соколова, прозванная 

филёрами «Шатенкой», оказалась дочерью 

домовладелицы Михайловой, проживавшая 

на Знаменской улице в доме матери. Место-

жительство ещё одной знакомой «Белого», 

некой «Блондинки» околоточному Георгиев-

скому выяснить не удалось. Известно лишь, 

что она была женой чиновника контрольной 

палаты Григория Фёдоровича Никольского. 

Замеченная в компании «Белого» «Русая» 

оказалась одной из четырёх дочерей домо-

владелицы Товарковской, проживавшей на 

Спас-Жаровской улице в собственном доме. 

Молодой человек, прозванный филёрами 

«Красный», произведённой установкой ока-

зался крестьянином д. Дубровки Ефремов-

ского уезда Тульской губернии Егором Са-

мойловичем Ислановым, проживавшим в Ка-

луге (Жорин, ныне 1-й Красноармейский) пе-

реулок, дом Фалеева). Объект «Румяный» 

оказался Семёном Алексеевичем Лебедевым, 

который жил на Старо-Козинской улице в 

доме Кашенова [9, лл. 12, 13, 19, 25, 33]. Три 

объекта, за которыми наблюдали калужские 

филёры, не имели никакого отношения к свя-

зям «Белого». Один из них по кличке «Храб-

рый» оказался Владимир Иванович Малинин 

– родной брат Д.И. Малинина, также одного 

из деятелей калужского революционного 

подполья, а в будущем известного калуж-

ского краеведа. Владимир Малинин, как и 

другой его товарищ Леонтий Иванович Песо-

ченский по кличке «Круглоликий» были уча-

щимися Калужской духовной семинарии, 

проживали по Трубаевскому переулку в доме 

Извековой. Кличку «Чёрный» филёры при-

своили Петру Алексеевичу Тихомирову, про-

живавшему в доме Вышеславцевой на Оди-

гитриевской улице (ныне ул. акад. Королева). 

Адрес упоминаемого в филёрских донесе-

ниях под кличкой «Рубаха» выяснить не уда-

лось. Звали его Василий Алексеевич Голожи-

тов. Михаил Михайлович Образцов - 
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«Высокий» проживал около Покровской 

улицы в собственном доме. Фёдор Карлович 

Мейер, он же «Бледный», проживал на Садо-

вой улице в доме Прихоткина. По стечению 

обстоятельств околоточный Георгиевский 

служил в части, которую возглавлял Алек-

сандр Николаевич Денисов. Его сын Алек-

сандр оказался одним из тех, за кем наблю-

дали филёры Никифорова. Он принадлежал к 

калужской группе партии эсеров и обладал 

правом совещательного голоса в Областном 

бюро партии. Денисов-младший занимался 

пропагандистской работой в войсках калуж-

ского гарнизона. В наружном наблюдении он 

проходил под кличкой «Студент» [9, лл. 43, 

44, 45, 46, 47, 48]. Ещё один из наблюдаемых 

по кличке «Сизый» оказался членом социал-

демократической партии по фамилии Голу-

бев, потому и не было помещён Никифоро-

вым в отчёте. Кличку «Смуглый» филёры 

присвоили Николаю Матвеевичу Егорову, 

проживавшему на Казанской улице в доме 

Образцова. Студент реального училища Ни-

колай Иванович Иванов в филёрских донесе-

ниях фигурировал под кличкой «Блондин». 

Установить адреса ещё пятерых наблюдае-

мых, обозначенных в филёрских отчётах 

кличками «Техник», «Угрюмый», «Пиджак», 

«Шпик», «Рыжий» не удалось [9, лл. 59 об., 

63, 71об., 74]. Бывали случаи, когда ротмистр 

Никифоров сам вёл наружное наблюдение. 

Для таких целей он нанимал экипажи у двух 

извозчиков. Каждому из них в месяц он пла-

тил по 3 руб. К таким мерам ротмистр прибе-

гал в целях предотвратить провал филёров, 

так как, по его же словам, вести наблюдение 

в Калуге крайне затруднительно [1, лл. 127-

127об., 128]. Несмотря на это, филёры сами 

время от времени подводили ротмистра Ни-

кифорова. Речь шла конкретных лицах – Иль-

инском и Поступальском. Эти люди страдали 

тем же пороком, что и Мазуренко с Грибано-

вым. Слух о ведении нетрезвого образа 

жизни вольнонаёмным агентом наружного 

наблюдения Ильинского поступил на следу-

ющий день после принятия его на службу в 

Калужский розыскной пункт 23 марта 1907 г. 

Ротмистр Никифоров пригрозил Ильинскому 

увольнением в случае появления на службе в 

нетрезвом виде [5, л. 36]. 1 июня 1907 г. фи-

лёр Ильинский и его коллега Поступальский 

были уволены за нетрезвое поведение [5, л. 

67]. Уволенные агенты предпринимали по-

пытки отмстить Никифорову, грозя донести 

на него в Департамент полиции. Ротмистр 

сыграл на опережение и проинформировал 

об этом инциденте временно исполняющего 

обязанности начальника КГЖУ ротмистра 

А.Н. Дурново [5, л. 67]. 

Заведующий розыскным пунктом обя-

зан был иметь в своём штате и внутреннюю 

агентуру. К 2 октября 1906 г. на службе у рот-

мистра Никифорова находилось 5 секретных 

сотрудников. 1 апреля 1906 г. был завербован 

член калужской группы социал-демократов. 

Ему была присвоена кличка «Длинный». Его 

содержание обходилось Департаменту поли-

ции в 50 руб. [4, лл. 16-16 об.]. 1 августа Ка-

лужским розыскным пунктом был завербо-

ван член калужского комитета партии эсеров, 

имевшего связи с группой экспроприаторов и 

эсерами-максималистами Андрей Капитоно-

вич Бровцев под псевдонимом «Кузьмин» [4, 

лл. 16-16 об.]. В бумагах ротмистра Никифо-

рова обнаружена метрика о родившемся в 

1887 г. с фамилией Бровцев, выданная при-

чтом калужской Благовещенской церкви, пас-

портная книжка № 424, выданная Следняв-

ским волостным правлением Калужского 

уезда, свидетельство за № 158 от 27 мая 1901 

г. об окончании 2-классного Кондровского 

образцового училища [5, л. 19]. Через месяц 

в штат внутренней агентуры был зачислен 

секретный сотрудник по кличке «№2».  

У руководителя розыскного пункта 

имелась, как правило, своя канцелярия. Кан-

целярия ротмистра Никифорова располага-

лась по Пушкинской улице в доме в начале 

статьи название иначе доме Медзыховской 

[8, л. 6]. Её содержание, включающее отопле-

ние и свет обходилось жандармскому офи-

церу ежемесячно в 25 руб. Делопроизводство 

возлагалось частично на письмоводителя 

канцелярии, частично на заведующего ро-

зыскным пунктом ротмистра Н. М. Никифо-

рова. С 30 мая 1906 г. по 26 июня 1907 г. в 

канцелярии калужского розыскного пункта 

сменилось три письмоводителя. Так же, как 

штатные и вольнонаёмные агенты наружного 

наблюдения КГЖУ, потенциальные письмо-

водители писали заявление на имя заведую-

щего розыскным пунктом с просьбой рас-

смотреть их кандидатуру на должность пись-

моводителя или сторожа канцелярии, а также 
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давали подписку о неразглашении служеб-

ных тайн с предупреждением об ответствен-

ности за их разглашение.  

В канцелярии Калужского розыскного 

пункта по делу наблюдения и розыска велись 

журналы входящих и исходящих бумаг, книга 

и дело внутренней агентуры, дела по агентур-

ным наблюдениям (дневники наблюдений и 

листки сводок), а также дела об определении 

сотрудников и штатов агентов наружного 

наблюдения. Особый интерес представляют 

агентурные данные, своевременное получе-

ние которых спасло жизнь отдельным служа-

щим жандармских и полицейских чинов. Ле-

том 1906 г. в числе важных сообщений секрет-

ной агентуры ротмистра Никифорова были 

данные о приготовлении покушения на жизнь 

начальника Калужского ГЖУ полковника 

В.П. Шлейфера, самого ротмистра Никифо-

рова и калужского губернатора шталмейстера 

А.А. Офросимова. Были установлены точные 

мотивы, организаторы и непосредственные 

исполнители покушений. Характеризуя лич-

ность начальника калужской жандармерии, 

следует признать, что, с одной стороны, в ре-

волюционных кругах Виктора Павловича счи-

тали человеком гуманным, но с другой, не 

могли простить ему ареста наиболее деятель-

ных участников революционного движения – 

служащих калужских железнодорожных ма-

стерских: Циглера, Титова и Гурова. Остав-

шимся на свободе революционерам стало из-

вестно, что арестованных должны были со-

проводить на станцию «Калуга» для доставки 

в тюрьму г. Жиздра, поэтому единственной 

возможностью освободить их была организа-

ция нападения на жандармов во время сопро-

вождения под конвоем на станцию «Калуга» 

для дальнейшей перевода в жиздринскую 

тюрьму. Через «своего» человека в калужской 

тюрьме, где предварительно содержались за-

ключённые, они узнали об этом. Однако, жан-

дармы их опередили. Ротмистр Никифоров 

распорядился, чтобы 3 июня к 1 часу ночи 

почтовые экипажи ждали за городом у кузниц, 

куда тайно на трёх извозчиках доставили за-

ключённых, а оттуда их перевезли на станцию 

«Воротынск», с которой благополучно доста-

вили в тюрьму г. Жиздры [7, л. 35-35 об.]. По-

терпев неудачу в попытке спасти товарищей, 

железнодорожники решили отмстить. 15 

июня за р. Окой в полукилометре от моста 

состоялся митинг, на котором в числе прочих 

участников были члены боевой дружины ка-

лужских железнодорожных мастерских – Бо-

гомолов, Сушков, Егоров и Дёмин. Среди 

участников митинга был секретный сотруд-

ник розыскного пункта «Владимиров». На 

этом митинге было принято решение об 

устройстве покушения на жизнь начальника 

КГЖУ. Выяснить распорядок дня полковника 

вызвался Богомолов (проживал в Калуге на 

улице Косьмы и Дамиана в квартире некоего 

Сергеева). Богомолов, узнав, что в июне Вик-

тор Павлович собирался уехать в отпуск по 

железной дороге, решил убить Шлейфера по 

дороге на вокзал разрывным снарядом. Воз-

можно, первая попытка покушения не состоя-

лась из-за своевременного вмешательства рот-

мистра Никифорова, предупредившего 

начальника калужской жандармерии. С дру-

гой стороны, кандидатура Богомолова могла 

быть отклонена. 16 июня от того же секрет-

ного сотрудника Никифоров узнал, что в его 

начальника будет стрелять другой член бое-

вой дружины Михаил Беркович (проживал в 

Калуге на Никольской улице, рядом с мастер-

ской портного Зильберштейна, напротив 

церкви Николая Чудотворца). Беркович дол-

жен был стрелять при входе Шлейфера в вагон 

поезда, но и эта попытка не увенчалась успе-

хом. Шлейфер остался жив и благополучно 

служил в КГЖУ до сентября 1907 г., когда его 

сменил на этой должности полковник А.С. 

Виноградов [7, л. 49–49 об.].  

Куда более серьёзная подготовка велась 

по организации покушения на калужского гу-

бернатора. Организатором покушения был 

калужский семинарист Егоров. Террористы 

планировали пробраться к дому губернатора, 

располагавшегося в городском саду (ныне 

ЦПКиО г. Калуги) со стороны Оки и бросить 

бомбу в окно. Однако, всё пошло не по плану. 

В начале телеграфист Сергеев бросил бомбу 

из городского сада в сад дома губернатора, но 

бомба, оказалась намокшей, поэтому не взо-

рвалась [7, л. 50об.]. У дома губернатора по-

стоянно дежурил часовой из городовых, при-

креплённый к охране губернаторского дома. 

График дежурств городового были обязаны 

выяснить революционеры Ефимов и Конев. 

Но и этой попытки ничего не вышло, губер-

натор остался жив [7, л. 48об.].  

2 апреля 1906 г. планировалось 



Вестник Брянского государственного университета. 202 4 (1)  

 

32 

покушение на служащих общей полиции 2-й 

части г. Калуги. Организовать покушение 

должен был студент Радилов. Покушение 

было совершено неудачно.  

Третьей составляющей работы розыск-

ного пункта была перлюстрация почтовой кор-

респонденции. В архивных материалах хра-

нятся письма политических арестантов, пер-

люстрированных в калужской почтово-теле-

графной конторе в отделе до востребования. 

Известно, что сотрудник отделения, некто Лав-

ренов за вскрытие писем ежемесячно получал 

в калужском розыскном пункте 10 руб. Веро-

ятно, ещё как минимум 5 человек занимались 

перлюстрацией, поскольку в финансовых отчё-

тах ротмистра Никифорова общая сумма за-

трат на перлюстрацию составляла 15 руб. Из 

них 10 руб. – Лавренову и по 1 рублю сотруд-

никам почты за каждое вскрытое письмо [4, л. 

16 об.]. Оттуда в руки руководителя розыск-

ного пункта попадали письма членов револю-

ционных организаций. Одним из первых пи-

сем, перлюстрированных в почтово-телеграф-

ной конторе, было письмо арестанта Медын-

ской тюрьмы Василия Лисицына, адресован-

ное в Петербург на имя некоего Николая Соло-

вьёва по адресу: Прогонный переулок д. 1, кв. 

№ 3 [6, л. 1]. Точно неизвестно, когда оно было 

написано, но подлинник письма скорее всего 

был передан через полковника Шлейфера в 

Особый отдел Департамент полиции, а оттуда 

была передана копия в жандармское управле-

ние. Основное содержание письма заключало в 

себе слова поддержки петербургским товари-

щам в их борьбе с самодержавием. Арестант 

Медынской тюрьмы Овсянкин писал из неё не-

коему товарищу «Коле». Текст письма даёт ин-

формацию о количестве арестантов медынской 

тюрьмы и их партийной принадлежности. Из-

начально в 1906 г. в данной тюрьме сидело 33 

человека, затем их число уменьшилось до 25 

человек (эсеров и социал-демократов), по-

скольку 8 человек административным поряд-

ком были высланы в Тобольск, в Архангельск, 

в Вологодскую губернию. [6, лл. 3-3 об., 4-4 

об.]. Следующее письмо было перлюстриро-

вано 22 сентября 1906 г. Его автором был некто 

Сергей. На конверте указывались только за-

главные буквы «И.Ф.». Ротмистром Никифоро-

вым был установлен пост возле отдела до вос-

требования. 29 сентября за письмом явился 

надсмотрщик почтово-телеграфной конторы 

Иван Фомичёв, за которым и было организо-

вано наблюдение. Наряду с этим ротмистр при-

нял меры к выяснению личности отправителя 

письма [6, лл. 5-5 об., 6-6об.]. Ещё два письма 

были перлюстрированы 23 ноября 1906 г. Они 

были переданы начальнику КГЖУ прокурором 

Калужского окружного суда Даниловым. От-

правителями были члены боевой организации 

партии эсеров Головин и Дмитриев. Ещё че-

тыре письма были перехвачены 30 ноября, од-

ним из авторов которого был вышеупомянутый 

Головин, а также Воронцова, Дмитриева и Ря-

занкин. Ещё два письма арестанта Дмитриева 

попали в руки жандармам 4 декабря, а 5 де-

кабря – ещё 4 письма от Головина, Мартынова 

и Воронцова [6, лл. 7, 8, 9, 10]. Самих писем, за 

исключением копий писем Лисицына и «Сер-

гея», в деле не сохранилось. Неоднократно 

охранные отделения различных районов пер-

люстрировали почтовую корреспонденцию 

местных революционных ячеек. Если письма 

были адресованы калужским товарищам, то 

руководители охранных отделений обраща-

лись с запросами к калужским коллегам уста-

новить личность этих адресатов.  

Заключение (выводы). Итак, для кон-

троля над ситуацией в «спокойных» в поли-

тическом отношении губерниях, где ранее не 

существовало охранных отделений, были об-

разованы розыскные пункты – вспомогатель-

ные органы в структуре политического сыска 

тех регионов, социально-политическая об-

становка которых была близка к критиче-

ской. Образованный в ходе Первой русской 

революции Калужский розыскной пункт вхо-

дил в состав Центрального (Московского) 

районного охранного отделения и возглав-

лялся специально прикомандированным к 

жандармскому управлению губернии офице-

ром Отдельного Корпуса жандармов. Его за-

дачей была организация наружного и внут-

реннего наблюдения за деятелями революци-

онных организаций. Наружное наблюдение 

осуществлялось штатными агентами жан-

дармского управления и вольнонаёмными 

агентами. Первоначально штат агентов Ка-

лужского розыскного пункта комплектовался 

вольнонаёмными филёрами в количестве 4 

человек, возглавляемых также вольнонаём-

ным филёром. Сословное происхождение 

установлено только у двоих. Один (Дадоч-

кин) из крестьян, другой (Лабзов) – мещанин. 
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Оба не были коренными калужанами и явля-

лись уроженцами других регионов. Сослов-

ный статус ещё двух вольнонаёмных агентов 

(Грибанов и Мазуренко) не известен, но оба 

они были калужанами. Анализ архивных ма-

териалов показывает, что некоторые из этих 

людей зарекомендовали себя с негативной 

стороны, так как вели нетрезвый образ жизни 

и пренебрегали работой. За это и были впо-

следствии уволены. В числе провинившихся 

филёров были Грибанов и Мазуренко. Дадоч-

кин впоследствии был разоблачён калуж-

скими революционерами как жандармский 

агент и чудом избежал расправы. Справедли-

вости ради стоит отметить, что агент Зуев как 

старший в филёрской группе своевременно 

информировал ротмистра Никифорова о про-

вале Дадочкина, но Никифоров по не уста-

новленной на данный момент причине, не 

«вывел проваленного агента из игры». Это 

обстоятельство едва не стоило жизни, как Зу-

еву, которому ротмистр Никифоров присвоил 

псевдоним «Лабзов», так и самому жандарм-

скому офицеру. Дело в том, что Дадочкин под 

угрозой убийства выдал революционерам Зу-

ева, Никифорова и одного из секретных со-

трудников ротмистра. Можно говорить о низ-

ком результате работы Калужского розыск-

ного пункта по части организации наружного 

наблюдения в первые пять месяцев суще-

ствования данного органа. Результат работы 

внутренней агентуры был иным. За тот же 

срок ротмистром Никифоровым было завер-

бовано 5 секретных агентов: двое – в партии 

эсеров, один – в партии социал-демократов, 

один – в районном комитете мастерских Сыз-

рано–Вяземской железной дороги и ещё один 

сотрудник в войсках калужского гарнизона. 

Все они носили определённые клички и псев-

донимы. О ценности предоставляемых сек-

ретными сотрудниками информации ча-

стично можно судить по количеству получае-

мого ими вознаграждения, которое им выпла-

чивал ротмистр Никифоров, получая финан-

сирование из столичного Департамента по-

лиции. Содержание агентуры обходилось в 

300–350 руб. Из них донесения филёров и 

секретных сотрудников оформлялись жан-

дармским офицером в виде книг и дел внут-

ренней агентуры, при сохранении чернови-

ков сообщений секретных агентов.  

С 1907 г. качество работы филёров 

Калужского розыскного пункта несколько 

повысилось. К работе были привлечены но-

вые агенты, укомплектованные из основного 

и дополнительного штата Калужского ГЖУ. 

Речь идёт об унтер-офицере Кравчуке, Бала-

шове, Сафронове, Серёгине, Горелове. Воль-

нонаёмные филёры также привлекались к ра-

боте в розыскном пункте. Но они не пользо-

вались большим доверием, а потому их редко 

определяли в наряд по одному. Обязательно 

им в напарники выделялся либо унтер-офи-

цер, либо вольнонаёмный филёр, работа ко-

торого оценивалась как продуктивная. 

Настоящим приобретением для калужского 

розыскного пункта стал принятие на работу 

вольнонаёмного филёра Марии Крыловой. 

Она происходила из калужских мещанок. За 

успехи по службе ей неоднократно увеличи-

валось жалованье. Эта женщина дольше всех 

работала на жандармерию. Ещё одним дока-

зательством доверия к её работе служит тот 

факт, что дважды в 1912 г. и 1914 г. она выез-

жала в командировку в Московское охранное 

отделение и один раз в Варшавское охранное 

отделение. Именно за это после революции 

1917 г. она и поплатилась собственной жиз-

нью, будучи расстрелянной, как и её коллега 

Семён Горелов. В 1907 г. приняли на службу 

ещё 3 чел. в качестве вольнонаёмных филё-

ров. Один из них был из личных граждан, 

другой – сын коллежского асессора, а третий 

– выходец из мещан г. Калуги. Однако резуль-

таты их работы были тоже далеки от совер-

шенства, так как они вели нетрезвый образ 

жизни (Ильинский, Поступальский и Дадоч-

кин). Все эти факты убеждают нас в недоста-

точном умении ротмистра Никифорова раз-

бираться в людях, а также в недостаточной 

профессиональной компетентности рот-

мистра. Пример оценки начальством его ра-

боты подтверждают эту точку зрения.  

У заведующего Калужским розыскным 

пунктом Никифорова была и своя канцеля-

рия. Одно время канцелярия находилась на 

Горшечной улице в доме Тищина [10, л. 15]. 

О внутренней обстановке этого помещения 

не осталось сведений. Спустя некоторое 

время ротмистр приобрёл помещение на 

Пушкинской улице в доме Медзыховской. 9 

марта 1907 г. в канцелярии была образована 

библиотека из изъятых при обыске магазина 

«Маяк» нелегальной литературы. Никифоров 
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ходатайствовал перед начальником управле-

ния о разрешении лично присутствовать при 

обыске в магазине и отобрать нужные ему 

для библиотеки книги, брошюры, воззвания 

и листовки [5, л. 22–23]. В Калужском ро-

зыскном пункте занимались перлюстрацией 

исключительно писем политических аре-

стантов тюрем Калужской губернии. Письма 

перлюстрировались в почтово-телеграфной 

конторе Калуги, где надёжному человеку вы-

плачивалось ежемесячное вознаграждение. В 

архивных документах остались только копии 

нескольких писем.  

В 1909 г. розыскной пункт в Калужской 

губернии был ликвидирован как ненужный. 

Данный факт можно объяснить, с одной сто-

роны, достаточно «спокойной» обстановкой 

в губернии в политическом отношении, а с 

другой – низкой эффективностью деятельно-

сти общей полиции и данного органа, недо-

статочной компетентностью её служащих и 

медлительностью их работы. Между тем, на 

стыке трёх губерний: Орловской, Калужской 

и Смоленской был совершен ряд резонанс-

ных преступлений политического характера. 

Одно из таких преступлений было совер-

шено 15 ноября 1908 г. в с. Песоченский За-

вод Жиздринского уезда Калужской губер-

нии, когда была совершена экспроприация 

денежных средств Песоченской почтовой 

конторы. В ходе «экса» был убит почтовый 

контролёр, смертельно ранен (впоследствии 

скончался) стражник Василий Плетёнкин и 

кучер [15, л. 4]. Особо выделялся политиче-

ской нестабильностью Брянский уезд Орлов-

ской губернии, именно здесь широко развер-

нули свою деятельность боевые организации 

эсеров, в первую очередь – жиздринская бое-

вая организация. Выход из сложившейся си-

туации предложил начальник Московского 

охранного отделения М.Ф. фон Коттен. По 

его мнению, Калужский розыскной пункт 

следовало упразднить, а на его месте создать 

новый на территории трёх губерний: Орлов-

ской, Калужской и Смоленской. Этим новым 

пунктом должен был стать Брянский розыск-

ной пункт с подчинением ему Карачевского 

уезда Орловской губернии, Жиздринского 

уезда Калужской губернии, Рославльского 

уезда Смоленской губернии и Брянского же-

лезнодорожного узла. 12 апреля 1909 г. Де-

партамент полиции одобрил идею началь-

ника московской «охранки» и М.Ф. фон Кот-

тен приступил к практической стороне реа-

лизации своего проекта. 20 августа 1909 г. 

Брянский розыскной пункт был создан. 

Начинался новый эпизод в истории полити-

ческой полиции Российской империи.  
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THE ACTIVITY OF THE KALUGA SEARCH POST OF THE CENTRAL (MOSCOW) 

DISTRICT SECURITY DEPARTMENT IN THE STRUCTURE 

OF POLITICAL INVESTIGATION BODIES IN 1906 – 1907 
 

The article publishes previously unknown data on the features of the structural organization of the political investigation 

in the Kaluga province, which was part of the Central District Security Department: a) the practice of hiring as detectives 

(surveillance agents), their number, class affiliation, the amount of monthly maintenance; b) the practice of internal agents 

(secret employees). The authors have established their nicknames, the exact number, party affiliation, the amount of salary 

received in the "okhrana"; c) perlustration of postal correspondence. Relying on a wide range of sources and rich archival 

material, the authors tried to determine the place of the Kaluga search post in the system of political investigation of the 

Russian Empire. The specifics of official contacts between the ranks of the general police and the gendarme officer who 

led the search and agency in Kaluga and the counties of the province are considered. The authors state the low result of 

the work of the surveillance service (detectives) and reveal the reason – the insufficient ability of the head of the search 

point, Captain N.M. Nikiforov, to understand people and his insufficient professional competence. In 1907 the quality of 

the work of the detective service has improved somewhat, but under the supervision of an experienced agent. The quality 

of the work of the internal agents (agents provocateurs) was better organized, which resulted in the prevention of an 

attempt on the life of Kaluga Governor A.A. Ofrosimov and the head of the Kaluga provincial gendarmerie department.  

Keywords: Central (Moscow) security department, Kaluga search point, Kaluga provincial Gendarmerie department, 

N.M. Nikiforov, detectives, internal agents, perlustration 
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«ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ» СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ, 

ИЗДАННОЕ 24 ФЕВРАЛЯ 1862 ГОДА: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

АВТОР И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

В настоящее время история возникновения «Окружного послания» старообрядческих епископов является мало-

изученной. Научных исследований, посвящённых событиям, связанным с «Окружным посланием» 1862 года, 

также немного, а имеющиеся посвящены отдельным эпизодам и именам. Недостаточная изученность данной 

темы приводит к неточностям в исследованиях, посвящённых духовной и общественной мысли конца XIX—

начале XX века, приводит к историографическим ошибкам в трактовке тех или иных явлений. В статье рассмат-

риваются предпосылки возникновения и история издания «Окружного послания» старообрядческих епископов. 

После присоединения к старообрядчеству митрополита Босно-Сараевского Амвросия и восстановления у старо-

обрядцев трехчинной иерархии, в среде старообрядцев-поповцев началась дискуссия по острым вопросам отно-

шения к государственной власти, Греко-Российской церкви и другим старообрядческим согласиям. Ответы на 

некоторые из этих вопросов были опубликованы в 1862 году в документе под названием «Окружное послание». 

«Окружное послание» было подготовлено известным начетчиком И.Г. Кабановым и после небольшой редактор-

ской правки подписано членами Московского Духовного совета. В среде старообрядцев Белокриницкой иерар-

хии послание вызвало раздор, который в той или иной форме сохранялся в течение почти ста лет и выразился в 

разделении старообрядцев на окружников и неокружников.  

Ключевые слова: история церкви, старообрядчество, вторая половина XIX века, Белокриницкая иерархия, 1862 

год, «Окружное послание», «беспоповские тетради», И.Г. Кабанов (Ксенос).  
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Введение. Старообрядчество — общее, 

довольно широкое название русского право-

славного духовенства и мирян, отказавшихся 

принять реформу, предпринятую в XVII веке 

патриархом Никоном, и стремящихся сохра-

нить церковные установления и традиции 

древней Русской Православной Церкви [37, с. 

18]. Гонения, начавшиеся сразу после церков-

ного раскола XVII века на приверженцев ста-

рообрядческой традиции, стали причиной 

разделения старообрядчества на несколько 

религиозных течений. Часть старообрядцев, 

которые получили наименование «поповцы», 

признали возможным принятие в свои ряды 

священнослужителей Греко-Российской 

церкви, желающих совершать богослужения 

во всём согласно древнерусской традиции. 

Поэтому в течение почти 180 лет поповцы 

принимали священников, переходящих от 

Греко-Российской церкви. Другие старооб-

рядцы, получившие наименование «беспо-

повцы», отказались принимать священство 

Греко-Российской церкви. Они предпочли 

остаться без церковной иерархии и выбирали 

исполнителей церковных таинств и обрядов 

из мирян, членов своих сообществ. В дальней-

шем и поповцы, и беспоповцы разделились на 

 
1  © Волоскова М.Н.  

 © Voloskova M.N. 

несколько направлений, называемых «согла-

сиями» или «толками». 

Старообрядцы–поповцы несколько раз 

предпринимали попытки воссоздать полно-

ценную трёхчинную церковную иерархию. 

Особенно настойчивыми в решении этого во-

проса они стали в первой половине XIX века, 

когда в Российский Империи был принят ряд 

законов, запрещающий священникам Греко-

Российской церкви переходить в старообряд-

чество. В 1846 году в с. Белая Криница (в 

прошлом — территория Австро-Венгрии, за-

тем — Румынии, а в настоящее время — Чер-

новицкая область Украины) была учреждена 

старообрядческая иерархия, путём присоеди-

нения к старообрядчеству митрополита 

Босно–Сараевского Амвросия (Паппа–Геор-

гополи; 1791–1863 гг.). Эта старообрядче-

ская иерархия получила наименование Бело-

криницкой. Большая часть старообрядцев–

поповцев признала Белокриницкую иерар-

хию. Но остались и те, кто продолжил прини-

мать священников от синодальной Церкви. 

После появления трёхчинной старооб-

рядческой иерархии в среде поповцев нача-

лась дискуссия по острым вопросам отноше-

ния к государственной власти, Греко-
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Российской церкви и другим старообрядче-

ским согласиям. Ответы на некоторые из 

этих вопросов были опубликованы в 1862 

году в «Окружном послании старообрядче-

ских епископов» [19]. Однако многие поло-

жения этого документа вызвали резкую кри-

тику в среде старообрядцев, приемлющих 

Белокриницкую иерархию. Немалая часть из 

них не приняла «Окружное послание». След-

ствием этого конфликта стало новое разделе-

ние в среде поповцев, получившие наимено-

вание «неокружнического раздора», а также 

появление нового религиозного направления 

— неокружнического согласия. 

История возникновения «Окружного 

послания» нашла отражение в ряде источни-

ков и литературы. Важнейшим источником 

является само «Окружное послание» старо-

обрядческих епископов, изданное 24 февраля 

1862 года [19]. «Окружное послание» вклю-

чает в себя краткое вступление и десять ста-

тей. Именно издание «Окружного послания» 

положило начало конфликту в среде старооб-

рядцев Белокриницкой иерархии. 

Значимым документом является пере-

писка Браиловского епископа Онуфрия (Пару-

сова) с И. Г. Кабановым (Ксеносом) [25, л. 41-

121; 26, л. 57-59; 27, л. 28-35; 28, л. 2-2 об.; 29, 

л. 3-6]. Здесь мы находим уникальные факты 

из биографии автора «Окружного послания» 

И. Г. Кабанова (Ксеноса) и его деятельности в 

области апологии старообрядчества. 

В развитии историографии «Окруж-

ного послания» во второй половине XIX века 

важное место занимают материалы журнала 

«Братское слово». Периодическое издание 

издавалось в России с 1875 года по 1876 год. 

Секретарём журнала был профессор Москов-

ской духовной академии (МДА) Н. И. Суббо-

тин. В журнале публиковались материалы 

миссионерской направленности. По мнению 

Н. И. Субботина, «Окружное послание» 

стало хорошим поводом для миссионерской 

деятельности в среде сторонников Белокри-

ницкой иерархии [6, с. 197-198]. 

Вопроса возникновения «Окружного 

послания» касался старообрядческий историк 

и публицист конца XIX – начала XX века В. 

М. Карлович. В 1889 году он опубликовал 

своё сочинение «Критический разбор Окруж-

ного послания и все оттенки направления са-

мого автора его» [11]. Это произведение стало 

следствием попыток сторонников и против-

ников «Окружного послания» найти общий 

язык для диалога и сближения. Карлович вы-

ступил с позиции неокружников, обвиняя ав-

тора «Окружного послания» И. Г. Кабанова 

(Ксеноса) в желании и активных попытках 

сблизить старообрядчество с единоверием.  

Анисим Васильевич Швецов, будущий 

старообрядческий епископ Арсений Ураль-

ский, в своих трудах полностью разделял 

идеи «Окружного послания». В своих трудах 

он отмечал, что причиной раздора, возник-

шего между старообрядцами Белокриницкой 

иерархии, стала неготовность старообрядцев 

принять «Послание» и малочисленность 

иерархов [1, с. 13-14]. Также Анисим Василь-

евич в своих работах указывал на то, что в 

«Окружном послании» указано немало за-

блуждений Греко-Российской церкви, кото-

рые как раз и стали преткновением для не-

окружников [2, с. 166].  

Дореволюционная историография ха-

рактеризовалась значительной исследова-

тельской активностью при сравнительно не-

высокой степени теоретического обобщения 

материала. 

Вопросом «неокружнического раз-

дора» Белокриницкой иерархии интересо-

вался историк и богослов Д. И. Скворцов. Он 

писал о попытках окружников и неокружни-

ков достигнуть церковного мира, отмечая, 

что препятствием к миру была борьба за 

управление московскими церковными де-

лами митрополита Кирилла (Тимофеева) Бе-

локриницкого и архиепископа Антония (Шу-

това) Московского [33, с. 23].  

С 1907 года издавался старообрядче-

ский журнал «Церковь». С 1915 по 1918 год 

этот журнал назывался «Слово Церкви». Ав-

торы и корреспонденты периодического из-

дания были окружниками, а статьи имели по-

лемический или критический характер, в не-

которых публикациях откровенно высмеива-

лись неокружнические епископы [8, с. 496].  

В 1912 году священник синодальной 

Церкви А. П. Кандарицкий в своих трудах от-

мечал факт бытования в Белокриницкой иерар-

хии беспоповских взглядов, а также говорил о 

значимости «Окружного послания», издание 

которого, по его мнению, приблизило старооб-

рядцев к Греко-Российской церкви [10, с. 7].  
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Многие церковно-общественные дея-

тели, публицисты второй половины XIX – 

начала XX века в своих работах с симпатией 

относились как к автору «Окружного посла-

ния» И. Г. Кабанову (Ксеносу), так и к са-

мому документу. Но многие из них отмечали, 

что для недавно созданной Белокриницкой 

иерархии не было необходимости публико-

вать документ, вызвавший столь серьёзную 

богословскую дискуссию. Представители 

Греко-Российской церкви — наоборот, поло-

жительно оценивали появление «Окружного 

послания», так как считали, что этот доку-

мент может поспособствовать присоедине-

нию старообрядцев Белокриницкой иерар-

хии к господствующей Церкви.  

В советский период об «Окружном по-

слании» упоминали только лишь в контексте 

общей истории старообрядчества. Так, в из-

вестной работе историка церкви Н. М. Ни-

кольского «История русской церкви» 

«Окружному посланию» и «неокружниче-

скому раздору» Белокриницкой иерархии по-

священа глава «Борьба за новую поповщин-

скую идеологию», в которой автор исследо-

вал социально-политическую подоплеку 

этого раздора [18]. В труде Ф. Е. Мельникова 

«История древлеправославной (старообряд-

ческой) Церкви» упоминается «Окружное 

послание» в контексте богословских обще-

ственных сторон «неокружнического раз-

дора» [12, с. 352-359]. 

Из современных крупных исследовате-

лей, которые затрагивали тему «Окружного 

послания» можно назвать В. В. Боченкова [3; 

4], С. С. Михайлова [13; 14; 15; 16], Р. И. Пере-

крестова [32] и С. В. Таранца [35]. Труды В. В. 

Боченкова посвящены старообрядческим при-

ходам, в том числе неокружническим, Калуж-

ского региона. С. С. Михайлова в своих публи-

кациях рассказывает об истории неокружниче-

ских общин и храмов. Р. И. Перекрестов — ав-

тор двухтомника «Ксенос», посвященного 

биографии и церковной деятельности автора 

«Окружного послания» И. Г. Кабанова (Ксе-

носа). Работы С. В. Таранца посвящены исто-

рии становления и развития неокружниче-

ского движения на территории Украины. 

Последним и на данный момент един-

ственным изданием, в котором опубликованы 

материалы, посвященные предпосылкам и ис-

тории возникновения «Окружного послания», 

стал сборник материалов круглого стола «Не-

окружническое движение в истории старооб-

рядческой Белокриницкой иерархии: к 160-ле-

тию издания “Окружного послания”» [17]. В 

статье «Актуальные вопросы истории не-

окружническое движения в Белокриницкой 

иерархии» историк церкви Г. С. Чистяков обо-

значает ряд причин и целей издания «Окруж-

ного послания», среди которых борьба с беспо-

повскими богословскими взглядами; легализа-

ция белокриницкого старообрядчества в глазах 

государства, поскольку сторонники «Окруж-

ного послания» желали с помощью этого доку-

мента добиться послаблений, признания прав, 

а возможно, и признания старообрядческой 

иерархии; попытка сблизиться с синодальной 

Церковью и единоверием [36, с. 5-6].  

Таким образом, в анализируемых тру-

дах дается широкое представление о пред-

мете исследования, что позволяет выявить 

новые факты, связанные с возникновением 

«Окружного послания». Историографиче-

ский обзор литературы по проблеме исследо-

вания показывает, что большинство публика-

ций, сделанных за последние 150 лет, имеет 

публицистический и даже полемический ха-

рактер. Несмотря на это, они вводят в науч-

ный оборот множество фактов, а также раз-

нообразные оценочные мнения религиозного 

и исторического характера. Вместе с тем, 

указанные выше авторы опубликовали не-

мало исторических источников по данной 

научной проблеме. К сожалению, среди име-

ющихся публикаций нет ни одной, непосред-

ственно и исключительно посвященной ис-

тории издания «Окружного послания». 

Объект и методы исследования. Объ-

ектом исследования являются обществен-

ные, мировоззренческие и религиозные пред-

ставления поповского и беспоповского ста-

рообрядчества, повлиявшие на появление 

церковного документа «Окружное послание» 

старообрядческих епископов, изданное 24 

февраля 1862 года. 

В представленном исследовании прове-

дён анализ общественных явлений, с учетом 

конкретных хронологических рамок и кон-

кретной исторической обстановки; использо-

ван принцип социального подхода, обеспе-

чивающий необходимость учитывать инте-

ресы, традиции и психологию исследуемых 

социальных страт и групп; воссоздана 
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историческая действительность с опорой на 

доказанные факты и объективные законо-

мерности исторических процессов. 

Результаты и их обсуждение. В усло-

виях почти двухвекового отсутствия у старо-

обрядцев поповского согласия трёхчинной 

иерархии, при разделении на направления и 

острой нехватке священников в старообряд-

ческих общинах, постоянно сохранялись 

условия, при которых взгляды, не всегда со-

гласующиеся с церковным учением, не 

встречая должного сопротивления со сто-

роны священников и грамотных мирян, сво-

бодно распространялись и закреплялись в со-

знании старообрядцев. Искажённым и до 

конца неясным для большинства старообряд-

цев являлся вопрос о месте антихриста в со-

временном мире. И представители попов-

ского согласия ещё в начале XVIII века пола-

гали, что пришествие антихриста будет фи-

зическим, а не духовным, то на уровне рядо-

вых старообрядцев поповского согласия бы-

товали взгляды о духовном воцарении анти-

христа, который возглавляет реформирован-

ную патриархом Никоном Церковь. 

Политика искоренения старообрядче-

ства при Николае I, направленная в первую 

очередь против старообрядческого священ-

ства, привела к быстрому оскудению священ-

ства и возникновению ожиданий новых ре-

прессий. Конец царствования Николая I был 

отмечен разгромом Выго–Лексинского обще-

жительства, упразднением старообрядческих 

скитов, преследованиями старообрядцев [9, с. 

28]. Вследствие этого в старообрядческой 

среде с новой силой ожили эсхатологические 

ожидания [34, с. 41-43]. Нарастанию эсхато-

логических настроений способствовали и апо-

логеты лужковского согласия. Они распро-

страняли и переписывали так называемые 

«беспоповские тетради», в которых иска-

жённо излагались ветхозаветные нормы. В 

этих сочинениях говорилось о том, что миром 

уже правит антихрист, а также о наступлении 

«последнего времени» и о скором прише-

ствии Христа. «Беспоповские тетради» были 

известны ещё с XVIII века. Исследователь 

старообрядчества Р. И. Перекрестов пишет, 

что старообрядческий историк Яков Беляев, в 

1783 году, побывав в Новороссийской губер-

нии, познакомился с «беспоповскими 

тетрадями», которые бытовали в среде беспо-

повцев г. Елизаветграда [32, т. 1, с. 388]. 

Жёсткая политика Николая I по преодо-

лению церковного раскола привела к серьёз-

ным изменениям в религиозном сознании ста-

рообрядцев. Даже среди противников луж-

ковского мировоззрения нашлись те, кто 

стали разделять беспоповские взгляды. Ста-

рообрядец белокриницкого согласия из по-

сада Лужки Кашин пророчествовал, что в 

1860 году должен был наступить конец света; 

в Саратовской губернии о приближающемся 

конце света проповедовал инок Антоний; ста-

рообрядческий священник Григорий Акимов 

Козин из посада Добрянки Черниговской гу-

бернии до своего рукоположения одевался в 

смертные одежды, ожидая Второе прише-

ствие Христа. В среде членов белокриницкого 

согласия продолжали распространяться пред-

ставления об уже царствующем духовном ан-

тихристе. Поскольку, согласно Священному 

Писанию, ветхозаветные пророки Илия и 

Енох должны явиться на землю перед воцаре-

нием антихриста, чтобы обличить его, то не-

которые из старообрядцев считали пророками 

Ильёй и Енохом протопопа Аввакума, свя-

щенников Лазаря, Никиту и иноков Соловец-

кого монастыря [32, т. 1, с. 315]. Другие упо-

добляли этим пророкам само Священное Пи-

сание, которое было попрано, с их точки зре-

ния, реформой патриарха Никона [32, т. 1, с. 

315]. Кроме того, среди представителей бело-

криницкого согласия распространялось мне-

ние, что Греко-Российская церковь верует в 

другого Бога [10, с. 7]. Составители «беспо-

повских тетрадей» предпочли не называть 

своих имен. Но, изложенное в них совпадало 

с лужковским учением, которое особенно ак-

тивно распространяли епископ Конон (Смир-

нов), священник Григорий Козин и их едино-

мышленники из Стародубья.  

В 1850-е годы в Москве, в храмах Ро-

гожского кладбища, священники Белокри-

ницкой иерархии на проскомидии не прино-

сили пятую просфору за царя несмотря на то, 

что по настоянию инока Павла Белокриниц-

кого сразу после принятия митрополита Ам-

вросия было предписано вернуть это в цер-

ковную практику [32, т. 1, с. 447]. 

По инициативе известного богослова 

И.Г. Кабанова (Ксеноса) «беспоповские тет-

ради» в 1862 году были привезены 
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депутатами от старообрядцев Черниговской 

губернии в Москву для прочтения членами 

Духовного совета Рогожского кладбища и 

последующего опровержения. В 1903 году 

М. И. Бриллиантов опубликовал «беспопов-

ские тетради» в сборнике «Шувойская беседа 

и материалы для истории раздора именуемых 

неокружников» [32, т. 1, с. 392]. 

В первой «беспоповской тетради» имя 

«Иисус» называется именем антихриста, а 

четвероконечный крест — «кумиром», «идо-

лом», «образом антихриста», «латинским 

крыжом». Во второй указано, что после рас-

кола Русской Церкви при патриархе Никоне 

все церковные таинства «покорились анти-

христу». Текст третьей «тетради» не сохра-

нился. В четвертой «тетради» говорится о 

том, что священнический и иноческий чины 

упразднены. В пятой «тетради» «О десяти 

рогах и перстах зверя» под рогами зверя, 

предполагаются русские цари. В шестой 

«тетради» «О Бражниках и пьяницах, из 

книги Беседы Евангельския, гл. 24, сл. 19» 

рассказывается притча о бражнике, который 

пьянствовал на земле, и после смерти, стоя у 

врат рая, порицал пророка Давыда, царя Со-

ломона и апостолов Петра и Иоанна Бого-

слова, и таким образом вошел в рай. В седь-

мой «тетради» указано, что будто бы хмель-

ные напитки человека научил варить бес. 

Восьмая «тетрадь» представляет сочинение, 

в котором утверждается, что картофель — 

нечестивый овощ, который произошел от 

останков умершего языческого жреца. В де-

сятой «тетради» говорится, что «со времени 

церковных реформ царствует духовный, ко-

торый подчинил себе всех земных царей и 

народ». В последней, десятой «тетради» 

названа дата конца мира и второго прише-

ствия Христа — 1666 год [5, с. 165-233].  

Анонимные авторы «беспоповских тет-

радей» ссылались не только на богословские 

тексты, но и на легенды, народные верования 

и причти. «Беспоповские тетради» регламен-

тировали жизнь определенной части старо-

обрядцев, устанавливая культурно-бытовые 

запреты: запрет на употребление вина, карто-

феля и кофе, азартные игры и прочее. 

В начале 1862 года И. Г. Кабанов (Ксенос) 

предложил составить «Окружное послание» в 

опровержение «беспопоповских тетрадей». 11 

февраля 1862 года епископ Онуфрий (Парусов), 

управлявший в тот период российскими старо-

обрядцами, обратился к И. Г. Кабанову (Ксе-

носу) с письмом, в котором предложил напи-

сать такой документ, указав почти все основные 

его пункты. Составлением «Окружного посла-

ния» в течение недели занимался И. Г. Кабанов 

(Ксенос), а после написания продемонстриро-

вал его некоторым старообрядческим еписко-

пам [13, с. 136]. 24 февраля «Окружное посла-

ние» было издано от имени всей «единой, свя-

той соборной, апостольской древлеправо-

славно–кафолической Церкви». «Окружное по-

слание» подписали следующие иерархи и свя-

щеннослужители: архиепископ Владимирский 

Антоний (Шутов), наместник митрополита Ки-

рилла в России епископ Онуфрий, епископ Ка-

занский Пафнутий (Шикин) и Варлаам (Рыма-

рев) епископ Балтский, священноинок Ефро-

син, священноинок Илия, священноиерей Петр, 

священноиерей Феодор, иеродиакон Пахомий, 

иеродиакон Ипполит, священнодиакон Митро-

фан, инок Алимпий [21, л. 161 об.]. 

15 апреля 1863 года состоялся загра-

ничный Освященный собор (без участия мит-

рополита Кирилла), который направил рос-

сийским епископам «Уведомление» о при-

знании правильным «Окружного послания». 

«Уведомление» подписали: епископ Арка-

дий Васлуйский, епископ Аркадий Славский, 

епископ Иустин Тульчинский, архидиакон 

Филарет, священноинок Иоасаф и другие 

священнослужители [32, т. 1, с. 551, 552]. 

«Окружное послание» начинается с об-

ращения ко всем «Возлюбленным чадом, 

единыя, святыя, соборныя, апостольския 

древлеправославно–кафолическия церкве, 

всем и повсюду пребывающим, хранящим и 

соблюдающим священные догматы правыя 

веры и предания святых Апостол и святых и 

богоносных отец, пастырей и учителей все-

ленских» [19, с. 3]. В самом «Послании» 

кратко сказано, что причиной издания доку-

мента стали «беспоповские тетради», в кото-

рых рассматриваются учения, противореча-

щие православию, авторы тетрадей названы 

«лжепророками» [21, л. 143]. 

«Беспоповские тетради» в тексте 

«Окружного послания» именуются «ложными 

и баснословными сочинениями», в которых 

проповедуется: «пресечение Христопредан-

ного священства; прекращение новоблагодат-

ного закона, царствование последнего 
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антихриста, который будто бы восседает на 

престолах алтарей Греко-Российской церкви, 

которая верует и поклоняется якобы иному 

Богу — антихристу» [21, л. 143]. 

В «Окружном послании» перечисля-

ются «беспоповские тетради», и каждая кри-

тически оценивается. В первой статье автор 

«Окружного послания», ссылаясь на Еванге-

лие, напоминает, что Церковь, священство и 

Евхаристия будут до судного дня. Старооб-

рядцы от начала гонений и до воссоздания 

трёхчинной иерархии имели священников. Во 

второй статье говорится, что Греко-Россий-

ская церковь, несмотря на различия в обрядах, 

не погрешает в основных догматах веры. По-

этому до митрополита Амвросия старооб-

рядцы признавали хиротонию священников 

господствующего вероисповедания и прини-

мали их в настоящем сане. Третья статья 

«Окружного послания» посвящена написа-

нию имени Бога. Здесь автор говорит о том, 

что имя Иисус не является именем иного Бога 

и хулить его нельзя, а также указывает на то, 

что в изданных при патриархе Иосифе Заха-

рием Копыстенским в Киеве и переизданных 

в Москве «Малом Катехизисе» и «Беседах 

Апостольских» встречается написание имени 

Христова — Иисус. В четвёртой статье гово-

рится об отношении к Кресту Христову. Ста-

рообрядческая Церковь равнозначно почи-

тает как восьмиконечный, так и четвероко-

нечный крест, приводя в качестве примера 

крестное знамение, миропомазание, а также 

его изображение на ризах, стихарях, поручах 

и т.д. В пятой статье содержится призыв к ста-

рообрядцам белокриницкого согласия не ху-

лить и уважительно относиться к Евхаристии, 

которая совершается в Греко-Российской 

церкви. Шестая статья «Окружного посла-

ния» посвящена молитве за царя. Автор ссы-

лается на слова апостола Павла, который при-

зывал молиться за властей, и «Известитель-

ную грамоту» митрополита Кирилла от 17 ок-

тября 1861 года, в которой говорится о том, 

что необходимо вынимать пятую просфору за 

царя. В шестой статье старообрядцы призыва-

лись к единомыслию: необходимо уклоняться 

от ложных учений и сочинений, противореча-

щих духу Церкви. В восьмой статье в ответ на 

учение о том, что пророки Илия и Енох уже 

убиты антихристом, либо их приход на землю 

и обличение антихриста уже состоялось, но 

это нужно понимать «духовно», говорится о 

том, что перед концом света пророки Илия и 

Енох будут посланы Богом для обличения ан-

тихриста, они сотворят чудеса и знамения, а 

потом будут убиты антихристом. Девятая ста-

тья отвергала беспоповский тезис «о свершив-

шимся воцарении антихриста, пришествие ко-

торого надо воспринимать не чувственно, а 

духовно, иносказательно». Согласно Иоанну 

Богослову, последний антихрист явится 

только чувственно, то есть буквально, а не ду-

ховно. В десятой статье ссылкой на евангели-

стов «Окружное послание» отвергает лжепро-

рочества об уже наступившем последнем вре-

мени и призывает отказаться от опасных рас-

суждений о том, что антихрист уже пришел и 

царствует в господствующей Церкви. В конце 

«Окружного послания» объявлено, что будет 

составлен «Устав, или краткое изложение 

догматов и преданий древлеправославно–ка-

фолического исповедания единыя святыя, со-

борныя и апостольския церкве, который и 

преподан будет в руководство и окормление 

всем православным, священным же и мир-

ским…» [32, т. 1, с. 482]. 

«Окружное послание», целью которого 

было приведение к единообразной системе 

идеологии белокриницкого согласия, стало 

одной из причин его раскола на окружников и 

неокружников. Среди резких противников по-

слания были добрянский священник Григо-

рий Козин, Кашин из посада Лужки Черни-

говской губернии, инок Антоний из Саратов-

ской губернии и часть гуслицких старообряд-

цев и попечителей Рогожского кладбища. Су-

щественный протест консервативно настро-

енных представителей белокриницкого согла-

сия вызвали утверждения «Окружного посла-

ния» о том, что Греко-Российская церковь, 

равно и Греческая, верует не в иного Бога, но 

в единого со старообрядцами, что под именем 

Иисус исповедуется тот же Исус, и поэтому 

тот, кто называет Иисуса иным Богом, анти-

христом и т. п. является богохульником. Весь 

спор окружников с неокружниками вёлся 

главным образом вокруг этого пункта. По сло-

вам окружников, если допустить, что Греко-

Российская церковь верует в иного Бога, то её 

представителей нужно считать еретиками 

первого чина, которых следует перекрещи-

вать, и заимствовать священство от них ни в 

коем случае нельзя. Неокружники же 



Исторические науки.  

 

43 

пытались доказать, что и среди еретиков вто-

рого чина были такие, кто допускали погреш-

ности в рассуждениях о Божестве (например, 

ариане), однако принимать от них священ-

ство, по их мнению, не разрешается. 

Автор «Окружного послания» Илларион 

Георгиевич Кабанов (Ксенос) родился в ок-

тябре 1819 года в д. Глотово Мосальского 

уезда Калужской губернии. Родители Иллари-

она: отец, Георгий Фёдорович, и мать, Стефа-

нида Фёдоровна дали сыну домашнее началь-

ное образование [32, т. 1, с. 272]. В 15 лет, по 

благословению родителей, Илларион покинул 

родной дом и отправился в Лаврентиев мона-

стырь, который располагался в Могилевской 

губернии, неподалёку от Гомеля. В монастыре 

наставником Иллариона являлся игумен Арка-

дий, будущий епископ Славский. Именно 

здесь Илларион приобрел ту начитанность, ко-

торой он славился всю свою жизнь. После ра-

зорения Лаврентиева монастыря в 1884 году, 

Илларион посетил многие монастыри, некото-

рое время жил в Покровском монастыре 

(около пос. Климовцы Черниговской губер-

нии), затем в Красноборском монастыре во 

имя святого пророка Иоанна Предтечи у по-

сада Клинцы Черниговской губернии [31, с. 

54]. Игумен Аркадий с несколькими лавренть-

евскими иноками перебрался заграницу, где 

основал Славский скит [6, с. 196]. Илларион 

выполнял все иноческие правила, но в монахи 

пострижен не был. И. Г. Кабанов (Ксенос) от-

личался эрудицией, обладал необыкновенной 

памятью. Работал во многих библиотеках 

Москвы, Петербурга, Киева и других городов. 

Учреждение Белокриницкой иерархии в 

1846 году произвело на Иллариона неодно-

значное впечатление, он был недоволен тем, 

что митрополита Амвросия приняли вторым 

чином, то есть через миропомазание. Он счи-

тал, что чиноприём нужно было совершаться 

третьим чином, а именно через отречение от 

ереси [7, с. 197]. 

В старообрядчестве Илларион Кабанов 

известен больше под псевдонимом «Ксенос», 

что в переводе с греческого — «странник». 

Умер Илларион Георгиевич Кабанов (Ксенос) 

4 декабря 1882 года в Красноборском Иоанно-

Предтечевом монастыре и был погребен на 

монастырском некрополе [32, т. 2, с. 274]. 

После смерти И. Г. Кабанова (Ксеноса) 

осталась обширная библиотека, которая 

была разобрана старообрядческим еписко-

пом Балтским и Новозыбковским Сильве-

стром. Часть этих книг поступила в Предте-

ченский старообрядческий монастырь, нахо-

дящийся около Клинцов. Кроме библиотеки 

И. Г. Кабанов оставил и много рукописей 

своих неизданных сочинений [30, с. 46], а 

также писем со старообрядческими богосло-

вами и епископами [23, л. 89]. Иллариону Ге-

оргиевичу Кабанову (Ксеносу) принадлежат 

многие сочинения, среди которых: «О проро-

ках Илии и Енохе» [22, л. 1-46 об.], «Омыш-

ление православных христиан, жительствую-

щих в разных посадах и слободах, Чернигов-

ской  и Могилевской губерниях, о грамоте, 

названной: “Объявление об уничтожении 

Окружного Послания”» [20], «Кратчайшее 

начертание истории Ветковския церкви» [24, 

л. 2 об.-47] и другие. 

Историк церкви Н. И. Субботин писал, 

что в лице Ксеноса старообрядчество лиши-

лось одного из самых замечательных людей 

по уму, познаниям и талантам. В истории 

старообрядчества за последнюю четверть 

столетия ему, как автору «Окружного посла-

ния», принадлежит самое видное место. Из-

дание «Послания» оставило глубокий, неиз-

гладимый след в старообрядчестве, произ-

вело раскол в Белокриницкой иерархии, ко-

торый существовал продолжительное время 

[6, с. 195]. Сам Субботин несколько раз от 

имени Синода просил Иллариона Георгие-

вича оставить Белокриницкую иерархию и 

присоединиться единоверию. 

Заключение. Белокриницкая иерархия 

объединила вокруг себя старообрядцев раз-

ных поповских направлений. Внутри иерар-

хии рядом оказались старообрядцы, считаю-

щие, что господствующая Церковь сохраняет 

некоторые стороны православного учения, и 

готовые к компромиссу с государственными 

властями, так и старообрядцы, считающие 

недопустимым молиться за царя и власти и 

т.д. На этом фоне «Окружное послание» пы-

талось фиксировать основные церковные 

догматы и святоотеческие учения и, вместе с 

тем, выступать против беспоповских учений, 

которые хотя и не имели широкого распро-

странения в среде приверженцев Белокри-

ницкой иерархии, но представляли значи-

тельное общественное значение в старооб-

рядчестве в целом. 
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«THE DISTRICT EPISTLE» OF THE OLD BELIEVER BISHOPS, PUBLISHED ON FEB-

RUARY 24, 1862: BACKGROUND, AUTHOR AND CONTENT OF THE DOCUMENT 
 

Currently, the history of the emergence of the «District Message» of the Old Believer bishops is little studied. There are 

also few scientific studies on the events related to the «District Message» of 1862, and the available ones are devoted to 

individual episodes and names. Insufficient knowledge of this topic leads to inaccuracies in research on spiritual and 

social thought of the late XIX—early XX century, leads to historiographical errors in the interpretation of certain phe-

nomena. The article examines the prerequisites for the emergence and history of the publication of the "District Message" 

of the Old Believer bishops. After Metropolitan Ambrose of Bosno-Sarajevo joined the Old Believers and the restoration 

of the three-rank hierarchy among the Old Believers, a discussion began among the Old Believers-priests on acute issues 

of attitude to state power, the Greek-Russian Church and other Old Believers. The answers to some of these questions 

were published in 1862 in a document called The District Message. The «District Message» was prepared by the famous 

scribe I.G. Kabanov and after a small editorial revision signed by members of the Moscow Spiritual Council. Among the 

Old Believers of the Belokrinitsky hierarchy, the message caused discord, which in one form or another persisted for 

almost a hundred years and was expressed in the division of Old Believers into circle and non-circle. 

Keywords: history of the church, Old Believers, the second half of the XIX century, the Belokrinitsky hierarchy, 1862, 

«District Message», «Bespopov notebooks», I.G. Kabanov (Xenos). 
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Введение. Современная система во-

енно-патриотической подготовки молодежи 

Республики Беларусь создана на преемствен-

ности традиций Российской империи и совет-

ской школы. Традиции военно-патриотиче-

ского воспитания довузовского звена системы 

военной школы Республики Беларусь зало-

жены в кадетских корпусах (кадетское движе-

ние в России начинается с 1731 г., первый ка-

детский корпус в Беларуси основан в 1745 г. в 

Несвиже). Истоки военно-патриотического 

воспитания учащихся в учебных заведениях 

системы образования Беларуси связаны с 

гражданско-патриотическим воспитанием 

учащихся Виленского учебного округа (ВУО). 

В белорусской историографии деятельность 

учебных заведений ВУО анализируется в дис-

сертационных исследованиях, монографиях, 

статьях. Влияние буржуазных реформ на си-

стему образования Беларуси освещалось в 

диссертационных исследованиях Е.Л. Евдо-

кимовой [3], Н.Е. Новик [10], Т.Г. Шатюк [14], 

монографии С.В. Снапковской [12]. Особен-

ности образовательной политики и развитие 

учреждений образования ВУО отражены в ра-

ботах В.П. Мазуркевич [8], Е.Н. Бусел [1], 

С.А. Моторова и Н.С. Моторовой [9], Е.И. 

Шараева [13], С.И. Бусько [2], С.Н. Даниленко 

 
1  © Климко М.К. 

 © Klimko M.K. 

[3], О.И. Ершовой [4], В.М. Остроги [11], А.Н. 

Куксы [7]. Но тема гражданско-патриотиче-

ской работы в учреждениях образования ВУО 

не стала отдельным предметом исследования. 

Сборники архивных документов по данной 

теме не издавались. 

Объекты и методы исследования. 

Объектом исследования является деятель-

ность учебных заведений ВУО, направленная 

на воспитание гражданственности и патрио-

тизма у учащихся. Источниками данного ис-

следования стали архивные документы фон-

дов Национального исторического архива Бе-

ларуси. Хронологические рамки очерчены 

реформами 60-70-ых гг. ХIX в., оказавшими 

качественное влияние на развитие всех под-

систем общества, и октябрьской революцией 

1917 г. – коренным образом изменившей ход 

развития общества. В основе данного иссле-

дования лежат принципы историзма и объек-

тивности, а также историко-генетический и 

историко-типологический методы. 

Результаты и их обсуждение. Включе-

ние в конце XVIII в. в состав Российской им-

перии белорусских земель повлияло на поли-

тическую, социально-экономическую, куль-

турную жизнь населения. Важнейшие собы-

тия, происходящие в России, изменяли ее, 
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одновременно проявляя национальные осо-

бенности. Так, осмысление поражения Рос-

сии в Крымской войне 1853-1856 гг. привело 

к буржуазным реформам 1860-1870-х годов, 

которые на белорусских землях проводились 

с некоторыми ограничениями и только воен-

ная, школьная и цензурная реформы соответ-

ствовали общероссийским стандартам. От-

мена крепостного права активизировала фор-

мирование буржуазии на белорусских зем-

лях. Ее основу составили торговцы, финанси-

сты, помещики, занявшиеся промышленным 

производством, но аграрная буржуазия фор-

мировалась медленно [6]. После восстания 

1863 г. в Беларуси царизмом проводилась 

превентивная политика в области образова-

ния. Согласно правилам 1864 г., начальные 

школы были отданы под контроль православ-

ного духовенства. Самодержавие, правосла-

вие, народность – основная идея, на которой 

в дальнейшем держалось народное образова-

ние на белорусских землях. 

В целом, благодаря буржуазным рефор-

мам 1860-1870-х годов, менялась социально-

экономическая, политическая сущность Рос-

сийского государства. Однако события войны 

с Японией 1904-1905 гг. показали, что приня-

тая всесословная военная повинность, увели-

чение числа грамотного населения и разви-

тие промышленности не гарантируют армии 

побед. Анализ событий русско-японской 

войны выявил, что первостепенное значение 

имело воспитание у молодых людей патрио-

тического духа, гражданственности. Для Рос-

сийского государства важнейшей задачей 

стала организация гражданско-патриотиче-

ского воспитания, в которой ведущую роль 

занимала система просвещения. 

Вопросы формирования патриотизма и 

гражданственности у учащихся Виленского 

учебного округа (ВУО) раскрывает фонд 

2507 «Витебская дирекция народных училищ 

Министерства народного просвещения» 

Национального исторического архива Бела-

руси (НИАБ). В данном фонде содержатся 

дела за 1820‒1919 гг. включающие цирку-

ляры попечителя ВУО, отчеты, докладные за-

писки руководителей и работников подве-

домственных учебных заведений, учебные 

программы, результаты инспекторских про-

верок. В части архивных дел содержится ин-

формация об организации и проведении 

воспитательной работы в подведомственных 

учреждениях, анализ которых позволил вы-

делить основные формы гражданско-патрио-

тического воспитания учащихся. Дополняют 

данные, дела фонда 466 «Минская мужская 

гимназия Виленского учебного округа» 

НИАБ. Здесь хранятся циркуляры попечи-

теля ВУО, переписка с работниками гимна-

зии, протоколы заседаний педагогического 

совета училища за 1846‒1920 гг. 

В учреждениях образования ВУО боль-

шое внимание уделялось вопросам укрепле-

ния православной веры и воспитания патри-

отизма, что сопровождалось тесным взаимо-

действием с церковью. Основные принципы 

данного взаимодействия прописывались в 

Уставе гимназий и прогимназий 1864 г., кото-

рым в учебный курс вводилось изучение За-

кона Божьего. Но только учебным процессом 

это взаимодействие не ограничивалось – про-

водилась большая внеурочная работа. Так, 

для празднования в мае 1872 г. 200-летия 

рождения Петра I, учащиеся учебных заведе-

ний ВУО были освобождены от занятий и 

вместе с учителями присутствовали в этот 

день на богослужении. Руководству учебных 

заведений циркулярно предписывалось свое-

временно «озаботиться объяснить» уча-

щимся значение этого торжества [19, л. 1]. В 

октябре 1897 г., по случаю 300-летия годов-

щины существования Виленского Свято-Ду-

хового храма, в учебных заведениях совер-

шались молебны, перед которыми учащимся 

было объяснено историческое значение для 

местного края и православной церкви дан-

ного храма [21, л. 2, 10]. В 1903 г. учащиеся 

Невельского народного училища присутство-

вали на панихиде павшим героям русско-

японской войны1877‒1878 гг., а затем в учи-

лище было «выяснено значение» этой войны 

и указаны выдающиеся подвиги русских во-

инов [27, л. 2]. 

Совместные мероприятия и богослуже-

ния учащихся, учителей и местных жителей 

способствовали формированию атмосферы 

гражданственности, преданности Царю и 

Отечеству. В рапорте учителя-инспектора 

Велижского городского училища инспектору 

народных училищ ВУО в ноябре 1905 г., до-

кладывалось об участии учащиеся в богослу-

жении о здоровье Императора Николая Алек-

сандровича по поводу Манифеста 17 
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октября. Перед молебном, учащимся был за-

читан Манифест и разъяснено значение «Вы-

сочайше дарованной свободы». Отмечалось, 

что через несколько дней, крестьяне Макла-

ковской волости и жители г. Вележа устроили 

«патриотическую манифестацию», в которой 

принимали участие все учителя и учащиеся 

училища. Ученикам было роздано примерно 

60 небольших флагов национальных цветов. 

С портретом Государя Императора учащиеся 

с манифестантами направились к собору, где 

на площади был отслужен совместный моле-

бен [28, л.16]. 

Важным событием было участие учащи-

еся ВУО в мае 1910 г. в торжественной встрече 

и проводах, в том числе в крестных ходах, мо-

щей святой Евфросинии Полоцкой из Киево-

Печерской Успенской Лавры в Полоцкий 

Спасо-Ефросиньевский монастырь. В эти дни 

учащиеся были освобождены от занятий. В 

виду значения данного торжества в «смысле 

поднятия веры в укрепления идей православия 

в нашем краю» были устроены чтения, с целью 

ознакомления учащихся с жизнью и подвигом 

святой Ефросиньи и розданы брошюры с ее 

жизнеописанием [32, л. 1, 3, 7, 15, 38-43]. 

Таким образом, во взаимодействии 

учреждений образования и церкви сложи-

лись такие формы воспитательной работы, 

как беседы о роли деятельности личностей, 

событий и их историческом значении, прово-

димые перед богослужением или после него; 

участие в «патриотических манифестациях»; 

в торжественной встрече и проводах святых 

мощей. В учебной программе важное место 

занимал такой предмет как Закон Божий. 

Особую эмоциональную обстановку, 

менявшую привычный уклад учащихся ВУО, 

успешно способствуя нравственному воспи-

танию, укреплению гражданственности, пат-

риотизма, православной веры, взаимоотно-

шений с учителями и общественностью, вы-

полняли литературно-вокальные (литера-

турно-музыкальные) вечера, которые часто 

были приурочены к важным событиям, и 

оформлялась как торжественные мероприя-

тия.Так, например, в апреле 1895 г. в Лепель-

ском начальном еврейском училищебыл ор-

ганизован литературно-музыкальный вечер 

по случаю дня тезоименитства Императри-

цыАлександры Федоровны [20, л. 5, 14]; в 

мае 1895 г. – в Двинском городском училище 

вДень рождения Императора Николая Алек-

сандровича; в ноябре 1899 г. – в Себежском 

уездном училищев День рождения и тезоиме-

нитства Великого князя Михаила Алексан-

дровича [24, л. 16-17];6 декабря 1899 г. –в 

Двинском городском училище в день тезо-

именитства Государя Императора. При этом в 

отчете сообщалось о том, что классная ком-

ната была изящно декорирована и на видном 

месте «величественно возвышался портрет 

Государя Императора» [25, л. 4-6]. 

Участие в литературно-вокальных вече-

рах принимали не только сотрудники учрежде-

ний ВУО и учащиеся, но и родители, представи-

тели общественности.В день празднования 4-ой 

«годовщины коронования Их Императорских 

Величеств», в мае 1899 г.,состоялся литера-

турно-вокальный вечер в народном училище г. 

Суража, на котором присутствовали представи-

тели местных обществ, ученики и ученицы 

старших классов.Для вечера в классной комнате 

училища были размещены «изящно декориро-

ванные зеленью и цветами» портрет Николая II. 

В программу вечера были включены «патрио-

тические стихи Пушкина, Лермонтова, "Моно-

лог Осипа" Гоголя, басня "Гуси" Крылова» [24, 

л. 10-11]. В отчете 2-го Витебского приходского 

училища указывалось, что для проведения ли-

тературно-вокального вечера классные комнаты 

были торжественно убраны, «царские портреты 

украшены». На вечере присутствовали инспек-

тора народных училищ, родители и родствен-

ники учащихся, а также «сторонняя интелли-

гентная публика», учителя и ученики других 

учебных заведений Витебска [25, л. 15]. Литера-

турно-вокальное утро в Режицком городском 

училище 07.05.1900 г., организованное после 

панихиды по А. В. Суворову, произвело на при-

сутствующих сильное впечатление. Прочтен-

ное с воодушевлением учеником стихотворе-

ние, в котором были изображены военные по-

двиги А. В. Суворова, вызвало со стороны уча-

щихся «порывы патриотического восторга, ска-

завшиеся в дружном и громком "ура" при ис-

полнении народного гимна, повторенного по 

требованию присутствующих два раза». В 

конце торжества учащимся были розданы бро-

шюры об А. В. Суворове [26, л. 1-7, 9-10]. 

Особенно празднично и торжественно 

был организован и проведен в феврале 1908 

г. литературный вечер в Двинском четырех-

классном городском училище. К началу 
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вечера у подъезда училища развивались гос-

ударственные флаги, а помещение было 

празднично украшено зеленью, флагами, 

чертежами и рисунками учащихся, транспа-

рантом «с вензелями Их Императорских Ве-

личеств» и надписями «Боже, Царя храни». 

На литературном вечере присутствовали 

местный инспектор народных училищ, ди-

ректора средних учебных заведений, началь-

ники и преподаватели других учебных заве-

дений, почетные члены города, епархиальное 

и воинское духовенство, представители дру-

гих ведомств, родители и родственники уча-

щихся[29, л. 6]. Также праздничный вид для 

проведения литературного вечера приняло 

училищное помещение Двинского четырех-

классного городского училища: были разме-

щены портреты Императора, Императрицы, 

транспаранты с их инициалами [31, л. 7-11]. 

Одной из форм воспитания любви к ро-

дине, уважения к ее культурному наследию 

было привлечение учащиеся городских, уезд-

ных учебных заведений ВУОкоткрытию памят-

ников и участие в подписках на их сооружение. 

Данные мероприятия сопровождались объясне-

нием учащимся исторической ролисобытий, 

роли личностей, что выполнялои просветитель-

скую функцию. Так, например, русский историк 

Н.М. Карамзин называл императора Алек-

сандра I «спасителем Европы». Победу над 

Наполеоном сравнил с подвигом Дмитрия Дон-

ского, остановившего «ужасы Батыева наше-

ствия», которые густой тучей «бедствий висели 

над Европою». Общество настолько вдохнови-

лось подвигами русского народа, что в 1825 г. 

генерал-губернатор Рязанской, Тульской, Ор-

ловской, Воронежской и Тамбовской предло-

жил установить памятник на Куликовом поле 

Дмитрию Донскому в знак победы над тата-

рами. В обращении к начальнику Виленского 

учебного округа, с просьбой оказать содействие 

в сборе средств, он писал, что эта битва стала 

«важной Эпохой в Истории государства россий-

ского, от которой началось возрождение славы 

любезного отечества нашего…, дабы тем озна-

меновать уважение к бессмертным подвигам 

предков наших и возбудить в сердцах благодат-

ных потомков патриотическое рвение подра-

жать великим деяниям Российских героев»[14, 

л. 131].В дальнейшем учащиеся учебных заве-

дений ВУО приняли участие в подписках на со-

оружение памятников: русскому 

мореплавателю, адмиралу И.Ф. Крузенштерну 

(1870 г.) [17, л. 3-6], Богдану Хмельницкому в 

Киеве (1870 г.) ‒ к циркуляру № 4972 от 

05.09.1870 г. прилагалась записка «Б. Хмель-

ницкий в Русской истории» [17, л. 8, 13], памят-

ника А.С. Пушкину (1880 г.)[18, л. 1, 3-9, 16], 

Петру I (1909 г.) [30, л. 1-6]. 

В октябре-ноябре 1897 г. учащимся го-

родских, уездных учебных заведениях была 

разъяснены исторические заслуги гр. Муравь-

ева как генерал-губернатора Северо-Запад-

ного края в 1863‒1864 гг. и выражена, «по-

средством отправления телеграмм» на имя ко-

мандующего войсками Виленского военного 

округа генерал-адъютанта В.Н. Троцкого, 

поддержка закладки памятник. В частности, в 

рапорте штатного смотрителя Люцинского 

уездного училища приводится следующий 

текст телеграммы: «Люцинское уездное учи-

лище горячо приветствует закладку памят-

ника славному поборнику православия и но-

сителю народного духа, правды и патрио-

тизма Графу Муравьеву. Молим Бога, чтобы 

положенные им добрые начала росли и разви-

вались в духе единения и слияния всех брат-

ских народностей на славу и счастье нашей 

дорогой матушке – России» [21, л. 2, 8-10]. В 

ноябре 1898 г. в учебных заведениях ВУО со-

стоялось празднование памяти и открытия па-

мятника М.Н. Муравьеву: панихиды, чтения о 

его деятельности с пением патриотических 

песен и чтением патриотических стихов. Уча-

щиеся в этот день были освобождены от заня-

тий [22, л. 3, 28, 37; 23, л. 1-85]. 

В день тезоименитства Государя Импе-

ратора, 06.12.1912 г., в г. Витебске планиро-

валось торжественное открытие и освящение 

памятника в память героев войны павших 

13‒15 июля 1812 г.в «достославных» боях 

под г. Витебском. Планировалось, что в этом 

торжестве примут участие учителя и учащи-

еся подведомственных Дирекции народных 

училищ Витебской губернии, будут органи-

зованы чтения, разъясняющие данное собы-

тие [36, л. 256]. 

Большую роль в гражданско-патриоти-

ческом воспитании в учреждениях образова-

ния ВУО играли устраиваемые для учащихся 

экскурсии и прогулки военного характера. По-

печитель ВУО уделял значительное внимание 

организации и проведению экскурсий для 

учащихся, что должно было позволить 
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осуществить «непосредственное знакомство с 

историческими памятниками родной сто-

лицы, с ее славным прошлым укрепит любовь 

к дорогой родине, поднимет национальную 

гордость и веру в могущество и славу доро-

гого отечества, что очень важно для подраста-

ющего поколения нашей окраины» [35, л. 3-

4].В начале ХХ в. в ВУО были организованы: 

военная прогулка учеников Пинского реаль-

ного училища [33, л. 236], экскурсия уча-

щихся Двинского Александровского училища 

[35, 1], экскурсии в разные города и пункты, 

«прославленные геройскими подвигами рус-

ских войск в войну»1812 г. [34, л. 13]. 

Первая мировая война выявила высокий 

уровень патриотизма учащихся учебных заве-

дений ВУО. Прифронтовое расположение 

учебного округа дало возможность учащимся 

сразу же включиться и оказывать непосред-

ственную помощь армии: изготовление обору-

дование для госпиталей, ковка военных лоша-

дей и ремонт повозок[37, л. 575]. Также учащи-

еся участвовали в сборе средств для под-

держки воинов и их семьей, закупали подарки 

для отправки на фронт, изготавливали проти-

вогазные очки, респираторы и др. [38, л. 

56].Важно отметить, что впервые на террито-

рии Российской империи10.04.1915 г. из уча-

щихся старших классов Минской мужской 

гимназии были организованы две трудовых 

дружины для помощи в деревнях семействам 

призванных на военную службу. Первое время 

трудовые дружины помогали хозяйствам «за-

пасных и ратников ополчения, особо нуждаю-

щихся в рабочей силе при исполнении главных 

полевых работ». Вознаграждения за труд уча-

щиеся не получали. После ознакомления с ор-

ганизацией данных дружин, распоряжением 

Министра народного просвещения такие тру-

довые дружины организовывались по всей 

России [40, л. 41-42, 46; 39, л. 86]. Интерес 

представляет тот факт, что узнав об усердии, с 

которым трудовые дружины учащихся Мин-

ской губернии работали на полях «своих стар-

ших братьев – доблестных защитников ро-

дины» помогая их семьям, Николай II выразил 

«Свою Монаршую благодарность». Об этом 

циркулярно было сообщено не только попечи-

телю и руководителям учебных заведений 

ВУО, но были подготовлены и распространены 

объявления «о благодарности Императора» для 

ознакомления населения [40, л. 52]. 

Заключение (выводы). Таким образом, 

работа по гражданско-патриотическому вос-

питанию в учебных заведениях ВУО изна-

чально была обусловлена необходимостью 

воспитания граждан Отечества, верных под-

данных императора и укреплению православ-

ной веры. События русско-японской войны 

выявили значение и важность гражданско-

патриотического воспитания молодежи в про-

тивостоянии с иностранными государствами. 

Исследование документов фондов Нацио-

нального исторического архива Беларуси, зна-

чительная часть которых ранее не публикова-

лась, позволило сделать вывод о том, что в 

учебных заведениях ВУО работа по воспита-

нию учащихся в духе патриотизма к Родине 

проводилась системно. Исследование матери-

алов архивных дел дало возможность выде-

лить следующие основные формы граждан-

ско-патриотического воспитания учащихся 

ВУО: беседы; литературно-музыкальные ве-

чера; мероприятия связанные с открытием па-

мятников; проведение экскурсии; создание 

трудовых дружин; мероприятия приурочива-

лись в основном к юбилейным датам Россий-

ского государства, его правителей и выдаю-

щихся побед. В учреждениях ВУО была со-

здана атмосфера, которая способствовала вос-

питанию гражданственности и патриотизма, 

что наиболее проявилось в годы Первой миро-

вой войны. 
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CIVIC-PATRIOTIC EDUCATION IN THE INSTITUTIONS OF THE VILENSKY 

EDUCATIONAL DISTRICT DURING THE PERIOD OF THE 1870-S – 1917 

ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS 
 

The article on the materials of archival documents considers the organization and conduct of events in the Vilensky edu-

cational district, which were aimed at educating future defenders and patriots of the Fatherland. The author examined and 

analyzed the documents of the funds of the National Historical Archive of Belarus. he article notes that the main body of 

information on this issue is in the 2507 fund of the Vitebsk Directorate of Public Schools, which contains circulars of the 

Ministry of Education, the trustee of the Vilensky educational district, reports, reports, memos of heads and employees of 

subordinate educational institutions, reports of inspection inspections. To a lesser extent, the issue of the history of mili-

tary-patriotic education in educational institutions of the Vilensky educational district is presented in archival affairs cov-

ering 1846‒1920. Fund 466 Minsk male gymnasium. The analysis of archival documents made it possible for the author 

to highlight such basic forms of educational work as conversations before or after worship, lectures, literary and musical 

evenings, excursions, involvement of students in the opening of monuments and participation in subscriptions for their 

construction, employment of students, etc. Subjects aimed at the spiritual, moral and physical education of students were 

introduced into the teaching program in VED institutions. 

Keywords: сitizenship, patriotism, parenting, Vilensky Educational Distric, sources, archival funds. 
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разработать трехмерные модели её недостающих элементов – проездной башни и угловых блокгаузов, а также 
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гарнизона, учитывая, что большее число его защитников постоянно находились непосредственно на боевых по-

зициях, то общее количество реально необходимых жилищ требовалось минимум вдвое меньше от численности 

826 человек. Отмечая то, что на обобщенном топографическом плане городища, синтезированном с картой Маака, 

можно выделить 13, так или иначе, подтверждаемых жилых полуземлянок, следовательно, для достижения их 

желаемого количества, составляющего 21 землянку, необходимо выбрать наиболее рациональное местоположе-

ние еще восьми аналогичных построек. Авторами в работе предпринят комплексный подход при воспроизведе-

нии вышеуказанных моделей сооружений Албазинской крепости, опираясь на данные об общем устройстве ана-

логичных сооружений рассматриваемого периода. А комплексная интеграция всех промежуточных результатов 

описываемого исследования, а также их последовательно модифицированных вариантов позволяет сформировать 
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Введение. В предыдущих частях насто-

ящей работы был проведен комплексный ана-

лиз исходных архивных и археологических 

данных, предварительные результаты кото-

рого позволили сгенерировать оригинальную 

структурную модель рассматриваемого архи-

тектурного комплекса [1, 2]. При этом выяви-

лось весьма заметное отличие предлагаемого 

решения от его традиционных аналогов [3, 

4], сущность которого заключается в автор-

ской реконструкции артиллерийских бастио-

нов расположенных в центрах северной, за-

падной и южной стен Албазинской крепости. 

Кроме того, стало очевидным объективная 

необходимость существования гораздо боль-

шего числа жилых полуземлянок, необходи-

мых для размещения русского гарнизона. 

В свою очередь, на текущий момент 

стали доступными результаты археологиче-

ских раскопок Албазинского городища, 

проведенных в рамках полевого сезона 2021 

года [5], которые несколько расширили базо-

вый объем используемых исходных данных. 

Таким образом, заключительная часть иссле-

дования была направлена на обобщение всей 

совокупности предварительных решений, 

интегрируемых с существующими источни-

ками, описывающими общую численность 

защитников Албазина при его второй осаде 

маньчжурами, начавшейся 7 июля 1686 года. 

Дополнительные археологические данные 

В сезоне 2021 года коллективом Албазин-

ской археологической экспедиции было при-

нято решение разбить новый раскоп IV примы-

кающий к раскопу III исследованному в 2015-

2016 году. Положение нового участка для иссле-

дований отражало необходимость увеличения 

территории сплошного изучения острога, а 

также освоения наиболее перспективных участ-

ков крепости в ее восточной части (рис. 1). 

 

 

 
1  © Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. 

 © Lokhov A.Yu., Eremin I.E., Natsvin A.V.  
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Рис. 1. Синтетический топографический план, верифицирующий взаимную привязку архео-

логических раскопов всех экспедиций. 

 

При этом новый раскоп состоял из пяти 

пластов общей площадью равной ста квад-

ратным метрам, со следующими характери-

стиками найденных объектов. Первый пласт 

был снят до глубины –0,8 м от единого для 

острога репера в основании памятного же-

лезного креста, при этом было найдено 339 

находок, относящихся как к VII, так и к XIX 

веку, в том числе и кирпичей, камней и горе-

лой древесины. 

Второй пласт был снят до уровня –1 м в 

котором было найдено 326 находок, среди ко-

торых встречаемых ранее фрагментов соору-

жения было больше. 

Третий горизонт был снят до глубины в 

–1,15 м с обнаружением 190 находок, при 

этом были найдены все те же фрагменты сго-

ревшего сооружения. 

Четвертый слой был на глубине –1,35 м 

и включал 101 находку, при этом присутство-

вал тот же остов от выше названного соору-

жения. 

Самый нижний пласт находился на глу-

бине –1,6 метра, при исследовании которого 

было найдено несколько погребений, а 

также, предположительно, остатки еще од-

ного сооружения – заглубленного жилища. 

При этом исследование нижнего пласта не 

было завершено полностью из-за наводне-

ния, а раскоп был законсервирован. 

Подводя итоги полевого сезона 2021 

года, можно выделить новые исходные дан-

ные, которые вносят дополнительные кор-

рективы в описываемое исследование – кон-

туры раскопов остатков двух новых заглуб-

ленных сооружений XVII века (рис. 2). 
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Рис. 2. Раскоп IV Албазинской археологической экспедиции: 

a) – стратиграфия раскопа; б) – планиграфия пятого (нижнего) пласта. 

 

В свою очередь, принимая во внимание 

функциональное назначение типовых построек 

Албазинской крепости, можно предположить, 

что второе заглубленное жилище представляет 

собой одну из полуземлянок, а остатки первого 

сооружения, представленные большим количе-

ством сгоревшего дерева и камней, относятся к 

оружейной избе, существование которой под-

тверждается рисунком Витсена. 

Таким образом, предлагаемая идентифи-

кация новых сооружений в юго-западной части 

крепости потребовала соответствующего из-

менения текущего положения гряды землянок, 

расположенной вдоль южной крепостной 

стены, что положительно сказалось на корре-

ляции онтологической модели исследуемого 

острога с исторической картой Р. Маака (рис. 

3). Однако данная модель, включающая все 

подтвержденные как археологически, так и на 

основе анализа карт здания не решила вопроса 

размещения гарнизона крепости. 

 

 
Рис. 3. Синтетическая модель общего устройства Албазинской крепости 1686 г.: 

оранжевый – проездная и угловые башни; коричневый – здания по плану Маака; 

желтый – остатки землянок по Сухих; зеленый – фактические остатки зданий. 
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Улучшенная онтологическая модель 

общего устройства 

Согласно общеизвестным архивным 

данным на момент второй осады Албазина в 

нем находилось 826 человек, способных 

участвовать в обороне, из которых 713 были 

военными, а остальные взрослыми мужчи-

нами из семей пашенных крестьян и охотни-

ков [4]. Учитывая внутренний объем жилых 

полуземлянок, раскопанных экспедициями 

разных периодов, можно предположить, что 

в них могло фактически располагаться по-

рядка 20 человек. Иными словами, полноцен-

ное размещение гарнизона крепости требо-

вало примерно 40 землянок, а также отдель-

ное жилище для воеводы. Однако особенно-

сти жизнедеятельности осажденного острога 

обуславливают нахождение достаточно боль-

шого числа его защитников непосредственно 

на боевых позициях, иными словами, общее 

количество реально необходимых жилищ ми-

нимум вдвое. 

Необходимо отметить, что на обобщен-

ном топографическом плане городища, син-

тезированном с картой Маака [7], можно вы-

делить 13, так или иначе, подтверждаемых 

жилых полуземлянок. Следовательно, для 

достижения их желаемого количества, со-

ставляющего 21 землянку, необходимо вы-

брать наиболее рациональное местоположе-

ние еще восьми аналогичных построек. При 

этом одним из критериев выбора можно счи-

тать достаточно очевидное положение внут-

ренней дороги острога, начинавшейся у про-

ездной башни и соединявшей ее с артилле-

рийскими бастионами. Кроме того, следо-

вало принимать во внимание топологию син-

тезируемых сооружений, которая должна 

быть аналогичной общей конфигурации ра-

нее выявленных элементов. Таким образом, 

наиболее рациональное решение задачи гене-

рации гипотетической модели Албазинской 

крепости может быть представлено в виде, 

показанном на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Гипотетическая модель общего устройства Албазинской крепости 1686 г. 
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В свою очередь, для перехода от двух-

мерной модели крепости к ее трехмерной ви-

зуализации требуется разработка трехмер-

ных моделей ее недостающих элементов – 

проездной башни и угловых блокгаузов, а 

также оружейной избы и гранатного погреба, 

принимая во внимание, что 3D-модели ар-

тиллерийских бастионов, порохового по-

греба и землянок уже были реализованы во 

второй части описываемого исследования. 

Детализированные 3D-модели 

дополнительных элементов 

Рассмотрим основные особенности 

практической реализации проездной башни. 

Как известно, основным способом сообще-

ния с полем в деревоземляных крепостях 

служили проездные башни, как правило, об-

ладавшие двумя этажами, первый из которых 

оснащался внутренними и внешними воро-

тами. В свою очередь, опираясь на данные об 

общем устройстве аналогичных сооружений 

[8], принадлежащих Белгородскому кремлю 

(рис. 5), можно выделить следующие типо-

вые решения, которые могут быть приме-

нены при реконструкции единственной про-

ездной башни Албазинской крепости. 

 

 
Рис. 5. Реконструкция проездных башен Белгородского кремля. 

 

Общая конструкция рассматриваемого 

сооружения представляет собой двухэтаж-

ный сруб высотой в три печатные сажени, т.е. 

превосходящий примыкающие деревоземля-

ные стены. Очевидно, что первый этаж 

башни имел сквозной проезд, а на втором 

этаже и развале, дополняющем базовую кон-

струкцию, оборудовались стрелковые бой-

ницы и пушечные окна. При этом вход на вто-

рой этаж осуществлялся со стороны примы-

кающих к башне крепостных стен, а его со-

общение с развалом реализовывалось с помо-

щью внутренней лестницы. Кроме того, ба-

шенный развал (пушечная площадка), дол-

жен был заканчиваться четырехскатной кров-

лей со смотровой площадкой, которая в 

нашем случае отсутствовала в связи с недо-

статком времени на ее возведение [9]. 

В свою очередь, останавливаясь на об-

щем устройстве угловых башен-блокгаузов, 

можно отметить его следующие особенно-

сти. Если угловые башни острога 1685 года 

однозначно представляли собой двухэтаж-

ные срубы, установленные непосредственно 

на грунт городища, то их аналоги, сооружен-

ные в крепости 1686 года, скорее всего, явля-

лись одноэтажными срубами, фундаменты 

которых опирались на засыпной хрящ двой-

ных крепостных стен. Принимая во внима-

ние угловые расширения крепостного вала, 

обнаруженные экспедицией Сухих, рассмат-

риваемые постройки были возведены на за-

ранее подготовленных четырехугольных пло-

щадках, обустроенных в качестве неотъемле-

мых элементов деревоземляной крепостной 

стены. Кроме того, следуя канонам 
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средневекового русского фортификацион-

ного зодчества, базовые срубы угловых ба-

шен должны были оснащаться крытыми 

стрелковыми площадками (развалами), что 

видимо и было реализовано, учитывая архив-

ное упоминание ранения воеводы Толбузина 

через башенную бойницу [9]. При этом, 

кровли у данных сооружений отсутствовали 

по вышеназванным причинам. 

Детализация ранее упоминаемой гра-

вюры Витсена указывает на объективное 

наличие в структуре изучаемой крепости 

оружейной избы, типовое устройство кото-

рой может быть рассмотрено аналогично об-

щей структуре русского коллективного жи-

лища (рис. 6). При этом не вызывает особых 

сомнений, что рассматриваемое строение 

должно было быть заглубленным [10, 11]. 

Кроме того, размер данного сооружения по-

казан на гравюре Витсена несколько боль-

шим (рис. 7), чем изображения других кре-

постных построек, следовательно, стены 

избы могли иметь традиционную срубную 

конструкцию.

 

  
Рис. 6. Реконструкции жилища Рис. 7. Фрагмент голландской гравюры Витсена: 

Донецкого городища. 3 – жилые полуземлянки; 

4 – оружейная изба; 5 – пороховой погреб; 

6 – гранатный погреб. 

 

И, наконец, реконструкция гранатного 

погреба, упоминаемого Витсеном, была про-

ведена аналогично компьютерному модели-

рованию порохового погреба, рассмотрен-

ному в предыдущей части описываемого ис-

следования. Достаточно очевидно, что оба 

огнеопасных погреба имели схожую кон-

струкцию, однако, для хранения гранат 

требовалось меньший объем функциональ-

ного пространства, что позволяет приблизить 

линейные размеры этого сооружения к ли-

нейным параметрам полуземлянки. Таким 

образом, комплексная интеграция предлагае-

мых авторами решений дает возможность ре-

ализовать реконструкцию внешнего облика 

юго-восточного угла крепости (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Трехмерная реконструкция юго-восточного угла крепости. 
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Заключение (выводы). Подводя итоги 

описываемого исследования, необходимо от-

метить, что единственной существующей в 

настоящее время трехмерной реконструкцией 

исследуемого фортификационного комплекса 

является его деревянный макет, хранящийся в 

Албазинском краеведческом музее (рис. 9), 

для оформления которого послужила гравюра 

Витсена. 

В свою очередь, комплексная интегра-

ция всех промежуточных результатов описы-

ваемого исследования, а также их 

последовательно модифицированных вариан-

тов позволяет сформировать достаточно обос-

нованную трехмерную компьютерную рекон-

струкцию Албазинской крепости 1686 года, 

представленную на рисунке 10. При этом ви-

зуальный анализ рассматриваемого изображе-

ния, проводимой с точки зрения оценки об-

щей функциональности реконструированного 

фортификационного комплекса, не обнаружи-

вает каких-либо принципиальных противоре-

чий.

 

 
Рис. 9. Макет острога из Албазинского краеведческого музея. 

 

 
Рис. 10. Авторская реконструкция устройства Албазинской крепости. 

 

В заключении стоит отметить, что ис-

пользуемый авторами подход в очередной раз 

подтвердил свою практическую эффектив-

ность, не смотря на существенное 

качественное отличие общего содержания 

используемого набора исходных данных от 

аналогичной реконструкции внешнего об-

лика Албазинского острога 1685 года [12-15]. 
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HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MODELING OF THE ALBAZIN FORT 

DURING THE SECOND SIEGE. III 

 
In previous works, the authors presented 3D models of artillery bastions, a powder magazine and dugouts. However, for 

the most complete three-dimensional visualization of the Albaza fortress, it was necessary to develop three–dimensional 

models of its missing elements - a travel tower and corner blockhouses, as well as an armory hut and a grenade cellar. In 

addition, it was established that for the full-fledged placement of the garrison, given that a larger number of its defenders 

were constantly directly in combat positions, the total number of really necessary dwellings required at least half the 

number of 826 people. Noting that on the generalized topographic plan of the settlement, synthesized with the map of 

Maak, 13, one way or another, confirmed residential semi-dugouts can be identified, therefore, in order to achieve their 

desired number of 21 dugouts, it is necessary to choose the most rational location of eight more similar buildings. The 

authors have taken an integrated approach in reproducing the above-mentioned models of structures of the Albaza fortress, 

based on data on the general structure of similar structures of the period under consideration. And the complex integration 

of all the intermediate results of the described study, as well as their sequentially modified versions, allows us to form a 

sufficiently justified three-dimensional computer reconstruction of the Albazin fortress of 1686, presented in this article. 

Keywords: Albazinsky prison, siege, excavation, construction, dugout, garrison, topographic plan, bastion, travel tower, 

blockhouse. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА  

В КИТАЕ В XX -XXI ВВ. 
 

В Китае сосуществовали несколько религиозных традиций. Элита исповедовала неоконфуцианство, большинство 

населения придерживались народной религии, буддизм рассматривался властями в качестве иностранной рели-

гии. Христианство несколько раз проникало в Китай, но впоследствии изгонялось. Католическим миссионерам, 

удалось закрепиться только в конце XVI в. После Опиумных войн христианским миссионерам официально раз-

решили работать в Китае, наряду с католицизмом стал распространяться протестантизм. Христианской миссии 

препятствовали антизападные настроения в обществе, протестантизму особенно мешало почитание предков, ко-

торое имело религиозную составляющую. В 1940-е гг. христиане составляли менее 1 % населения, большинство 

из них были католиками. В годы культурной революции деятельность религиозных организаций была запрещена. 

Дэн Сяопин снова разрешил религиозную деятельность, в настоящее время доля протестантов в населении пре-

высила 2 %. Правительство более благосклонно относилась к протестантским церквям, потому что те имели цен-

тры управления в Китае. Развитию протестантизма способствовало то, что их основной соперник - народная ре-

лигия потерпела значительный ущерб в эпоху Мао Цзэдуна. Христианство получило значительно большее рас-

пространение в китайской диаспоре многих других стран. 

Ключевые слова: Китай, протестантизм, пятидесятничество, католицизм, народная религия, миссионерство, 

коммунистическая партия. 
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Введение. Распространение протестан-

тизма началось полтора столетия назад, но-

вой религии удалось добиться существенных 

успехов в последние четыре десятилетия. В 

статье сделана попытка описать распростра-

нение протестантизма во взаимосвязи с ради-

кальными изменениями в китайском обще-

стве XX в., проанализированы причины 

успеха протестантизма в сравнении с католи-

цизмом и возможности дальнейшего распро-

странения. 

Объекты и методы исследования. 

Статья основана преимущественно на зару-

бежной историографии. Уделено внимание 

анализу статистических данных об измене-

нии конфессиональной принадлежности 

населения Китая. Проведен сравнительный 

анализ конфессиональной принадлежности 

населения Китая, Тайваня и китайской диас-

поры в других странах. 

Первые шаги христианства 

В Китае издревле сосуществовали не-

сколько религиозных традиций. Конфуциан-

ство и даосизм сложились в IV-III вв. до н.э., 

в середине I в. н.э. из Центральной Азии в 

Китай пришел буддизм. В 845 г. правитель-

ство конфисковало земли буддистских хра-

мов, тысячи храмов были разрушены. С этого 
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времени и до конца XX в. буддизм рассмат-

ривался китайскими властями в качестве 

иностранной религии. Элита придержива-

лась конфуцианства. Низшие слои населения 

практиковали народную религию, которая со-

четала элементы даосизма, буддизма и кон-

фуцианства с поклонением предкам, верой в 

местные божества, призраков и демонов.  

В VI-IX вв. в Китае имелись церкви ас-

сирийской церкви Востока, принадлежащей 

к несторианству [26, p. 33-34]. В эпоху прав-

ления монгольской династии Юань в XIII-

XIV вв. католические храмы были открыты в 

Пекине. В обоих случаях христианство было 

запрещено и вытеснено из страны китай-

скими властями. В третий раз христианские 

миссионеры приплыли в Китай на португаль-

ских кораблях в конце XVI в. В начале XVIII 

в. христианство было запрещено, но не иско-

ренено [9, с. 94-100]. В первой половине XIX 

в. число католиков не превышало 250 тыс. че-

ловек (0.1 % населения) [6, с. 1039-1040].  

Первый протестантский миссионер, ан-

гличанин Роберт Моррисон прибыл в Китай в 

1807 г., он работал переводчиком в Британ-

ской Ост-Индской компании. Моррисон был 

членом Лондонского миссионерского обще-

ства и занимался переводами христианских 
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текстов. Он обратил в христианство несколько 

человек, в том числе Лян Фа, которого произ-

вел в пасторы. Лян Фа познакомил с основами 

христианства будущего лидера тайпинского 

восстания Хун Сюцюаня, который создал син-

кретическую религию, используя элементы 

христианства, и провозгласил себя младшим 

братом Иисуса Христа [5, с. 65-66]. 

Возможности для распространения 

протестантизма возникли позднее. В резуль-

тате Первой опиумной войны 1839-1842 гг. 

для торговли были открыты пять портовых 

городов, европейцы и американцы получили 

право открывать в них свои храмы. По ито-

гам Второй опиумной войны 1856-1860 гг. 

возможность миссионерства распространена 

на весь Китай [30, p. 1665]. 

Вследствие колониальной политики в 

Китае были сильны антизападные настрое-

ния, которые часто принимали антихристи-

анский характер, пиком этого стало ихэтуань-

ское восстание 1899-1901 гг. В ходе восста-

ния было убито 30 тыс. католиков и 2 тыс. 

протестантов, погибло больше ста католиче-

ских и протестантских европейских миссио-

неров [5, c. 113]. 

Тем не менее, христианская миссия 

продолжала развиваться. Среди протестант-

ских миссионеров в самом начале ХХ века 

численно преобладали представители Вели-

кобритании, через 10 лет на первое место вы-

шли американцы. [5, с. 140]. 

 

Христианство в республиканском Китае 

В 1911 г. династия Цин была свергнута 

и провозглашена республика. Падение фео-

дальной системы в Китае сопровождалось 

ослаблением влияния религии на китайское 

общество. Большинство политической элиты 

поддерживало идеологию секуляризма [27, 

p. 223]. Первый президент Китайской рес-

публики и основатель партии Гоминьдан 

Сунь Ятсен был крещен в конгрегациона-

листской церкви, активным приверженцем 

протестантизма был генерал Фэн Юйсян. Но 

это не привело к укреплению позиций хри-

стианства. Недовольство решением Париж-

ской мирной конференции не возвращать Ки-

таю захваченные Японией бывшие немецкие 

концессии в провинции Шаньдун, привело к 

созданию антиимпериалистического движе-

ния четвертого мая. Движение выступало 

против иностранного присутствия в Китае, а 

также против религии, как китайской, так и 

иностранной. В этих условиях миссионер-

ские учреждения сосредоточились на благо-

творительной деятельности, в первую оче-

редь на развитии образования и оказании ме-

дицинской помощи. [22, p. 101-102]. 

В результате роста китайского национа-

лизма некоторые протестантские церковные 

лидеры разорвали связи с зарубежными стра-

нами и иностранными миссиями. «Корениза-

ция» происходила и в католической церкви. В 

1926 г. были рукоположены шесть китайских 

епископов, первый китаец стал кардиналом в 

1946 г. [24, p. 490-491]. 

Численность католиков выросла с 250 

тыс. в 1840 (0.06 % населения) до 3.3 млн. в 

1949 г. (более 0.6 %) [4, с. 65]. Число проте-

стантов в 1949 г. достигло 1 миллиона (0.2 % 

населения). Бо́льшая популярность католи-

цизма была связана с тем, что почитание свя-

тых и вера в чудеса были значительно ближе 

к народной религии, чем рациональный тра-

диционный протестантизм [30, p. 1665]. В 

1936 г. Католической церковью почитание 

предков и Конфуция были признаны свет-

скими церемониями, участвовать в которых 

верующим не запрещалось [6, с. 1041-1043].  

 

Государственная политика по отношении к 

религии в Китайской Народной республике 

Гражданская война завершилась в 1949 

г. победой коммунистов и созданием Китай-

ской Народной республики, после этого из 

страны были изгнаны иностранные миссио-

неры. Полного запрета религии не преду-

сматривалось. Конфессии должны быть ин-

ституционализированы и поставлены под 

государственный контроль. Политическая и 

экономическая борьба с пережитками феода-

лизма и империализмом должны заменить 

борьбу с теократией и суевериями. Отмира-

ние религии должно идти через воспитание 

общества [19, p. 57]. 

Первыми на сотрудничество с новой вла-

стью пошли протестанты. В мае 1950 г. проте-

стантский деятель У Яоцзун встретился с Мао 

Цзэдуном, после чего Яоцзун совместно с 40 

протестантскими деятелями опубликовал де-

кларацию «Пути приложения усилий китай-

ским протестантизмом в строительстве нового 

Китая». Свои подписи под декларацией 
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поставили более полутора тысяч представите-

лей протестантских общин [1, с. 39-40]. 

До 1957 г. были созданы пять патриоти-

ческих ассоциаций, которые объединяли про-

тестантские, католические, буддистские, 

даосские и исламские организации. За взаи-

модействие с христианами отвечали китай-

ская католическая патриотическая ассоциа-

ция и комитет китайского протестантского 

патриотического движения за «три самостоя-

тельности» [19, p. 54]. Народная религия при-

знана суеверием, храмовые праздники запре-

щены. При Мао подлежало искоренению и 

почитание предков [30, p. 1690].  

В период с 1957 по 1966 гг. религиозная 

политика была ужесточена. В эпоху культур-

ной революции 1966-1976 гг. религиозные ор-

ганизации подвергались гонениям. Множество 

храмов, в том числе являющихся объектами 

культурного наследия, были уничтожены. 

После прихода к власти Дэн Сяопина 

деятельность религиозных организаций была 

возобновлена. Под эгидой правительства 

проведена работа по восстановлению буд-

дистских и даосских храмов, которые обла-

дали туристическим потенциалом.  

Все религиозные организации должны 

получить регистрацию, при этом религиоз-

ные организации национального и местного 

уровня не имеют отношений господства и 

подчинения. Это создает трудности для хри-

стианских деноминаций [2, с. 544-548], осо-

бенно для Римско-католической церкви. Та-

кая система увеличивает возможности кон-

троля со стороны государства, поскольку ис-

ключает руководителя религиозного объеди-

нения национального уровня как посредника 

в отношениях между государством и мест-

ными религиозными объединениями. Вместо 

них эту функцию выполняют патриотические 

ассоциации, которые как правило объеди-

няют представителей разных деноминаций и 

в бо́льшей степени контролируются государ-

ством. Контроль над зарегистрированными 

церквями достигается в основном за счет са-

моцензуры церковных лидеров, которая свя-

зана как с административным давлением от-

делов по делам религии, так и с желанием по-

лучать помощь с их стороны при взаимодей-

ствии церквей с другими органами власти. 

Параллельно с «патриотическими» суще-

ствовали независимые христианские церкви, 

в большинстве случаев органы власти «за-

крывали глаза» на их деятельность. Репрес-

сиям подвергались отдельные организации, 

носившие явно сектантский характер, такие 

как «Фалунь Дафа» [30, p. 1707]. 

После избрания Си Цзиньпина на долж-

ность генерального секретаря Коммунистиче-

ской партии в 2012 г. взят курс на ужесточение 

государственного контроля и «китаизацию» 

религиозных организаций. Конфуцианство 

признано источником традиционных китай-

ских ценностей [1, с. 165-167]. Значительное 

число христианских церковных зданий разру-

шены, с более двух тысяч церквей убраны кре-

сты под предлогом устранения нарушений ар-

хитектурных норм, из страны около тысячи 

корейских миссионеров [12, p. 512]. 

 

Таблица 1. 

Конфессиональный состав населения КНР 

Конфессия 
Доля населения 

[29, p. 287-289; 33, p. 26-27] 

Буддизм 17 % 

Протестантизм 2.3 % 

Народные религии 0.8 % 

Даосизм 0.7 % 

Ислам 0.5 % 

Католицизм 0.4 % 

 

Для оценки религиозного состава 

населения обобщены результаты четырех со-

циологических опросов, проводившихся в 

Китае в 2001-2014 гг., эти данные близки к 

официальным оценкам китайского прави-

тельства [8]. Две трети верующих состав-

ляют женщины. Доход на душу населения у 

христиан несколько выше среднего. Среди 

христиан нет членов КПК, при этом 12 % 

опрошенных членов КПК исповедовали буд-

дизм [29, p. 54-55]. 

По сравнению с довоенным периодом, 

доля католиков в населении практически не из-

менились, а доля протестантов увеличилась в 

10 раз (см. табл. 1). Число протестантских пас-

торов выросло с 5.9 тыс. в 1982 г. до 37 тыс. в 

2009 г. [19, p. 54-55] и до 57 тыс. в 2018 г. [8]. 

Отсутствие роста католиков во многом связано 

с более жесткой позицией властей Китая по от-

ношении к Римско-католической церкви, как 

имеющей центр за пределами страны в Вати-

кане. Католическая церковь разделилась на 

«патриотическую», которая не признается 
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Папой и независимую, которая преследуется 

властями [23, p. 120-121]. 

 

Протестанты после культурной революции 

В годы Культурной революции деятель-

ность патриотических ассоциаций была оста-

новлена. В конце 1970-х гг. репрессии пре-

кратились, протестантские группы первыми 

вышли из подполья. [30, p. 1693]. Рост проте-

стантизма происходил главным образом за 

счет местных евангелистов. Западные мисси-

онеры посещали Китай в качестве преподава-

телей иностранных языков, но в условиях по-

вышенного внимания к иностранцам они не 

могли успешно проповедовать [30, p. 1710]. 

Не менее важна разница в менталитете - 

успешная деятельность протестантских мис-

сионеров, как в странах Африки [17, p. 76], 

так и Латинской Америки [7, с. 85-86] связана 

с проповедью местных жителей. Ино-

странцы в большинстве случаев оказались не 

способны преодолеть культурный барьер. 

Деятельность религиозных организа-

ций в Китае подвергается регламентации. 

Проводить публичные богослужения разре-

шено только на территории культовых объек-

тов, требуется лицензия на проведение про-

поведей. Уличный евангелизм является неза-

конным, миссионерство среди лиц моложе 18 

лет запрещено, не разрешается проводить 

воскресные школы или молодежные лагеря с 

целью евангелизации. Не поощряются про-

поведи о милленаризме и практика экзор-

цизма [30, p. 1693-1695]. 

Религиозные деятели проходят про-

верку благонадежности со стороны местных 

органов власти. Верующие-миряне помогают 

в повседневной работе и фактически обра-

зуют коллективный руководящий орган вме-

сте с официальным руководством [25, p. 127-

130]. Служения церквей «за три самостоя-

тельности» включают исполнение церковных 

гимнов, молитвы и длительные проповеди о 

значении библейских текстов [32, p. 18].  

Помимо официальных церквей суще-

ствуют независимые церкви, не имеющие ре-

гистрации. Для независимых церквей харак-

терен более харизматический характер слу-

жения [23, p. 123]. Неформальные отношения 

внутри всего протестантского сообщества 

поддерживаются не зависимо от наличия или 

отсутствия регистрации. Не 

регистрированные протестантские церкви 

нарушают законодательство. Несмотря на это 

в большинстве своем они развиваются. Боль-

шинство независимых церквей и церквей «за 

три самостоятельности» имеют одинаковое 

происхождение, теологию и религиозные 

практики. По-видимому, с этим связано до-

вольно лояльное отношение властей к не ре-

гистрированным церквям [30, p. 1701]. 

Члены независимых церквей проводят еван-

гелизацию не только через личные знаком-

ства, но и публично на улицах. Они также 

практикуют миссионерство в больницах: 

пользуясь возможностью посещения госпи-

тализированных членов церкви. Независи-

мые церкви на местном уровне создают со-

юзы служителей, организуют воскресные 

школы, а также летние и зимние молодежные 

лагеря [30, p. 1706].  

Протестантские церкви негативно отно-

сятся к культу предков и традициям, которые 

берут свое начало в народной религии. Изоб-

ражение традиционного для китайской куль-

туры дракона считается символом дьявола. 

Поклонение предкам и посещение могил для 

принесения умершим продуктов питания и 

бумажных денег строго запрещены. Многие 

из зарегистрированных церквей позволяют в 

знак памяти оставлять букеты цветов на моги-

лах. Самые консервативные церкви требуют, 

чтобы их прихожане отказались от празднова-

ния традиционных китайских праздников, та-

ких как Праздник весны и Фестиваль лодок-

драконов [30, p. 1678-1679]. 

Более подробно рассмотрим самую 

массовую протестантскую деноминацию - 

пятидесятников. 

 

Пятидесятники 

В мировом протестантизме во второй 

половине XX в. быстрее всего развивалась 

молодая протестантская деноминация, со-

зданная в 1906 г. - пятидесятничество. К 1990 

г. пятидесятничество обогнало по численно-

сти остальные направления протестантизма. 

По данным метаисследования Дэвиса Брауна 

и Джеймса Патрика в 2015 г. китайские пяти-

десятники составляли 8 млн. человек (0.55 % 

населения Китая) [14]. Особенностью пяти-

десятничества является наличие особого ду-

ховного опыта - крещения Святым Духом. 

Пятидесятники считают, что верующие 
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могут получить духовные дары: дар говоре-

ния на иных языках (глоссолалии), исцеле-

ния и пророчества. 

«Церковь истинного Иисуса», является 

крупнейшей пятидесятнической церковью 

Китая. Основанная в Пекине в 1917 г. в анти-

западной атмосфере, она изначально придер-

живалась принципов самообеспечения и са-

моуправления. Учение церкви носило фунда-

менталистский характер. Члены церкви ак-

тивно занимались прозелитизмом, ведя про-

поведь среди представителей других направ-

лений христианства. «Церковь истинного 

Иисуса» автократически управлялась ее ли-

дерами. К 1949 г. в Китае насчитывалось бо-

лее 700 церквей со 125 тыс. прихожан, пре-

имущественно проживавшими в сельской 

местности. 

«Церковь истинного Иисуса» отказа-

лась присоединиться к Патриотическому 

движению «за три самостоятельности». В 

конце 1950-х гг. лидеры церкви, были аресто-

ваны, но большинство продолжили религиоз-

ную практику подпольно. Во время культур-

ной революции деятельность церкви была 

приостановлена в Китае, но она продолжа-

лась в Тайване, который стал ее центром. В 

настоящее время церкви имеются в 53 стра-

нах на пяти континентах. Руководящий орган 

- Международная ассамблея, созданная в 

1975 г., в основном управляется тайванцами 

или иммигрантами из Тайваня. В середине 

1970-х гг., когда коммунисты ослабили регу-

лирование религиозной деятельности, 

группы, связанные с «Церковью истинного 

Иисуса» снова начали действовать в Китае. 

Первоначально отношение церкви к «патри-

отическим» церквям было резко отрицатель-

ным [21, p. 409-410]. Церковь получила рас-

пространение в граничащей с Тайванем про-

винции Фуцзянь, которая в 1978 г. стала осо-

бой экспортной зоной. Это способствовало 

формированию среднего класса, в который 

вошли, в том числе, члены церкви. Молодое 

поколение желало существовать в правовом 

поле. В начале 1980-х гг. молодые реформа-

торы стали выступать за вхождение церкви в 

состав «патриотических» церквей. Председа-

тель Международной ассамблеи посетил 

Фуцзянь и поддержал эту позицию. «Церковь 

истинного Иисуса» в середине 1980-х гг. при-

соединилась к комитету китайского 

протестантского патриотического движения 

за «три самостоятельности» и направила сту-

дентов в официальные семинарии. Посте-

пенно были «смягчены» пятидесятнические 

практики: перед применением экзорцизма 

необходимо пройти психиатрическую экс-

пертизу. Изменилась и форма экзорцизма, 

экстравагантные и опасные ритуалы были за-

менены пением гимнов и молитв. Пятидесят-

ники стали отказываться от практики говоре-

ния на иных языках и пророчеств во время 

коллективных богослужений.  

На примере «Церкви истинного Иисуса» 

показано развитие объединения пятидесятни-

ков от замкнутой общины сектантского харак-

тера к респектабельной церкви. Церковь стала 

привлекать людей с более высоким социаль-

ным статусом, был перенесен акцент с духов-

ных практик на изучение Библии, это снизило 

напряженность в отношениях с государством 

и обществом [21, p. 411-415]. 

Пятидесятничество также распростра-

нялось благодаря африканской диаспоре, 

проживающей в прибрежных городах. 

Вследствие не эмоционального характера 

служения в традиционных христианских 

церквях, африканские мигранты, которые по 

рождению принадлежат к католикам и пре-

свитерианам зачастую предпочитают посе-

щать пятидесятнические не регистрирован-

ные церкви. Иностранцы имеют право заре-

гистрировать религиозную организацию, но 

такие службы могут посещать только ино-

странцы. Пятидесятнические африканские 

церкви чаще не регистрируются. Органы 

местного самоуправления в Гуанчжоу «за-

крывают глаза» на существование таких 

церквей до тех пор, пока их присутствие не 

привлекает внимания. Учитывая бо́льшую 

религиозную свободу иностранцев, по срав-

нению с местными жителями, у африканских 

пасторов есть стимул ограничивать число ки-

тайских прихожан в своих церквях. Пасторы 

больше занимаются прозелитизмом среди 

африканцев, чем миссионерством среди ки-

тайцев, нарушителей этого правила могут де-

портировать из страны [18, p. 87-89].  

В современном протестантизме полу-

чили распространение мегацеркви - церкви с 

числом прихожан более 2 тысяч человек соби-

рающихся в одном здании, и использующих 

для своего развития и продвижения 
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современные маркетинговые приемы. Наибо-

лее крупная церковь Китая - «Иисус это Бог» 

находится в Гонконге и является пятидесятни-

ческой церковью филиппинского происхожде-

ния, ее посещают 30 тыс. человек [13]. 

 

Протестантизм среди китайцев 

в других странах 

Сравним религиозные предпочтения 

китайцев, проживающих в других странах на 

примере Тайваня, Гонконга (вернулся в со-

став Китая в 1997 г.), США и Индонезии.  

Христианство закрепилось в Тайване в 

1860-е гг., миссию проводили доминиканцы 

из Филиппин и пресвитерианские миссио-

неры из Англии. По результатам Симоно-

секского мирного договора 1895 г., Япония 

установила контроль над островом и сохра-

няла его до 1945 г. Христианская миссия 

была в основном направлена на японских жи-

телей, работа среди коренного населения 

была начата в 1915 г., но первоначально успех 

был очень ограниченным [3, с. 77-78].  

После поражения в гражданской войне 

сторонники Гоминьдана отступили на Тай-

вань. Правительство Китайской Республики 

благожелательно относилось к христианам. 

Президенты Чан Кайши (1950-1975 гг.) и 

Цзян Цзинго (1978-1988 гг.) были методи-

стами, а Ли Дэнхуэй (1988-2000 гг.) пресви-

терианином. Тем не менее, на Тайване проте-

стантизм не добился значительного успеха, 

этому способствовало сохранение позиций 

народной религии среди населения.

 

Таблица 2. 

Конфессиональный состав населения Китая, Тайваня и Гонконга 

 

Китай 

[29, p. 286; 

33, p. 26-27] 

Тайвань [31] Гонконг [20, p. 42] 

Буддизм 17 % 35.1 % >14 % 

Дзен-буддизм, народная религия и даосизм 1.5 % 33 % >14 % 

Синкретические и «спасительные» религии  8.1 %  

Протестантизм 2.3 % 2.6 % 6.5 % 

Католицизм 0.4 % 1.3 % 5.1 % 

Ислам 0.5 % 0.3 % 4.1 % 

Не религиозны 78 % 19 %  

 

Пресвитерианская церковь Тайваня яв-

ляется крупнейшей христианской деномина-

цией страны. Христианство получило 

бо́льшее распространение среди коренного 

населения острова, чем среди ханьцев [32, p. 

18], но едва ли этот фактор оказал существен-

ное влияние на религиозный состав, по-

скольку представители коренного населения 

составляют 2 % жителей острова. В Тайване 

число буддистов в два раза превосходит Ки-

тай, имеется значительное число привержен-

цев новых религиозных движений синкрети-

ческого и спасительного характера. В 2009 г. 

число храмов всех конфессий на душу насе-

ления было в 7 раз больше по сравнению с 

Китаем [19, p. 54-55]. 

В Гонконге христиане составляют 11.6 

% населения, из них протестанты: 6.5 %, ка-

толики: 5.1 % (табл. 2). Большее число хри-

стиан в населении Гонконга связано как с по-

лутора столетиями пребывания под британ-

ским владычеством, а также соседством с 

Макао, который в течении 442 лет управлялся 

португальцами и с тем, что в структуре насе-

ления 3.6 % составляют филиппинцы, бри-

танцы, американцы и австралийцы - в боль-

шинстве христиане [34]. 

В США, по данным исследовательского 

центра Пью, 30 % членов китайской диас-

поры являются христианами: 22 % проте-

станты и 8 % католики. Большой процент 

христиан объясняется тем, что христиане 

чаще уезжали из Китая, а также тем, что мно-

гие принимали новую религию, прежде всего 

протестантизм, в иммиграции [11]. 

43% проживающих в Индонезии китай-

цев исповедуют христианство [10, p. 273], из 

них более половины составляют протестанты. 

Успех христианства среди диаспоры во мно-

гом связан с особенностями индонезийской 

религиозной политики. В 1965 г. к власти при-

шел генерал Сухарто, который потребовал, 

чтобы каждый гражданин исповедовал одну 

из пяти официальных религий: ислам, 
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протестантизм, католицизм, буддизм или ин-

дуизм [16, p. 204-206], многие из китайцев, 

знакомые с христианством, благодаря дея-

тельности миссионеров, сделали такой выбор.  

В Сингапуре христианами являются 22 

% китайцев [15, p. 34], в соседней Малайзии 

с меньшей свободой христианской миссии - 

11 % [28, p. 82]. 

Заключение (выводы). К моменту 

прихода протестантских миссионеров, боль-

шинство населения исповедовали народную 

религию, а элита придерживалась конфуци-

анства. Католическая церковь в Китае непре-

рывно существует с конца XVI в., но из-за за-

прета христианства, число приверженцев но-

вой религии было не велико.  

Христианство было разрешено в Китае 

после Опиумных войн. В страну пришли как 

католические, так и протестантские миссио-

неры. Христианизации мешали антизападные 

настроения, получившие широкое распростра-

нение в китайском обществе вследствие коло-

ниальной политики. Тем не менее, доля хри-

стиан росла, к 1940-м гг. католичество испове-

довали 0.6 % населения, протестантизм 0.2 %.  

После прихода к власти Коммунистиче-

ской партии Китая христианство было по-

ставлено под жесткий контроль. В годы куль-

турной революции религиозная деятельность 

была заморожена. С приходом к власти Дэн 

Саяопина деятельность религиозных органи-

заций возобновилась. Государство контроли-

рует церкви через зонтичные ассоциации, 

куда должны входить все религиозные 

организации. Государство более негативно 

относится к Католической церкви, вслед-

ствие невозможности контролировать Вати-

кан. В протестантизме параллельно офици-

альным церквям существуют независимые 

церкви, которые отказались проходить про-

цедуру регистрации. Если они не привлекают 

внимания, их деятельность не пресекается. 

За последние десятилетия доля католи-

ков в населении практически не изменилась, 

а доля протестантов выросла в 10 раз (до 2.3 

%). Антирелигиозная компания, проводив-

шаяся в годы культурной революции, значи-

тельно ослабила народную религию, часть 

освободившегося духовного пространства 

была занята протестантизмом.  

За пределами Поднебесной китайцы ока-

зались более готовыми к смене религии. В стра-

нах, которые ранее были европейскими колони-

ями развитие получило христианство, в Тай-

ване, который пол века был контролем Японии 

- синкретические религии, несмотря на то, что 

большую часть времени островом правили пре-

зиденты протестантского вероисповедания.  

Значительный рост числа христиан в 

Китае маловероятен. Это связано как с увели-

чением давления на церковь со стороны гос-

ударства, которое, начиная с 2012 г. стре-

мится поставить религиозные организации 

под более жесткий контроль, так и с тем, что 

в Китае значительно больше распростране-

ние получила другая мировая религия - буд-

дизм, которая в последние десятилетия укре-

пила свои позиции за счет народной религии. 
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FEATURES OF THE SPREAD OF PROTESTANTISM IN CHINA 

IN THE XX - XXI CENTURIES. 
 

Several religious traditions coexisted in China. The elite practiced Neo-Confucianism, the majority of the population 

adhered to the folk religion, and Buddhism was regarded by the authorities as a foreign religion. Christianity penetrated 

China several times but was later expelled. Catholic missionaries managed to gain a foothold only at the end of the 16th 

century. After the Opium Wars, Christian missionaries were officially allowed to work in China, and Protestantism began 

to spread alongside Catholicism. The spread of Christianity was hindered by anti-Western sentiments in society; Protes-

tantism was particularly hindered by ancestor worship, which had a religious component. In the 1940s, Christians com-

prised less than 1% of the population, most of whom were Catholics. During the Cultural Revolution, all religious organ-

izations were banned. Deng Xiaoping allowed religious activity again, and now the proportion of Protestants in the pop-

ulation exceeded 2%. The government was more favorable to Protestant churches, because they had control centers on 

the territory of the country The development of Protestantism was facilitated by the fact that their main rival - the people's 

religion suffered significant damage in the era of Mao Zedong. Protestantism became more widespread in the Chinese 

diaspora of many other countries. 

Keywords: China, Protestantism, Pentecostalism, Catholicism, folk religion, missionaryism, Communist Party. 
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОРМОНАХ 

В РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (1850–1857 гг.) 
 

В статье рассматриваются первые сведения о мормонах (Церкви Иисуса Христа Святых последних дней) в Рос-

сии, содержавшиеся в сообщениях, заметках и статьях в периодической печати (1850–1857 гг.). Уникальный фе-

номен мормонов и успешное освоение ими обширных территорий в районе Большого Соленого озера и Скали-

стых гор привлекали внимание современников не только в США, но и в других странах. Проведен анализ сведе-

ний о религиозной организации, ее особенностях, основных идеях, возникновении, истории и перспективах, со-

державшихся в российской периодической печати. Показано, что первые отечественные исследователи приво-

дили в основном достоверные сведения о раннем мормонизме. Религиозное движение мормонов было основано 

пророком Джозефом Смитом-младшим (1805-1844) в западных районах штата Нью-Йорк в 1830 г. К новому ре-

лигиозному движению в 1830–1840-е гг. присоединились десятки тысяч сторонников, включая многочисленных 

обращенных иммигрантов из Канады и Западной Европы. Отечественные журналисты и публицисты отмечали, 

что мормоны постоянно подвергались преследованиям и вынуждены были мигрировать на Запад США. После 

гибели первого пророка от рук местных ополченцев в 1844 г. их возглавил Бригам Янг (1801-1877). В 1847 г. под 

его руководством началось переселение мормонов в Западную Америку на территорию Юты, где они создали 

квазигосударственное образование, просуществовавшее до 1890-х гг. В отечественных периодических изданиях 

в 1850-е гг. наряду с достоверными сведениями содержались также нелепые слухи, необоснованные предположе-

ния, мифы, искаженная, а иногда и абсолютно ложная информация о мормонах. Во многом это было связано с 

противоречивостью ранней истории мормонов и непроверенными данными о них, распространявшимися в аме-

риканской и европейской публицистике и журналистике XIX в. 

Ключевые слова: новые религиозные движения в XIX в., история Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней, мормоны в США в 1830–1850-е гг., Джозеф Смит-младший, Бригам Янг, отражение исторических событий 

в российской периодической печати. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2024-08-01-77-83 

 

Введение. Внимание российской пери-

одической печати в середине – второй поло-

вине XIX в. было приковано преимуще-

ственно к событиям в странах Западной и Во-

сточной Европы. Большое внимание уделя-

лось Франции. Европа во всех смыслах была 

ближе к России, чем Новый Свет. Тем не ме-

нее, на страницах русской прессы содержа-

лись отдельные заметки и относительно 

большие по объему статьи, посвященные Со-

единенным Штатам. Интерес вызывали: при-

рода Америки, освоение западных земель, 

американская экономика, строительство же-

лезных дорог, отношения с индейцами, сен-

сационные новости, связанные с «золотой 

лихорадкой» в Калифорнии, «которая сдела-

лась обетованною страною всех искателей 

приключений», практицизм и деловые каче-

ства американцев, их новые открытия в тех-

нике и изобретения [4; 5; 6; 7; 9; 10].  

О восприятии Северной Америки в 

1850-е гг. в России можно составить пред-

ставление по публицистике известного 

 
1  © Прилуцкий В.В. 

 © Prilutskiy V.V. 

писателя и востоковеда-полиглота О.И. Сен-

ковского (1800-1858). По его мнению, «Со-

единенные Северо-Американские Штаты» – 

«земля, во всех главных отношениях чрезвы-

чайно похожая на Россию – так же обширна 

и обильна, как Россия, так же редко населен-

ная». В этой стране «на равном с нами про-

странстве обитает только треть нашего наро-

донаселения», поэтому она «так же по пре-

восходству земледельческая и так же наде-

ленная разнородными климатами». «Природ-

ные богатства этой земли, подобно богат-

ствам русской, разбросаны на огромных про-

странствах, так что богатствами и назвать их 

нельзя…, они, скорее, простая, нередко разо-

рительная собственность…». «…Это – земля 

скорее бедная, чем богатая, во всех других от-

ношениях, кроме земледельческого…» [7, с. 

397–398]. Возникшие в этой стране мор-

моны, попытавшиеся на незаселенных запад-

ных территориях Северной Америки реали-

зовать на практике свою религиозную уто-

пию, выглядели невероятным явлением. 
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В историографии тема данной статьи 

является практически неисследованной. 

Предшественником в изучении проблема-

тики являлся историк, религиовед, публи-

цист, главный редактор журнала «Наука и ре-

лигия», пресс-секретарь Федерального ар-

хивного агентства Российской Федерации 

(Росархива) Сергей Георгиевич Антоненко 

(1974-2021). В своей книге и статьях он оха-

рактеризовал восприятие Святых последних 

дней и их идей российскими дореволюцион-

ными писателями, литераторами, филосо-

фами в период 1857–1917 гг., а также пред-

ставил информацию о мормонах, которая пе-

чаталась в советских изданиях 1917–1991 гг. 

Антоненко также упомянул и работы отече-

ственных постсоветских исследователей 

«мормонского вопроса» 1990-х – 2000-х гг. 

[1, с. 102–103; 2].  

Объекты и методы исследования. 

Упоминаний о мормонах в отечественной пе-

риодической печати до 1850 г. мною обнару-

жено не было. Справедливо с большой долей 

вероятности утверждать, что сообщения в 

российских журналах в 1850-1857 гг. явля-

лись первыми сведениями о Святых послед-

них дней, опубликованными в нашей стране. 

Российские журналисты и публицисты назы-

вали регион, населенный Святыми послед-

них дней, «Утахом» (т.е. Ютой), «Дезере-

том», «Землей Мормонов» и «Соляной пу-

стыней» [11]. Сведения о мормонах публико-

вались на страницах журналов «Москвитя-

нин», «Отечественные записки», «Пантеон» 

и «Русский Вестник». Значительное внима-

ние авторы публикаций уделяли истории о 

том, как Джозеф Смит нашел Книгу Мормона 

– золотые пластины, якобы содержавшие 

Священное Писание древних американцев-

нефийцев. Сакральные тексты были запи-

саны и впоследствии спрятаны нефийским 

пророком, полководцем, историком и храни-

телем летописей Мормоном, жившим по пре-

данию в IV в. н.э. Не менее важными сюже-

тами в отечественных журналах было описа-

ние миграции мормонов в Юту и их жизни на 

новых землях. 

Появившиеся в российской прессе в 

1850-е гг. публикации о мормонах, как пра-

вило, являлись переведенными с иностран-

ных языков сочинениями. Ранее они уже из-

давались в странах Западной Европы (часть 

из них была отчетами о путешествиях на 

Дальний Запад). Также это были статьи, 

написанные отечественными журналистами 

и публицистами на основе сообщений в за-

граничных изданиях. Первые публикации о 

мормонах в Российской империи отличались 

разным уровнем объективности и научности. 

Они представляют различную ценность для 

исторической науки. Как правило, в них со-

здавался противоречивый образ мормонов и 

их лидеров. Задачей данной статьи является 

исследование того, насколько разносторонне 

и правильно освещались мормоны в отече-

ственной периодической печати в рассматри-

ваемый исторический период. 

Результаты и их обсуждение. В мар-

товском номере за 1850 г. журнала «Москви-

тянин» в разделе «Разные известия» появи-

лась статья «Мормоны», которая содержала 

вместе с достоверными сведениями о новой 

религиозной организации множество оши-

бок и неточностей. Появление мормонов ав-

тор статьи считал настоящим чудом: «… в 

числе всех чудес американской жизни пре-

имущественно внимание привлекает к себе 

общество святых кончины мира, или, как 

обыкновенно называют их, секта Мормонов». 

«Возле Большого Соленого озера, среди 

своих набожных собраний и обработки полей 

с пшеницей и картофелем» они образовали 

«дивный штат» с «главным городом Новый 

Иерусалим», построенным «не из сапфира, а 

из кирпичей». Упорный труд, «тяжелая ра-

бота», преодоление серьезных испытаний и 

трудностей, привели к «чрезвычайно быст-

рому процветанию Сиона». «И подлинно, 

происхождение этой секты принадлежит к 

числу глупостей; но за то история ее движе-

ния от Иллиноя (Иллинойса) к Тихому оке-

ану должна быть причислена к необыкновен-

ным явлениям нашего века» [8, с. 30–31].  

Достаточно подробно в статье описыва-

лись события, связанные с «различными от-

кровениями» и нахождением с помощью Ан-

гела в 1825 г. (на самом деле – в 1823 г.) 

«Джое Смитом из штата Вермона (Вермонт)» 

Книги Мормона. «Наставление на новоеги-

петском языке», написанное на «медных дос-

ках» (в действительности – на золотых ли-

стах или пластинах) являлось «странным 

произведением ума». Также в статье кратко 

излагается основное содержание Книги 



Исторические науки.  

 

79 

Мормона: история переселения древних ев-

реев «со времен Езекии» в Новый Свет и их 

жизнь на новом месте (600 г. до н.э. – 400 г. 

н.э.), происхождение племен американских 

индейцев от мигрировавших израильтян, ко-

торые «1 500 лет вели кровавые войны», по-

явление в Америке Иисуса Христа после вос-

кресения и обращение им местного населе-

ния и т.п. «…Спаситель после своего Воскре-

сения явился в Америке и ввел здесь Библию, 

Пророков, Апостолов и т.п.», но «народ по-

гряз во грехах, и последний Пророк написал 

Book of Mormon (книгу Мормона) на упомя-

нутых медных досках, которые спрятал в 

земле, пока они, явившись снова, не будут 

приняты к исполнению воли Божией при кон-

чине мира». Автором статьи о мормонах де-

лался из данный событий справедливый вы-

вод: «Все доказывает совершенное незнание 

истории». [8, с. 31]. В статье приводятся до-

стоверные факты из истории мормонов: их 

миграция в 1830-е гг. в штат Миссури, откуда 

они были изгнаны в Иллинойс, поскольку 

«Смит, как глава этой секты, хотел господ-

ствовать». «Обвинения против Мормонов 

становились все жесточе, и наконец вспых-

нула война: сделано было нападение на город 

Нову (Наву)». Затем последовало изгнание 

мормонов из построенного ими города в Ил-

линойсе в сентябре 1846 г. после вооружен-

ного конфликта. Мормоны вынуждены были 

организованно переселиться за реку Мисси-

сипи на Запад.  

Летом 1848 г. «передовой их отряд, 

около тысячи человек, перешел Утесистые 

(т.е. Скалистые) горы и поселился в стране 

возле пристани св. Франциска» (здесь пута-

ница: известно, что группа мормонов в коли-

честве 238 чел. высадилась с корабля 

«Бруклин» («Бруклинские святые») в районе 

залива Сан-Франциско в июле 1846 г., а пер-

вый отряд мормонских пионеров прибыл в 

долину Большого Соленого озера 24 июля 

1847 г.). «Тут они вскоре положили основа-

ние штата и приступили к постройке города. 

Неимоверны трудности, которые надо было 

им преодолеть в этой стране» [8, с. 31–32]. 

Например, «в первые два года их поселения 

кобылки пожирали хлеб на поле и готовили 

им голодную смерть». Но «наконец с озера 

тучей слетелись чайки, и с жадностью напали 

на кобылок». «Таким образом, в несколько 

недель кобылки совершенно были уничто-

жены». «Теперь путешественник, проходя по 

новому Штату, основанному Мормонами и 

называемому Дезерет, видит одно безмерное 

поле, засеянное пшеницей, по крайней мере 

в 10 тыс. акров» [8, с. 32]. Здесь описана мор-

монская легенда, известная как «чудо с чай-

ками». В июне 1848 г. калифорнийские чайки 

якобы чудесным образом спасли урожай и из-

бавили сельскохозяйственные угодья Святых 

последних дней от нашествия саранчи или 

«мормонских сверчков» (англ. Mormon 

crickets, лат. Anabrus simplex) – местных 

крупных нелетающих кузнечиков.  

В 1853 г. в журнале «Отечественные за-

писки» появилась статья «Большое Соленое 

озеро в Северной Америке», в которой по-

дробно освещалась топографо-геодезическая 

экспедиция под командованием капитана 

Стенсбюри (Стэнсбери) (август 1849 г. – июль 

1850 г.). Речь идет о деятельности в Юте под-

разделения Корпуса инженеров-топографов 

США во главе с офицером Говардом Стэнс-

бери (1806-1863), изучавшего в 1849-1851 гг. 

труднодоступные районы Дальнего Запада. 

По заданию Конгресса США экспедиция 

должна была исследовать область Соленого 

озера, где нашли «убежище» мормоны. Пер-

воначально мормоны отнеслись враждебно к 

деятельности Стэнсбери, опасаясь, что Кон-

гресс якобы «намерен продать с публичного 

торга вновь обработанные ими земли, а их са-

мих прогнать». Однако после личной встречи 

капитана с пророком Брейгамо-Юнгом (Бри-

гамом Янгом) экспедиция заручилась всесто-

ронней поддержкой мормонов и успешно осу-

ществила намеченные работы. Стэнсбери 

первый в американской истории со своими 

людьми обошел все озеро и изучил прилегаю-

щие территории [3, с. 44–45]. 

Отчет об экспедиции Стэнсбери содер-

жал интересные сведения о населении, эко-

номике Юты, образе жизни Святых, природе 

«Страны Мормонов» и ее двух главных горо-

дах – Солт-Лейк-Сити и Огдене. Юта отлича-

лась солеными почвами, недостатком прес-

ной воды, обильными снегопадами зимой, но 

также наличием «плодоносных долин» и «бо-

гатых пажитей», благоприятных для выпаса 

скота даже в зимний период. «Плодородие 

земли здесь чрезвычайное. Средний урожай 

бывает сам-40. Ранние морозы мешают 
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возделыванию маиса; но свекла, репа и в осо-

бенности картофель достигают удивитель-

ных размеров и лучшего качества». «В городе 

Соленого озера (Солт-Лейк-Сити) есть уже 

фабрика ножей, суконная, горшечная, и стро-

ится сахарный завод. Если вспомнить, что че-

тыре года тому назад здесь была бесплодная 

пустыня, то в будущем от развития этой ко-

лонии можно ожидать многого». «Все жи-

лища колонии, как снаружи, та и внутри, об-

наруживают видимое благосостояние жите-

лей» [3, с. 49]. «В северной части города есть 

источник горячих вод, которые искусно про-

ведены в разные заведения общественных 

бань. Во время экспедиции Стенсбюри было 

в этом городе 8 тыс. жителей; в числе зданий 

есть монетный двор» [3, с. 48–49].  

Любопытны зарисовки о жизни и быте 

первопоселенцев в мормонских поселениях в 

Юте. Из-за перенаселенности зимой 

1849/1850 гг. большая часть пионеров 

«должна была жить на улице, в телегах, пре-

вратив их в палатки, нагреваемые печами и 

обитые коврами». «Безопасность, с которою 

несколько сот людей жили на улице, свиде-

тельствует о честности и порядке этой коло-

нии» [3, с. 46]. Мормоны стараются никого не 

обманывать. «Полицейские законы строго у 

них выполняются». «Все товары при ввозе 

платят здесь 1% со своей ценности, кроме 

крепких напитков, которые обложены 50%. 

Этот огромный акциз наложен для того, чтоб 

воздерживались от пьянства». «В торговле 

Мормоны честны и добросовестны… Права 

собственности здесь свято почитаются, и за-

коны строго преследуют каждое нарушение 

их. Стенсбюри бывал часто на балах и вече-

рах Мормонов. Никогда он не видел ни одной 

ссоры: все были веселы, разговорчивы, лю-

безны и спокойны» [3, с. 49]. «По выступле-

нии своем оттуда, капитан встретил еще 95 

телег Мормонов. Это был авангард нового 

переселения, для усиления этой колонии. Пе-

ред ним шли два больших стада баранов. 

Каждая телега была запряжена тремя, или пя-

тью парами волов. Телеги были наполнены 

женщинами, детьми, гусями и индейками. 

Всего было в этом отряде 500 чел., 1 000 бы-

ков и 100 баранов» [3, с. 47].  

В статье о Большом Соленом озере дела-

лись прогнозы о будущем «мормонского цар-

ства»: «Отдельные колонии Мормонов 

основывались в долине Сен-Пете, в 150 милях 

оттуда по дороге к Калифорнии, и другие в 250 

милях на широкой реке, близ лесов, угольных 

копей, железных и квасцовых руд. Последнее 

селение названо: городом кедров. Таким обра-

зом, до Тихого океана все будут возделанные 

земли и проложенные дороги» [3, с. 49].  

В отечественной периодической печати 

в подробностях описывались некоторые эпи-

зоды из истории мормонов в период 1830–

1857 гг., но в них часто содержались фактоло-

гические ошибки и неверная информация. 

Так, в опубликованных отрывках из отчета 

Стэнсбери утверждалось, что мормоны «воз-

никли в 1830 г. в Киртланде, в штате Огио; но 

тамошние жители не хотели терпеть их сосед-

ства и прогнали их в штат Иллинои, где на бе-

регах Миссисипи они основали город Ниву, 

достигнувший вскоре цветущего состояния. 

Здесь они жили спокойно до 1844 г.; но 

окрестные жители и тут требовали их изгна-

ния. Принужденные уступить, они решились 

удалиться в пустыню, и в феврале 1846 г. пе-

реправились в город Иозе. Здесь им тоже от-

казали в убежище, и они пошли за границы 

Соединенных Штатов. Здесь на берегах Мис-

сисипи остановились они и засеяли некоторое 

пространство земли, чтоб основать колонию. 

Вдруг явился отряд североамериканских 

войск и потребовал от них 500 чел. рекрутов 

для мехиканской войны». Здесь речь идет о 

знаменитом Мормонском батальоне, отличив-

шемся в период Американо-мексиканской 

войны 1846–1848 гг. Считалось, что «это было 

лучшее войско в числе американских волонте-

ров». В 1850 г. территория мормонов Юта 

официально вошла в состав США. «Вскоре, 

вероятно, они составят собственный штат, ко-

торый будет принят в Союз». «Мормоны уже 

послали в Вашингтон просьбу о принятии их 

штата в Союз» [3, с. 48].  

В журнале «литературно-художествен-

ном» «Пантеон» в 1856 г. печатались очерки о 

поездке европейского путешественника в Се-

верную Америку. Он посетил «небольшой го-

родок в Иллиное, Новоо (Наву), где секта 

Мормонов давно уже основала свою главную 

квартиру. Там видны еще остатки их величе-

ственного храма; прекрасное здание, до-

вольно поместительное для 3 тыс. чел.; но оно 

было превращено в пепел по злому умыслу 9 

октября 1848 г.; оно стоило полмиллиона 



Исторические науки.  

 

81 

долларов (560 т. руб. сер.). За четыре года до 

пожара основатель мормонизма Джое Смит 

был убит чернью в темнице Новоо. Джое 

(Иосиф) Смит – уроженец штата Вермона; в 

слишком молодых летах ему пришло в голову 

подражать Магомету и учредить новую секту. 

Без особенного труда он уверил своих привер-

женцев, что получил от неба алкоран; ему до-

статочно было для этого представить им боль-

шую книгу … на греческом языке. Конечно, 

он наперед уверился, что из множества после-

дователей ни один не понимал ни слова, даже 

не знал азбуки этого языка. Когда Мормоны 

переменили свое местопребывание, богатей-

ший город сделался владением и жилищем 

начальников великого магистра икарийцев 

Кабе» (община французских утопистов – ика-

рийских коммунистов существовала в Наву в 

1849–1860 гг.). «Что касается Мормонов, все 

эти сектанты в числе 11 т. живут на земле, 

называемой Утах, лежащей на многие сотни 

льё к западу от Миссисипи, почти у Соленого 

озера [9, с. 11]. Новый штат, составленный 

ими недавно, управляется губернатором, при-

мерным и ревностным последователем одного 

из главных пунктов учения Мормонов, 

именно, утверждающего неограниченное 

многоженство». «Другая добродетель этих 

сектантов есть унижение себя, но, как бы ска-

зать, унижение навыворот; потому что они и 

все и каждый признают себя святыми». В се-

редине 1850-х гг. в Европу пришли известия, 

что «Мормоны возмутились против американ-

ских властей в своей новой колонии Утах, ко-

торая, как известно, недавно включена, как 

штат, в общий состав Соединенных Штатов». 

В российских журналах также печатались 

анекдоты о Святых последних дней. В каче-

стве примера приведем один из них: «У этого 

достойного президента (имеется ввиду про-

рок Бригам Янг), как говорили нам, 24 жены и 

уверяют, несколько месяцев назад, он прогу-

ливался в коляске с 16 супругами, из которых 

14 кормили грудью детей своих» [9, с. 12].  

Российская пресса констатировала 

«успехи» мормонов не только в строитель-

стве Нового Иерусалима – Сиона в Америке, 

но и в проведении миссионерской работы в 

Европе. «Недавно происходила в Лондоне их 

шестая годичная конференция. Из речей, 

произнесенных по этому случаю, видно, что 

общество процветает. На издержки 

переселения в Америку было собрано 50 тыс. 

франков в нынешнем году. В Швейцарии дол-

гое время мормонов почти не было. Теперь 

число их увеличилось. В конце августа (1857 

г.) на Цюрихском озере происходил торже-

ственный обряд крещения их новообращен-

ных. В длинных рубашках мужчины и жен-

щины погружались в озеро при большом сте-

чении народа. Полиция не мешала церемо-

нии, но со стороны толпы не обошлось без 

насмешек и побоев сектаторам» [12, с. 55]. 

В 1857 г. российская периодическая пе-

чать с тревогой сообщала об угрозе возмож-

ного конфликта правительства США с мор-

монскими ополченцами в Юте (известного 

как Ютская война 1857-1858 гг.). «Экспедиция 

в Утаг (Юту) против мормонов, задержанная 

происшествиями в Канзасе, началась теперь. 

Нельзя не пожелать, чтоб эта безнравственная 

и вредная секта наконец унялась. Деспотизм, 

с которым управляет обществом «святых» 

президент их Бригам Йонг (Янг), не имеет 

пределов. Он раздает, например, старикам мо-

лодых девушек, допускает всякого рода свое-

вольство и со стороны своих подчиненных. 

Убийствами нередко заключаются митинги 

мормонов» [12, с. 59]. «По последним изве-

стиям из Утага мормоны намерены сопротив-

ляться союзному войску» (т.е. федеральной 

армии) [12, с. 113]. «Кажется, что мормоны го-

товятся к упорной обороне. Великий перво-

священник Брейгам Йонг запретил издание 

мормонского журнала и повелел закрыть все 

их храмы. По-видимому, эти меры находятся 

в связи с предстоящей войной» [12, с. 167].  

Заключение (выводы). Таким образом, 

первоначально сведения о Святых последних 

дней в России носили в определенной степени 

мифологизированный и искаженный харак-

тер. Мормонская религия привлекала внима-

ние читающей публики, поскольку являлась 

экзотическим явлением для России и россиян 

в XIX в. Непроверенные слухи и невероятные 

домыслы наполняли страницы печатных изда-

ний. Публиковались курьезные случаи, ужас-

ные истории и анекдоты о мормонах, способ-

ствовавших формированию их негативного 

образа в общественном сознании. Наличие 

подобных сообщений о жизни мормонов и 

особенностях их вероучения можно объяс-

нить отдаленностью американского конти-

нента и отсутствием у Российской империи в 
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середине XIX в. нормальный коммуникации с 

ним. Но степень достоверности информации 

о мормонах в периодической печати посто-

янно возрастала, а тональность в их оценках 

менялась. Многие опубликованные в 1850-е 

гг. статьи были выполнены на высоком 

уровне. В них содержалось подробное описа-

ние истории Святых с момента зарождения 

этого религиозного движения, анализ их быта 

и образа жизни в Юте, приводились разнооб-

разные дополнительные сведения об Америке 

и мормонах. В итоге в русских периодических 

изданиях была создана целостная и во многом 

правдивая картина мормонизма. В 1856-1857 

гг. по мере назревания конфликта между мор-

монской церковью и федеральным правитель-

ством в периодической печати России 

мормонов начали рассматривать как антиоб-

щественную и антигосударственную силу. Но 

авторы статей оказались неспособными к глу-

бокому анализу и, как правило, не понимали 

природу верований, основания популярности 

данного движения и причины гонений на него 

(каковыми являлись полигамия и религиозно-

политический радикализм). Создание Сиона – 

реализация религиозной утопии на пустын-

ных землях возле Большого Соленого озера в 

окружении Скалистых гор рассматривалось 

как настоящее чудо. Современники событий 

сумели детально описать, но не смогли объек-

тивно изучить, понять и объяснить мормо-

низм, тесно связанный с общественными яв-

лениями на Западе, миграционными и колони-

зационными процессами в Америке. 
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THE FIRST INFORMATION ABOUT MORMONS  

IN THE RUSSIAN PERIODICALS (1850–1857) 
 

The article examines the first information about the Mormons (the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) in Russia, 

contained in messages, notes and articles in the periodical press (1850–1857). The unique phenomenon of the Mormons 

and their successful development of vast territories in the Great Salt Lake and Rocky Mountains attracted the attention of 

contemporaries not only in the United States, but also in other countries. An analysis of information about the religious 

organization, its features, main ideas, emergence, history and prospects contained in the Russian periodicals was carried 

out. It is shown that the first domestic researchers provided mostly reliable information about early Mormonism. The 

Mormon religious movement was founded by the Prophet Joseph Smith, Jr. (1805-1844) in western New York in 1830. 

Tens of thousands of supporters joined the new religious movement in the 1830s and 1840s, including numerous converted 

immigrants from Canada and Western Europe. Domestic journalists and publicists noted that Mormons were constantly 

persecuted and forced to migrate to the Western United States. After the death of the first prophet at the hands of local 

militias in 1844, they were led by Brigham Young (1801-1877). In 1847, under his leadership, the migration of Mormons 
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to Western America began on the territory of Utah, where they created a quasi-state entity that existed until the 1890s. In 

the Russian periodical press in the 1850s, along with reliable information, there were also ridiculous rumors, unfounded 

assumptions, myths, distorted and sometimes completely false information about Mormons. This was largely due to the 

inconsistency of the early history of the Mormons and the unverified data about them that was distributed in American 

and European journalism of the XIXth century. 

Keywords: new religious movements in the XIXth century, the history of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

Mormons in the USA in the 1830s–1850s, Joseph Smith Jr., Brigham Young, the reflection of historical events in the 

Russian periodical press. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КРУГ ОБЩЕНИЯ 

ТАЛЕЙРАНА НАКАНУНЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

В статье характеризуется малоизвестный период жизненного пути одного из крупных деятелей Великой фран-

цузской революции – Шарля Мориса Талейрана. То было время его молодости и начало карьеры священнослу-

жителя. Одновременно происходило становление общественно-политических представлений. Изучение этой фи-

гуры несомненно важно, поскольку Талейран сыграл одну из ключевых ролей в таких переломных событиях ре-

волюции, как: отмена сеньориальных привилегий, принятие Декларации прав человека и гражданина, секуляри-

зация имущества церкви, становление дипломатических и финансовых инициатив Конституанты. В мировую ис-

торию он вошел прежде всего как выдающийся дипломат. Махинации коррупционеров, неприязнь к церкви и 

масонские интриги - все это приписывали именно ему. Его представляли неким депутатом – дельцом, тесно свя-

занным с так называемой новой буржуазией. Внимательное изучение его молодости, похоже, плохо согласуется с 

подобными представлениями и версиями. Это был человек с трудным детством и врожденным заболеванием. Его 

поведение напоминало стиль жизни многих молодых дворян своего времени. Так же, как и они, он состоял в 

масонской ложе, посещал салоны, был внимателен к новым общественным веяниям. Уже при Старом порядке 

этот дворянин и епископ склонялся к переменам. Начавшаяся революция ускорила данный процесс. 

В настоящем исследовании уделяется первостепенное внимание малоизученным ранее моментам биографии Та-

лейрана, складыванию его общественно-политических представлений. Речь в статье идет также о широких связях 

молодого человека в финансовых и дипломатических кругах. Характеризуется сквозь призму деятельности Та-

лейрана и светская жизнь в Париже до революции.  

Ключевые слова: Французская революция, Талейран, Мирабо, дипломатия, масоны, Париж, физиократы, Про-

свещение. 
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Введение. Шарль Морис Талейран - 

весьма противоречивая фигура в истории 

Франции. Исследователей привлекали как его 

бурное прошлое, так и изменчивая политиче-

ская позиция. Историки хотели найти ответ на 

вопрос, как такой влиятельной фигуре удава-

лось оставаться в верхних эшелонах власти во 

время революции, империи Бонапарта и Ре-

ставрации. В отечественной историографии 

Талейран удостоился в основном отрицатель-

ных оценок. Авторы рисовали сугубо его лове-

ласом, коррупционером и политическим хаме-

леоном. Между тем, исследование его деятель-

ности в конце Старого порядка показывает нам 

Шарля Мориса весьма прогрессивным деяте-

лем новой формации, интересующимся лите-

ратурой, экономикой и дипломатией.  

Объект и метод исследования. Объек-

том исследования является общественная и 

политическая жизнь Франции в 70-е – 80-е 

годы XVIII в. Используются историко-срав-

нительный и ретроспективный методы. 

Результаты и их обсуждение. Со вре-

мен юности Талейран увлекался чтением раз-

личных книг. В свое время, проходя обучение 

1  © Самсаров А.И. 

 © Samsarov A.I. 

в семинарии Сен-Сюльпис, Шарль Морис 

много времени посвящал библиотеке: «Я 

проводил там дни за чтением великих исто-

риков, жизнеописаний государственных лю-

дей, моралистов, некоторых поэтов – все это 

обладало для меня большой привлекательно-

стью» [9, с.147]. В Сорбонне в его распоря-

жении была уже одна из лучших библиотек в 

Париже, насчитывавшая порядка 60 тысяч 

томов. В ней можно было найти произведе-

ния известных философов и мыслителей того 

времени: Локка, Лейбница, Спинозы, Кларка 

и Вольтера. Поселившись в особняке на 

улице Бельшас, аббат Перигор продолжил 

свое увлечение, занявшись обустройством 

собственной библиотеки. Ему удалось со-

брать превосходную библиотеку. В доме хра-

нилось около двух тысяч книг, преимуще-

ственно светского содержания. В частности, 

на полках стояли работы по экономике таких 

авторов как: Кэне, аббата Бурдо, Мерсье де 

Ла Ривьера, Дюпона де Немура, Рейналя, 

Тюрго и Кондильяка. Впоследствии многие 

книги станут предметом целого ряда аукцио-

нов [21, р.201-202]. Каким авторам он 
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отдавал предпочтение и какие работы читал 

сказать сложно. В своих мемуарах Талейран 

это не конкретизировал. Скорее всего, он 

имел достаточно четкое представление обо 

всех течениях внутри французского Просве-

щения. Его поведение, высказывания, стиль 

руководства на посту генерального агента ду-

ховенства позволяют нам сделать предполо-

жение о его взглядах.  

Талейран сочувствовал идеям Воль-

тера. Они встретились в 1778г. Философ был 

сторонником гибкого курса в государствен-

ном управлении. Важно отметить, что Воль-

тер не призывал к полному уничтожению ре-

лигии. По его мнению, суть религии- борьба 

с неповиновением, а ее главная задача -пре-

секать всякое непослушание. Характерную 

черту вольтеровской морали составляет реа-

билитация чувственного человека, человека 

плоти, ее потребностей и наслаждений [2, 

с.8]. В основе справедливого мироустрой-

ства, по мнению того же Вольтера, лежат сво-

бода и собственность.  

Довольно много общего у Талейрана и 

с Монтескье. Это все тот же гибкий стиль ру-

ководства, лежащий в основе теории полити-

ческого компромисса с любыми существую-

щими социальными и политическими фор-

мами. В своем главном труде «О духе зако-

нов» автор констатировал: «Благо политиче-

ское, как и благо нравственное, всегда нахо-

дится между двумя пределами… Люди все-

гда почти лучше уживаются с серединой, чем 

с крайностями» [7, с.159]. Монтескье много 

внимания уделял английскому государствен-

ному устройству, как одной из форм ограни-

ченной монархии. В то время многие извест-

ные люди, противники радикальных измене-

ний, считали такую форму правления образ-

цовым для будущей Франции. Талейран, бу-

дучи не понаслышке знакомым с англий-

скими порядками тоже грезил о медленном 

эволюционном пути развития французской 

монархии [5, с.70]. 

Вся его политическая и дипломатическая 

карьера буквально говорит нам, что он против 

резких радикальных перемен в обществе. Его 

не привлекали идеи, например, Жан Жака Руссо 

(за исключением, наверное, сентиментальных 

работ о воспитании), на которых во многом опи-

ралась идеология робеспьеристов [8, с. 32]. 

Увлечение аббата Перигора экономикой 

привело его к знакомству с еще одним 

течением Просвещения – школой физиокра-

тов. В то время во Франции обнаруживалось 

противоречие между требованиями экономи-

ческого развития страны и господствовав-

шими в стране устаревшими сеньориаль-

ными отношениями. Это находило свое отра-

жение во всех областях хозяйственной жизни 

Франции. Потребность в переменах назрела 

и в сфере торговли, и в сфере промышленно-

сти, и в финансовой политике государства, и 

в сельском хозяйстве. Жизнь ставила перед 

общественной мыслью Франции большие 

экономические проблемы, настоятельно тре-

бовавшие своего разрешения: свободы тор-

говли и промышленности, подъема отсталого 

сельского хозяйства, проблему оздоровления 

финансов и т.п. Стало появляться много акту-

альной литературы [1, с.33]. Наиболее влия-

тельной в XVIII веке и наиболее значимой 

для дальнейшего развития экономической 

теории была, группа писателей-экономистов, 

известных под общим именем физиократов. 

Основателем и крупнейшим представителем 

школы физиократов был Франсуа Кенэ (1694-

1774). Им были заложены основные идеи 

школы: право личной собственности на при-

обретенные для удовлетворения своих по-

требностей вещи; право частной собственно-

сти на вещи, созданные трудом человека; 

право на землю. Эти права вытекали из есте-

ственных законов и соответствовали обще-

ственным интересам. Необходимым усло-

вием благополучия человечества, по мнению 

Кенэ, являлось экономическое преуспевание. 

Для экономического процветания необхо-

дима полная свобода человеческой деятель-

ности во всех экономических сферах - в сель-

ском хозяйстве, промышленности и торговле. 

Государственное вмешательство в сферу эко-

номики нарушает естественные права и при-

носит лишь вред. Всякая монополия наносит 

ущерб национальному доходу, а, следова-

тельно, и населению. Верховная власть, уста-

навливая законы, ни в коем случае не должна 

посягать на естественный строй общества. 

Таким образом, основной принцип экономи-

ческой политики физиократов – это полная 

свобода конкуренции. Очень скоро вокруг 

Кенэ сформировалась группа сторонников 

его новой экономической теории, состоявшая 

из Мирабо, Дюпона де Немура, Мерсье де ла 

Ривьера и других. Многие из них постоянно 

проводили время в особняке Талейрана за так 
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называемыми интеллектуальными завтра-

ками. Вероятно, епископ Отенский был при-

верженцем умеренного крыла Просвещения.  

Продолжая разговор об экономических 

увлечениях Шарля Мориса, нельзя не отме-

тить тот факт, что это был весьма устойчивый 

интерес, перешедший в практическую фазу. 

Вместе со своим другом Лозеном Талейран 

становится одним из главных акционеров 

сразу двух компаний - угольной и торфяной, 

открытой в 1785-1786гг. Вложение капиталов 

в добывающую промышленность было в те 

годы делом новым и рискованным, но в тоже 

время перспективным, сулящим прибыль. Во 

Франции еще только зарождалась металлур-

гическая промышленность и потребность в 

угле была не высока. Торфяное топливо так 

же пока уступало в конкуренции дереву. 

Рискнув, Талейран получил хорошую при-

быль около 34 тысяч ливров за год [23, р.89]. 

В Париже он находился в кругу виднейших 

капиталистов того времени: казначея флота 

Бодара де Сент-Джеймса, казначея военного 

министерства Мегре де Серийи, директора 

Индийской компании Огюстена Перье, спе-

кулянтов аббата д'Эспаньяка и Радикса де 

Сент-Фуа, финансового интенданта Жозефа 

Фулона, генерального прокурора синдика 

Жана Фавье [22, р.59].  

Вместе с этими людьми аббат де Пери-

гор открыл все финансовые тонкости, 

уловки, комбинации, а также аферы. Среди 

них -Жозеф Франсуа Фулон, неудавшийся 

юрист и военный администратор периода Се-

милетней войны (1756-1763). Родился в Со-

мюре в 1715г. Изучал право в Париже под ру-

ководством военного министра графа д'Ар-

жансона, своего родственника. Во время 

войны завел влиятельные знакомства, в част-

ности с маршалами Саксом и де Брогли. по-

сле мира 1763 г. поселился в Париже, чтобы 

выполнять функции статского советника при 

короле. Его большая финансовая и админи-

стративная репутация побудила короля не-

сколько раз безуспешно предлагать ему об-

щий контроль над финансами. Фулон хотел 

применить строгую программу управления и 

реформ, от которых отказался король. Когда 

Талейран встретил его около 1780 года, он 

считался одним из лучших специалистов в 

области государственного административ-

ного и финансового управления. С этим уже 

пожилым и строгим человеком Шарль-

Морис открыл для себя работу государства во 

всей ее сложности. 

Жан Луи Фавье родился в 1711г. в Тулузе. 

Рано заняв пост генерального прокурора син-

дика (вместо покойного отца), он вскоре уходит 

в отставку. Затем переехал в Париж и приступил 

к работе в сфере иностранных дел со своим со-

отечественником из Тулузы Жаном дю Барри. 

Исполнял обязанности агента по иностранным 

делам, специалиста по европейским договорам, 

секретаря французского посла в Турине. Участ-

ник секретных миссий в Испании и России. Ка-

рьера закончилась его заключением в Бастилии 

за просмотр конфиденциальной дипломатиче-

ской переписки короля. Впоследствии при Лю-

довике XVI граф Вержен даровал Фавье 40 000 

ливров для погашения его долгов и пенсию в 

размере 2 000 экю. Участвовал в спекуляциях 

Сент-Фуа и в делах Жана дю Барри, поставщика 

продовольствия и фуража для королевских ар-

мий. Этот разочарованный, циничный, но та-

лантливый человек и хранитель дипломатиче-

ских тайн познакомил Талейрана с внешней по-

литикой в ее официальных аспектах, но также и 

в ее тайнах [21, р. 283].  

Но самым главным учителем в области 

экономики для Талейрана следует признать 

Паншо. Он родился в Лондоне около 1735 

года. Его отец английский торговец родом из 

Швейцарии. Предприимчивый по духу, 

Исаак в молодом возрасте увлекся торговлей 

с Индией, путешествовал по Индийскому 

океану, затем постоянно перемещался между 

Парижем, Лондоном и Амстердамом, прежде 

чем в 1763 году поселиться в Париже, на 

улице Сен-Совер со своим зятем Жан-Фран-

суа Паншо из Берна. Вместе они становятся 

крупными акционерами английской и фран-

цузской Ост-Индской компаний. Паншо 

участвовал во множестве разнообразных спе-

куляций. В 1780 году он через Шуазеля-

Гуфье познакомился с Талейраном. Его репу-

тация финансового теоретика была настолько 

велика, что он собрал вокруг себя школу 

убежденных и очень активных финансистов-

любителей. В число последних входили граф 

де Лорагэ, Мирабо, Клавьер, будущий ми-

нистр финансов Революции, Талейран, гер-

цог де Лозен, Нарбонн и многие другие. Глав-

ной идеей Паншо было создание новой фи-

нансовой системы. Он и его английский еди-

номышленник Прайс предлагали амортизи-

ровать государственный долг на регулярной 
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и постоянной основе путем отвлечения 1% от 

суммы каждого заключенного кредита и 

направления его на погашение долгов. Про-

цент использовался для выкупа других цен-

ных бумаг. Механизм амортизации облегчал 

государственный долг и придавал большую 

гибкость фондовому рынку и торговле цен-

ными бумагами. В рамках этой программы 

Паншо добился создания в 1776г. финансо-

вого учреждение «Caisse d'Amortissement» 

(амортизационный фонд). Оно располагалась 

в Париже на улице Вивьен. Капитал органи-

зации составлял 15 миллионов ливров, разде-

ленный на 5000 акций по 3000 ливров. Фак-

тически это был настоящий банк, не имею-

щий титула, созданный чтобы сблизить инте-

ресы государства с интересами капиталисти-

ческой торговли [23, р.95-97]. В 1783г. в 

фонде случился кризис. В связи с войной в 

Америке во Франции обнаружилась нехватка 

наличных денег. Капитал «Caisse 

d'Amortissement» оказался израсходованным. 

В числе узкого круга лиц, участвовавших в 

управлении этого финансового учреждения, 

мы находим и имя Талейрана.  

Другим модным увлечением Шарля 

Мориса была игра на бирже. Можно смело 

утверждать, что в 1786-1787гг. он был одним 

из трех сильнейших биржевых маклеров Ста-

рого порядка. Вместе с Клавьером и аббатом 

д'Эспаньяком они получали значительную 

прибыль, действуя фактически от имени ге-

нерального контролера финансов Калонна.  

Влечение Талейрана к дипломатии удо-

влетворялось контактами с влиятельными 

политическими деятелями. В 1783г. после от-

ставки британский премьер-министр Уильям 

Питт Младший приехал в Реймс для знаком-

ства с французской культурой. В это время 

там находился Талейран со своим дядей. Из-

вестно, что Питт останавливался в течение 

шести недель в апартаментах аббата Пери-

гора в замке Сен-Тьерри. Молодые люди про-

водили много времени, обсуждая проблемы 

обоих государств [17, р.65]. Аббат был сто-

ронникам курса сближения с Англией, что 

противоречило ранее созданной дипломати-

ческой доктрине герцога Шуазеля. Послед-

ний мечтал о создании коалиции держав по 

религиозному признаку, католических про-

тив протестантских. В 1784г. Шуазель – 

Гуфье познакомил Шарля Мориса со своим 

дядей, находившемся в то время в Шантелу. 

Там у генерального агента и герцога состо-

ялся разговор о международной обстановке и 

политике. «Сейчас в мире происходит много 

катастрофических событий… Кто будет ра-

ботать в министерстве иностранных дел? Мы 

не должны зарываться в бумаги и учиться в 

кабинетах. Вы, мой дорогой аббат, если не 

можете быть премьер-министром, вы можете 

быть послом…» - говорил герцог [20, р.15]. В 

этой беседе раскрывается образ государ-

ственного чиновника будущего, который ста-

нет качественно отличаться от нынешнего- 

эпохи Старого порядка. Шуазель, справед-

ливо оценивая прозорливость и талант Та-

лейрана, видел его одним из таких политиче-

ских деятелей.  

Во время этого визита аббат познако-

мился еще с одним единомышленником - про-

фессором д'Отриве (1754-1830). Последний 

станет помощником Талейрана в 1798г. в мини-

стерстве иностранных дел. Дипломатической 

инициативой периода Старого порядка следует 

считать активное участие Шарля Мориса в сек-

ретной миссии Мирабо в Пруссии. Последний 

был не только другом, но и его компаньоном по 

биржевым спекуляциям. К его услугам даже 

прибегал сам генеральный контролер финан-

сов Калонн. По его заказу Оноре написал две 

брошюры. Одна в поддержку фонда Паншо, 

другая против банка Испании. Но если первая 

помогла снять финансовый ажиотаж в стране, 

то вторая способствовала снижению стоимо-

сти акций банка для дальнейших спекуляций. 

Это вызвало протест посла Испании, и книгу 

запретили. Автор оказался в опале. Цель мис-

сии - составить отчет о впечатлении, произве-

денном смертью Фридриха Великого, «позон-

дировать» его молодого преемника и подгото-

вить почву для крупного займа. Французское 

правительство надеялось в скором будущем 

сформировать тройственную коалицию сов-

местно с Англией и Пруссией, направленную 

против империи Габсбургов [6, с.188]. Новое 

секретное предприятие финансировалось Ка-

лонном, контролировалось Министерством 

иностранных дел и находилось под непосред-

ственным надзором Талейрана, единственного 

корреспондента Мирабо, ответственного за 

рассмотрение его отчетов до того, как они бу-

дут переданы министру Вержену и королю. 

Посланец действовал неофициально, но его до-

несения были очень ценны, во многом допол-

няя донесения французского посла графа 
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д'Эстерно. В течение одиннадцати месяцев 

(июль 1786 г. - май 1787 г.) аббат де Перигор 

был корреспондентом своего друга. Мирабо 

отправил более шестидесяти пяти информаци-

онных писем, то есть в среднем одиннадцать 

писем в месяц. Только три из них предназнача-

лись Лозену, остальные Талейрану [18, р.9-23].  

Последний не только читал, но и редак-

тировал сообщения для Верженна и Колона, 

а возможно и для самого короля. Талейран 

попросил своего будущего корреспондента 

дополнить его дипломатический анализ эко-

номическими и финансовыми наблюдени-

ями, полезными для спекулятивных опера-

ций. Существование таких замыслов под-

тверждает секретная переписка. В письме от 

7 ноября 1786г. обсуждались планы открытия 

в Пруссии амортизационного фонда по си-

стеме Паншо либо, наоборот, во Франции 

развернуть деятельность совместного банка. 

Это способствовало финансовым операциям 

между Пруссией, Францией, Англией и 

Швейцарией. Такие проекты даже обсужда-

лись с министром финансов и торговли Прус-

сии Шарлем Струенсе [19, р.114-340]. 

Во Франции конца восемнадцатого сто-

летия появляется новое явление – так назы-

ваемая общественно – политическая сфера. 

Последняя возникла непосредственно из дру-

гой сферы, общественно – литературной. Та-

ким образом, частные лица получили воз-

можность публично выражать свое мнение, 

не зависящее от королевского двора. Это спо-

собствовало развитию критического мышле-

ния и положило начало становлению граж-

данского общества [10, с.30-32]. Выразите-

лями общественного мнения стали многочис-

ленные философские и литературные са-

лоны, кофейни, провинциальные академии. 

Эти внесословные объединения, расцвет ко-

торых пришелся на 1760-80-е гг., служили 

выявлению потенциальных лидеров, форми-

рованию интеллектуальных элит, просвеще-

нию в каждом городе, в каждой провинции; 

здесь устанавливались личные контакты ин-

теллектуалов (философов, экономистов, пуб-

лицистов) с государственными людьми и 

предпринимателями [4, с.15-50]. В Париже 

Талейран, подобно другим людям своего 

круга, пристрастился по вечерам посещать 

различные салоны, чтобы услышать новости, 

но и сыграть в вист. Например, в апреле 

1787г. аббат Перигор проиграл 33800 ливров 

Боллиуду де Сен-Жульену – сборщику нало-

гов духовенства. Он посещал салоны мини-

стра финансов Неккера, мадам де Монтессон 

(любовницы герцога Орлеанского), мадам де 

Буффлер, герцогини де Полиньяк, викон-

тессы Лаваль-Монморанси, графини Луизы 

Роан де Брионн и другие. На вечеринках эле-

гантно одетый Талейран закрепил за собой 

статус щеголя и остряка. География его па-

рижских знакомств была весьма обширна.  

Так, Луиза де Брионн была дочерью 

принца Шарля де Роан Монтобана, супругой 

Шарля де Лорена, графа Брионского. Об этой 

красивой женщине Талейран впоследствии 

писал: «С ней я провел самые приятные годы 

моей юности» [22, р.93]. Графиня явно благо-

волила ему. В 1784г. она даже писала швед-

скому королю Густаву III, чтобы тот ходатай-

ствовал перед папой Пием VI о назначении аб-

бата Перигора кардиналом. Но вариант не 

прошел, возможно, из-за громкого дела об 

ожерелье королевы. В процессе одним из об-

виняемых проходил кардинал Роан, а графиня 

была его кузиной [17, р. 67]. Такое внимание 

со стороны мадам Брионн Талейран пре-

красно компенсировал, будучи ее молодым 

любовником (графиня была на двадцать лет 

старше). В мемуарах Шарль Морис призна-

вал, что «красота этой женщины, ее благород-

ная гордость, смешанная с престижем знатной 

крови, распространяли особое очарование на 

чувства, которые она вызывает». В своем са-

лоне Луиза познакомила аббата с двумя доче-

рями, принцессами Кареньян и Шарлоттой де 

Лорен. Последняя станет аббатисой Ремире-

мон и любовницей Талейрана. Благодаря Лу-

изе Шарль-Морис часто посещал салоны ее 

близкой подруги, графини Кински. Даже 

невестка де Брионн- мадам Монморанси 

(принцесса Водемон) стала объектом прекло-

нения священнослужителя. У них завязался 

роман длиною в полвека. Маркиза де Монтес-

сон устраивала регулярные собрания для пи-

сателей, художников и светских персон. Увле-

ченная театром, она сама сочиняла комедии, 

которые весьма талантливо исполняла. «Дом 

мадам де Монтессон был в высшей степени 

приличным и приятным» - вспоминает Талей-

ран [22, р.49]. Графиня де Буффлер- фрейлина 

герцогини Орлеанской тоже ж входила в круг 

знакомств Талейрана. Ее салон располагался 

на улице Гранж–Бательер. Очень часто аббат 

Перигор бывал в гостях в доме на авеню 
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Габриэль, что на углу Елисейских полей. 

Здесь щедрые пиры устраивала Сюзанна де 

Жаренте, дочь маркиза д'Оржеваля, жена Гри-

моде ла Рейньера. Каждую неделю Талейран 

встречался со своими друзьями в салоне ма-

дам д'Эрикур, которая «любила хорошую еду 

и молодых людей» [22, р.41-44]. С подачи 

Шамфора Талейран начал посещать салон 

бывшей танцовщицы Парижской оперы 

Жюли Каро. Она была известна благодаря 

своему литературному и артистическому 

кругу. Салон посещали известные политиче-

ские и культурные деятели: Мирабо, Шенье, 

Ролан, Лавуазье и другие. По утверждениям 

некоторых биографов, епископ Отенский по-

сещал чуть ли не все столичные салоны, где 

принимали знатных людей.  

Еще одним после салонов источником 

новостей и знакомств для Талейрана было 

масонство. Эпоха конца Старого порядка из-

вестна многочисленными масонскими ло-

жами, где состояли многие аристократы и 

буржуа. Первая была создана еще в 1725г. ан-

глийскими эмигрантами. В шестидесятые – 

восьмидесятые годы количество масонских 

организаций по темпам роста даже превосхо-

дило традиционные салоны и провинциаль-

ные академии. От последних ложи отличала 

массовость, преемственность и четкая орга-

низация. Отчасти это связано с большей сте-

пенью открытости масонских объединений 

для представителей третьего сословия. 

Например, доля последних в составе провин-

циальных лож составляла 80%, в то время как 

у академий -только 38% [10, с.177-178]. В од-

ном Париже насчитывалось 173 ложи, а всего 

в королевстве функционировало не менее 

1250 [15, р.31-33]. С уверенностью можно 

утверждать, что масонство было самым мно-

гочисленным интеллектуальным сообще-

ством Старого порядка. В 1789г. во Франции 

насчитывалось 50 тысяч масонов. 

Велико было их влияние и в политиче-

ской сфере. Историк Пьер Ламарк установил, 

что из 1165 депутатов Учредительного собра-

ния 220 были масонами (20%) [3, с.118]. Од-

ной из самых известных дореволюционных 

лож во Франции была ложа «Девяти Сестер», 

основанная в 1769г. профессором-астрономом 

Жозефом Лaландом. В 1783г. она насчитывала 

118 членов. Это были известные ученые, 

члены Французской академии, политики, пи-

сатели и художники. Самыми выдающимися 

членами ложи были философ и математик 

Жан Д’Аламбер, юрист Жорж Дантон, публи-

цист Камиль Демулен, философ-энциклопе-

дист Дени Дидро, экономист, философ и мате-

матик маркиз Мари Жан Антуан де Кондорсе, 

писатель Жан Франсуа Мармонтель, изобре-

татели первого аэростата братья Жозеф Ми-

шель и Этьен Монгольфье, аббат Эмманюэль 

Сийес, писатель-моралист Николя Шамфор, 

просветитель Вольтер и многие другие [11, 

р.1-8]. Точной информации, в какой ложе чис-

лился Талейран, не существует, но многочис-

ленные исследования специалистов сходятся 

на том, что в 1786-87г. он вступил в ложу «Les 

Amis Réunis» (ложа Объединенных друзей). 

Последняя основалась в 1771г. в Париже коро-

левским казначеем маркизом Шарлем Пьером 

Савалетом де Ланжем [13, р.200-205]. Её чле-

нами состояли виднейшие представители ари-

стократии и военных кругов, а также юристы, 

учёные и деятели искусства. Но уникальность 

ей придавала небывалая концентрация финан-

совой элиты: 84 члена из 340 являлись банки-

рами или финансистами. Среди ее членов 

многие друзья аббата Перигора: Мирабо, Би-

рон, Немур. Согласно официальному списку 

от 1790г. имя Талейран присутствует в числе 

членов братства [12, р. 361]. Сюда он сумел 

войти благодаря протекции герцога Орлеан-

ского (будущего Филипа Эгалите), который, 

как утверждается, был великим магистром са-

мой крупной французской ложи – Великого 

Востока [16, р.10]. 

В 1788г. Талейран фигурирует в полити-

ческой организации «Общество тридцати», 

так же известное как «Комитет тридцати». Это 

объединение формировалось из членов лож 

«Девяти сестер» и «Объединенных друзей» 

[14, р. 679]. Организация являлась центром 

либеральной оппозиции, так называемой 

национальной партии с многочисленными 

представительствами в провинциях. Его воз-

главлял советник Парижского парламента А. 

Дюпор. Членами организации являлись Ми-

рабо, Лафайет, Лепелетье, Кондорсе, Дюпон 

де Немур, Редерер, герцог де Бирон, Ларош-

фуко, Люин, Омон и др. Однозначно можно 

утверждать, что к началу революции епископ 

Отенский был высокопоставленным масоном. 

Заключение. Таким образом, по ре-

зультатам исследования можно сделать вы-

вод, что Талейран был не просто светским 

щеголем и приспособленцем, а весьма 
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предприимчивым и любознательным челове-

ком. Это был непростой епископ Старого по-

рядка, довольствующийся своим положе-

нием и воспевающим прелести жизни. 

Шарль Морис сумел использовать все необ-

ходимое для успешной карьеры: связи, опыт 

и деньги. Все это он сполна использовал по-

сле начала революции на посту депутата.  
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SOCIO-POLITICAL IDEAS AND SOCIAL CIRCLE OF TALLEYRAND 

ON THE EVE OF THE FRENCH REVOLUTION 
 

The article characterizes a little-known period in the life of one of the major figures of the Great French Revolution - 

Charles Maurice Talleyrand. That was the time of his youth and the beginning of his career as a clergyman. At the same 

time, the formation of socio-political ideas took place. The study of this figure is undoubtedly important, since Talleyrand 

played one of the key roles in such crucial events of the revolution as: the abolition of seigneurial privileges, the adoption 

of the Declaration of the Rights of Man and Citizen, the secularization of church property, the formation of diplomatic 

and financial initiatives of the Constituents. He entered world history primarily as an outstanding diplomat. The machi-

nations of corrupt officials, hostility towards the church and Masonic intrigues - all this was attributed to him. He was 

presented as a certain deputy - a businessman closely associated with the so-called new bourgeoisie. A careful study of 

his youth does not seem to fit well with such ideas and versions. This was a man with a difficult childhood and a congenital 

disease. His behavior was reminiscent of the lifestyle of many young nobles of his time. Just like them, he was a member 

of the Masonic lodge, visited salons, and was attentive to new social trends. Already under the Old Order, this nobleman 
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and bishop was inclined towards change. The outbreak of the revolution accelerated this process. In this study, primary 

attention is paid to previously little-studied aspects of Talleyrand’s biography and the formation of his socio-political 

ideas. The article also talks about the young man’s extensive connections in financial and diplomatic circles. Characterized 

through the prism of Talleyrand's activities and social life in Paris before the revolution. 

Keywords: French Revolution, Talleyrand, Mirabeau, diplomacy, Freemasons, Paris, Physiocrats, Enlightenment. 
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В статье предпринят анализ материалов российской периодической печати, посвященных военной цензуре в Рос-
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этого направления военной и государственной деятельности на практике, о работе военных цензоров. Одна из 
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Введение. «Временное положение о во-

енной цензуре» [11], принятое на второй день 

с момента начала Первой мировой войны, ре-

гулировало публикации в печати, почтово-те-

леграфную корреспонденцию, речи и до-

клады в военное время. Как правило, перио-

дическая печать не давала оценок «Времен-

ному положению о цензуре», ограничиваясь 

лишь сообщениями о введении этой законо-

дательной меры.  

Периодические издания, освещавшие 

вопросы цензуры в годы войны, были осто-

рожны в своих публикациях. Тем не менее, на 

основе анализа статей, размещенных на стра-

ницах российской прессы и касавшихся во-

просов военной цензуры, можно сформиро-

вать представление о процессе принятия из-

менений в законопроект о цензуре Государ-

ственной Думой. В качестве примера можно 

рассмотреть материалы одной из крупнейших 

петроградских и российских газет – «Нового 

времени», являющейся источником для изуче-

ния проблем, возникавших в процессе взаи-

модействия периодической печати и военной 
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(1914–1917 г.)» 
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цензуры в период Первой мировой войны.  

«Новое время» – политическая и лите-

ратурная газета, издававшаяся в период с 

1868 г. по 1917 г. в Санкт-Петербурге и Пет-

рограде. На протяжении своего существова-

ния она освещала внутреннюю и междуна-

родную политику и была популярна не 

только среди основной массы российского 

населения. Ее также предпочитал читать Ни-

колай II, многие из приближенных к нему 

лиц. Объяснение тому заключалось в близо-

сти проводимых изданием взглядов к пози-

ции российского императора, в информаци-

онной насыщенности выпусков газеты, а 

также в ее влиянии на господствовавшее в то 

время общественное мнение. 

Объекты и методы исследования. В 

основе представленного исследования нахо-

дится совокупность принципов, методов, 

подходов и приемов, входящих в инструмен-

тарий современной исторической науки. Их 

использование позволяет проанализировать 

материалы периодической печати в процессе 

освящения ею военно-цензурной реформы. 
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Изучение в последние годы истории Первой 

мировой войны в значительной мере расши-

рило представления о настроениях, царив-

ших в различных странах накануне и в ходе 

военных событий [6, с. 152; 7, с. 697].  

Однако для понимания сложных контек-

стов этого важного этапа истории, во многом 

предопределившего мировое развитие в XX 

столетии, необходимо иметь всестороннее 

представление о самых разных его составля-

ющих, сложившихся накануне войны и сфор-

мировавшихся на всей ее протяженности. При 

этом уже высказанные общие соображения и 

предпринятые обобщения не всегда способны 

отразить всю многогранность этого события. 

С этой точки зрения рассмотрение проблем, 

связанных с функционированием военно-цен-

зурной практики в годы войны, выходит за 

рамки простого решения вопросов сохране-

ния военной тайны и ограничений распро-

странения информации, затрагивая особенно-

сти формирования массовых настроений рос-

сийского общества в этот период [1]. Роль пе-

риодической печати и ее взаимоотношений с 

военной цензурой обретает в этой связи го-

раздо более широкое значение.  

На современном этапе развития истори-

ческой науки этой проблеме уделено внима-

ние в ряде исследований [2, 4, 17, 3, 5], од-

нако изучение вопросов формирования об-

щественного мнения на фоне создания осо-

бых условий функционирования информаци-

онного пространства в военных условиях, 

требует расширения исследовательской базы 

на основе привлечения новых материалов, 

сопоставления этих вопросов с международ-

ной практикой.  

Результаты и их обсуждение. Матери-

алы статей «Нового времени» на начальном 

периоде войны в основном транслировали 

читателям государственные постановления и 

законодательные акты, связанные с введе-

нием военной цензуры в приграничных рай-

онах империи и на театре военных действий. 

Одна из первых заметок, относившихся к 

сентябрю 1914 г., отразившая позицию га-

зеты в этих вопросах, являлась информацией 

для читателей о деятельности военно-цен-

зурной комиссии в Финляндии, начавшей 

свою работу после введения «Временного 

положения о военной цензуре»: «Особой 

финляндской военно-цензурной комиссией 

выработано в отношении периодической пе-

чати ряд правил применительно к требова-

ниям Высочайше утвержденного положения 

о военной цензуре, которые сегодня опубли-

кованы и вступили в силу» [10].  

Стоит отметить, что территория Фин-

ляндии в 1914–1915 гг. в информационном 

отношении являлась важнейшим транзитным 

путем для союзников, поэтому военная цен-

зура здесь должна была не только пресекать 

утечку важных военных сведений, но и выяв-

лять информационные каналы шпионской и 

диверсионной деятельности [2, с. 8].  

Ноябрьский выпуск «Нового времени» 

содержит текст «Приказа Верховного главно-

командующего 31 октября 1914 г. № 135». Он 

был составлен на основе анализа фронтовой 

корреспонденции, в частности, писем офице-

ров и нижних чинов, в которых продолжали 

«обнаруживаться сведения о ходе военных 

действий, расположении частей и других 

данных, кои, по закону и по существу, не мо-

гут подлежать оглашению во время войны» 

[19]. Анализ содержания Приказа позволяет 

сделать вывод о том, что многочисленные 

наставления и ограничения офицеров рос-

сийской армии, нацеленные на сохранение 

военных сведений, не получали должной 

поддержки и требовали принятия более жест-

ких мер, которые можно было реализовать 

через практику самоцензуры: «Я еще раз об-

ращаюсь к чувству патриотизма всех чинов 

Высочайше вверенных мне армий и флота в 

уверенности, что в сознании важности пере-

живаемого времени они сами воздержатся от 

сообщений в своих письмах неподлежащих 

оглашению сведений» [19].  

Итак, военная цензура выполняла важ-

ную функцию сохранения военных секретов, 

но без сознательного участия самих военно-

служащих решения этой задачи добиться было 

практически невозможно. Речь шла в первую 

очередь о личной переписке – письмах солдат, 

необходимых для общения с родными и друзь-

ями. Если в письмах цензором была обнару-

жена запрещенная для разглашения информа-

ция, то они «конфискуются и не доставляются 

по назначению» [19], соответственно и все 

иные сведения, содержавшиеся помимо этого в 

письме, также не доходили до получателей.  

Принятие Верховным главнокомандую-

щим такого приказа имеет логическое 
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объяснение и в целом является результатом 

анализа предшествующего военного опыта, 

связанного с Русско-японской войной 1904–

1905 гг. Подтверждение этому мы находим в 

материалах заседания Государственной думы 

от 25 августа 1915 г.: «Сведения, касающиеся 

военных тайн, могут быть оглашаемы пре-

имущественно путем печати, засим в письмах, 

телеграммах, оглашение может происходить 

не только намеренно, но и ненамеренно. <…> 

Вследствие этого необходима не только по-

следующая кара за уже совершенное преступ-

ное деяние, <…> но и предупреждение такого 

деяния. За примерами ходить недалеко. Во 

время японской войны все вы читали невин-

ные, казалось бы, телеграммы, которые посы-

лались без всякого злого умысла о перевале 

той или иной нашей части за Урал. Оказалось, 

что по этим телеграммам японский генераль-

ный штаб составлял себе совершенно точные 

сведения о тех частях, которые направились 

из России на Дальний Восток» [15].  

В большинстве связанных с вопросами 

военной цензуры выпусков газеты «Новое 

время» за 1915 г. фигурируют проходившие в 

это время в Государственной Думе дебаты о 

принятии цензурного законопроекта. Эти 

статьи в количественном отношении явля-

ются самыми объемными материалами о во-

енной цензуре в «Новом времени» за период 

Первой мировой войны. Обратимся к анализу 

сюжетных линий обсуждения Государствен-

ной Думой законопроекта о военной цензуре.  

В октябре 1915 г. основным предметом 

обсуждения в Государственной Думе стал во-

прос о составе Главной военно-цензурной ко-

миссии. К слову, статья, на основе которой 

эта структура состояла при Главном управле-

нии Генерального штаба, была принята «без 

прений» [9]. Думе важно было решить – 

представители каких гражданских ведомств 

будут входить в состав Главной военно-цен-

зурной комиссии. В процессе обсуждения 

высказывали свое мнение и начальник Глав-

ной военно-цензурной комиссии Алексей 

Иванович Звонников, и другие депутаты. Так, 

А.И. Звонников отмечал, что по первоначаль-

ной мысли проекта, Главная военно-цензур-

ная комиссия рассматривалась, как своего 

рода Сенат по делам редакторов на действия 

местных комиссий и цензоров. Однако, по-

скольку спорные вопросы в области печати 

всегда имели срочный характер, редакторы 

предпочитали обращаться с телеграфными 

жалобами к военному министру или к членам 

Государственной Думы.  

Один из докладчиков заявил, что к нему 

поступали возражения относительно присут-

ствия в составе Главной военно-цензурной 

комиссии представителей Министерства юс-

тиции, иностранных дел и внутренних дел. 

Кроме того, звучали предложения об исклю-

чении из состава комиссии представителей 

гражданских ведомств: Министерства ино-

странных дел, Министерства юстиции и, в 

особенности, Министерства внутренних дел. 

Вслед за этим было отмечено, что вопрос об 

участии представителя Министерства внут-

ренних дел в комиссии стоит в тесной связи с 

вопросом об объеме военной цензуры.  

Если цензура будет чисто военная, Ми-

нистерству внутренних дел, может быть, там 

действительно нечего делать. На вопрос о 

том, почему важно было определить предста-

вители каких министерств должны входить в 

состав Главной военно-цензурной комиссии, 

в ходе заседания Государственной Думы от-

вечал сам начальник Главной военно-цензур-

ной комиссии А.И. Звонников: «Главная во-

енно-цензурная комиссия фактически суще-

ствует больше на бумаге; все спорные во-

просы все равно разрешаются по докладу 

председателя комиссии военному министру» 

[9]. То есть важно было законодательно за-

фиксировать представителей Военного ми-

нистерства в составе Главной военно-цензур-

ной комиссии, которые на практике уже ре-

шали основные спорные вопросы, связанные 

с военной цензурой.  

В результате долгих прений, большин-

ство депутатов Государственной Думы выска-

залось за исключение из состава комиссии 

представителей Министерства юстиции и 

внутренних дел [9]. Таким образом, в составе 

этой структуры оставались лишь председатель 

и представители следующих министерств: во-

енного, морского и иностранных дел. Кроме 

того, были расширены функции председателя 

Главной военно-цензурной комиссии: ему 

предоставлялось право приглашать на заседа-

ния комиссии представителей других ведомств 

и вменялось в обязанность периодически созы-

вать совещания с представителями печати. Сам 

же председатель назначался военным 
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министром и был подчинен непосредственно 

начальнику Генерального штаба. 

Помимо состава военно-цензурной ко-

миссии, Государственная Дума оказала нема-

лое влияние на еще один важный аспект, свя-

занный с реализацией в стране цензурного ре-

жима – отделение гражданской цензуры от во-

енной. Статья «Печать и цензура», опублико-

ванная в 1915 г. в «Новом времени», свиде-

тельствует о том, что именно благодаря дея-

тельности Государственной Думы произошло 

«отделение действительно военной цензуры 

от примеси чисто политической» [18]. Важно 

отметить, что в статье от лица периодической 

печати звучат нотки благодарности Государ-

ственной Думе за это решение, об этом свиде-

тельствуют фразы: «обещает печати то, чего 

она давно добивалась», «и это можно только 

приветствовать» [18]. «Новое время» выра-

жало надежду, что в связи с вышеназванными 

обстоятельствами, публикационная деятель-

ность гражданской периодической печати, к 

которой, собственно говоря, и относилась 

сама газета, теперь не будет зависеть от «про-

извола в бесконечном расширении рамок цен-

зуры, как это было до сих пор» [18].  

В феврале 1916 г. в очередном выпуске 

газеты «Новое время» была опубликована за-

метка, которая в целом передает отношение 

Государственной Думы к итоговому варианту 

законопроекта о военной цензуре: «Не только 

Государственная Дума, но и вся страна при-

няла бы без прений такое положение, и 

прежде всего не нашлось бы ни одного про-

тестующего голоса в самой русской печати – 

в этом вопросе все сойдутся, лишь бы не при-

чинить ущерба военным интересам государ-

ства» [12]. То есть Государственная Дума ре-

зюмирует, что интересы государства в отно-

шении защиты военной тайны – превыше 

всего в условиях продолжающейся войны. 

Итак, не смотря на недостатки законопро-

екта, который «сам по себе не блещет осо-

быми достоинствами» [16], он был одобрен 

Думой. Периодическая печать, «Новое 

время» в частности, резюмировала это следу-

ющим образом: «Пусть будет суров закон, но 

пусть он будет закон» [12].  

В целом, отражение в периодической пе-

чати обсуждений содержания военно-цензур-

ного законопроекта в Государственной Думе в 

1916 г. затихает. В сюжетном отношении в 

1916 г. на страницах периодической печати 

стало транслироваться не содержание законо-

проекта, а особенности его реализации, в том 

числе и деятельность цензоров. Так, «Новое 

время» демонстрировало некоторые примеры 

«перегибов» в цензурировании информации в 

рамках обсуждаемого законопроекта. Осенью 

1915 г. была опубликована заметка о том, как 

военная цензура повлияла на жизнь в пригра-

ничных районах империи: «Запрещение со 

стороны военной цензуры писать о том, как 

выводилось население из западных губерний, 

привело к тому, что центральная власть не 

знала об отсутствии плана и порядка в этом 

деле. Край благодаря этому разорен, имуще-

ство уничтожено, население подверглось не-

нужным разорению и страданиям, а государ-

ство должно будет за это расплачиваться мил-

лиардными расходами» [9].  

Примечателен еще один пример, полу-

чивший освещение в статье «Запрос о воен-

ной цензуре», в февральском номере 1916 г. 

газеты «Новое время». Депутат А.А. Бубли-

ков (прогрессист, член IV Государственной 

Думы от Пермской губернии) ознакомился с 

деятельность цензоров и обратил внимание 

на два следующих аспекта. Во-первых, он от-

метил явно излишнее усердие цензоров: «Се-

годня ночью мне принесли из редакции це-

лую коллекцию гранок, зачеркнутых крас-

ными чернилами, их более пятисот» [13]. Во-

вторых, особое негодование у депутата Думы 

вызвал сюжет, который, по его мнению, «ли-

шает возможности говорить о таких вещах, 

которые вселили бы в наших сердцах радость 

и подняли бы дух», а с точки зрения цензоров 

– разглашал военную тайну. Речь шла о под-

вергнутом цензуре отрывке: «Гвардейская 

дивизия решила прорваться почти при пол-

ном отсутствии патронов и, обойдя немцев и 

прокладывая себе дорогу штыками, по тру-

пам германцев соединилась со своими» [13].  

А.А. Бубликов был убежден, что дей-

ствия цензора были не правомерны, однако 

он действовал в соответствии с законом – го-

дом ранее, на августовском заседании Госу-

дарственной Думы, посвященном первому 

обсуждению законопроекта об учреждении 

военной цензуры, было установлено, что во-

енным цензорам, вменяется в обязанность не 

допускать к опубликованию путем печати 

всякого рода сведений, хотя бы и не 
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предусмотренных правилами, но которые мо-

гут, по мнению цензора, оказаться вредными 

для военных интересов государства [14].  

В связи с этим не вызывает удивления 

доклад депутата Государственный Думы от 

монархистов, редактора газеты «Киевлянин» 

В.В. Шульгина о деятельности военных цен-

зоров в приграничных районах. В своем вы-

ступлении он акцентировал внимание на сле-

дующем эпизоде: «Я получил вызов, как ре-

дактор газеты явиться к лицу, которому пору-

чено было рассказывать местным газетам 

требования военной цензуры. Я застал следу-

ющую сцену: лицо, было окружено стаей га-

зетчиков, которые испуганно спрашивали: 

это можно? Нет. А это? Ни в коем случае. А 

это? Боже сохрани. <…> А когда кто-то спро-

сил – почему – ответ получился еще более ин-

тересный – ну как вы этого не понимаете, 

ведь информацию в Германию послать 

нельзя, а газеты пошлют» [8].  

С ответным словом выступил началь-

ник главного управления по делам печати 

А.А. Катенин и пояснил депутатам, что если 

цензура была не на должной высоте, то от-

сюда едва ли можно сделать вывод, что плох 

закон, к тому же цензоры не проявляли ника-

кого произвола, а руководствовались самим 

законом, который говорит, что все то, что с 

точки зрения цензора может оказаться вред-

ным для военных интересов государства, 

должно быть исключено [8].  

Заключение (выводы). Итак, военная 

цензура фактически запрещала упоминание в 

периодической печати любых фактов, связан-

ных с военными действиями, поскольку опаса-

лась использования информации противником. 

На протяжении всей мировой войны работа 

цензоров в первую очередь сводилась к сохра-

нению военной тайны. Они обязаны были руко-

водствоваться основным законом о военной 

цензуре, а также, так называемыми Перечнями, 

содержавшими вопросы, которые не следовало 

освещать периодическим изданиям. Пресса 

того времени являлась одним из основных 

средств передачи информации как внутри 

страны, так и за ее пределы, поэтому цензури-

рование газет в условиях ведения военных дей-

ствий было неотъемлемой частью повседнев-

ной жизни Российской империи. «Новое время» 

в цензурных условиях продолжало достаточно 

успешно функционировать как одно из круп-

нейших периодических изданий Российской 

империи. Тема военной цензуры, несмотря на 

отрицательное отношение к этому цензурного 

ведомства, регулярно затрагивалась в публика-

циях газеты. Анализ таких статей, изучение за-

конодательных материалов, связанных с функ-

ционированием военной цензуры, позволяет 

сформировать довольно целостное представле-

ние по вопросам практической деятельности 

цензуры, определить особенности формирова-

ния информационного пространства в экстре-

мальных условиях войны.  
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«NOVOYE VREMYA» NEWSPAPER ON MILITARY CENSORSHIP 

OF THE FIRST WORLD WAR (1914-1916).  

The article analyses the materials of the Russian periodical press devoted to military censorship in the Russian Empire during 

the First World War. In order to form a holistic perception of the Russian press coverage of military censorship, the articles 

of the newspaper "Novoe Vremya" (1914-1916) were selected, systematised and analysed for the study. Newspaper materials 

of this period contained information about the process of adopting and adjusting the legislation on military censorship, about 

the peculiarities of the implementation of this direction of military and state activity in practice, about the work of military 

censors. One of the important problems of the study is to assess the possibilities of the periodical press to cover military 

events and express its opinion on the military censorship legislation. In connection with this goal, the article analyses the 

perception and reflection of the Russian press of the process of approval and implementation of military censorship legisla-

tion in the conditions of the First World War. The article also shows how the periodical press, which functioned under the 

censorship restrictions of the war period and remained one of the key sources of public opinion formation, tried to conduct 

a dialogue with the authorities on the problems of disseminating information about the events that took place. 

Keywords: World War I, censorship legislation, military censorship, military censorship reform, periodicals, newspapers, 

«Novoe Vremya», State Duma. 
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В статье раскрываются подробности разнообразной деятельности русской общины в г. Ханькоу1, одном из крупней-

ших торговых портов Китая, открытых для иностранной торговли. Анализируется процесс развития и становления 
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крупный центр международного значения. В дальнейшем российская эмиграция использовала успешный опыт де-

ятельности русской общины в Ханькоу, жители которой переехали в Харбин, Шанхай, Пекин и другие города Китая. 
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Введение. Целью данной статьи явля-

ется освещение деятельности русских в 

Ханькоу. Выбор темы обусловлен практиче-

ски полным отсутствием исследований по 

данному вопросу, между тем торговые опера-

ции русских купцов в XIX в. и пребывание в 

Ханькоу выходцев из России в ХХ в. оказали 

существенное влияние на развитие города, 

который долгое время, вплоть до ХХ в., со-

хранял свое значение как центр торговли. Ве-

лико также и общеэкономическое значение 

Ханькоу. Это второй после Шанхая распреде-

лительный пункт товаров, ввозимых в Китай. 

Вся территория страны от устья Янцзы вверх 

по течению получает снабжение из Ханькоу.  

При упоминании Ханькоу первое, что 

приходит на ум, это торговля чаем. С самых 

ранних времен город начал концентриро-

ваться на экспорте чая на север – в Монголию 

и Сибирь. Исследователи отмечают: «Если 

бы не торговля чаем, практически никто ни-

когда не ступил бы в город. В глазах жителей 

западных стран чай был единственной при-

чиной существования Ханькоу» [15, с. 122].  

«Великий чайный путь» снова стал го-

рячей темой в XXI в. Богатая история, 

1 Ханькоу — город в провинции Хубэй на среднем востоке Китая. Слившись с городами Учан и Ханьян, образо-

вал город Ухань, один из крупнейших экономических центров Китая. 

© Хисамутдинов А.А., Гао М. 

© Khisamutdinov A.A., Gao M. 

культура и деловой опыт прошлого имеют 

большое значение для развития российских 

компаний в Китае сегодня. 

О жизни русских в г. Ханькоу нам из-

вестно во многом благодаря дипломату А.Т. 

Бельченко. Об этом замечательном человеке, 

который сохранил много сведений о жизни 

русских эмигрантов в Китае, стоит расска-

зать подробнее. Он прожил в Ханькоу до 1946 

г., затем эмигрировал в США, увезя с собой 

богатейший архив. В него входило множе-

ство выписок из иностранной литературы о 

Китае, книги и другие материалы, позволяю-

щие теперь восстановить многое не только из 

истории книгоиздания, но и о жизни русских 

в Ханькоу.  

В настоящее время учеными проведено 

много исследований жизни русских в Китае, 

особенно тех, кто приехал в страну после Ок-

тябрьской революции 1917 г. в России, но ос-

новное внимание они уделяют пребыванию 

русских в Шанхае или Северо-Восточном 

Китае (с центром в Харбине). Лишь отдель-

ные исследователи, освещая вопросы исто-

рии русской эмиграции в Восточном Китае, 

упоминают Ханькоу как город, в котором 
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наряду с другими китайскими городами име-

лась русская община. Так, В.Г. Шаронова в 

монографии «История русской эмиграции в 

Восточном Китае в первой половине ХХ 

века», давая обзор деятельности различных 

общественных организаций, сообщает био-

графические сведения известных лидеров 

русских общин, в том числе в Ханькоу. Ей же 

принадлежат несколько статей о Ханькоу. Од-

нако все они базируются на российских мате-

риалах, из-за чего освещение ряда вопросов 

недостаточно детализировано.  

Для подготовки данной статьи авторы 

использовали помимо российских публика-

ций личный архив А.Т. Бельченко, который 

ныне хранится в Музее русской культуры в 

Сан-Франциско [4], и китайскую историче-

скую литературу, в которой описаны к мест-

ные достопримечательности, в частности 

старинные здания, связанные с русской исто-

рией Ханькоу.  

Объекты и методы исследования. 

Объектом настоящего исследования является 

комплексный анализ истории русской об-

щины Ханькоу в первой половине ХХ века. 

Этот город был одним из первых в Китае, в 

котором появилась устойчивая русская об-

щина. Ее жизнь значительно изменилась по-

сле окончания Гражданской войны на рос-

сийском Дальнем Востоке. Этот метод позво-

ляет лучше понять проблематику историче-

ских событий, когда образовались и другие 

русские общины в Китае. Особую роль иг-

рает литература на китайском языке и срав-

нительный анализ современных публикаций 

по этой теме. 

Междисциплинарный метод подхода к 

истории русской общины в Ханькоу еще раз 

подтверждает большие возможности для тео-

ретического обобщения деятельности рос-

сийской эмиграции с целью сохранения ду-

ховных и материальных ценностей в усло-

виях Китая.  

Причины, повлиявшие на выбор Хань-

коу как резиденции русского чайного купече-

ства, заключался в следующем. После Пер-

вой опиумной войны（1842 г.) Китай отказы-

вал России в доступе к своим портам на том 

основании, что имелся отлаженный сухопут-

ный торговый путь через пограничный город 

Кяхта, благодаря которому две империи вели 

торговые операции еще с 1727 г. [16, с. 58–70] 

В 1850-х гг. возникли проблемы с основными 

статьями российского экспорта в Кяхте – ме-

хами и тканями. С одной стороны, стало 

наблюдаться истощение запасов этих това-

ров, с другой – появилась конкуренция со 

стороны государств, заключивших с Китаем 

договора на использование портов. К этому 

времени появился новый объект торговли: в 

России приобрело популярность чаепитие, и 

массово востребованной оказалась основная 

экспортная продукция Империи Цин, чай.  

В 1858 г. подписание русско-китайского 

Тяньцзиньского договора дало право русским 

торговым судам посещать морские порты Ки-

тая, открытые для иностранной торговли. А в 

1861 г., вскоре после подписания Пекинского 

договора (ноябрь 1860 г.), порт Ханькоу на р. 

Янцзы стал открытым и для России. Рынок 

чая в Китае был огромен, и местоположение 

Ханькоу, по соседству с другими районами 

выращивания чая, оказалось весьма благо-

приятным для русских купцов: сюда свозили 

чай отовсюду, обеспечивая широкий выбор 

товара. Если раньше, во времена пригранич-

ной торговли, русские купцы приобретали 

чай у перекупщиков, то теперь они получили 

возможность заключать сделки непосред-

ственно с китайскими производителями. 

Очень скоро русские торговцы стали круп-

нейшими покупателями чая в Ханькоу после 

британских купцов. 

В настоящее время не обнаружено све-

дений о том, какие российские торговые суда 

первыми прибыли в порт Ханькоу. Известно, 

что в 1862 г. в Ханькоу насчитывалось всего 

12 русских жителей, а общее число русских в 

провинции Хубэй достигало 28 человек. К 

1870-м гг. в Ханькоу уже действовали четыре 

русских фирмы, в основном занимавшиеся 

агентурной деятельностью для крупных рус-

ских компаний, ответственные за определе-

ние качества чая, упаковку и переправку чая 

в Кяхту, где он попадал в руки русских куп-

цов, специализирующихся на перевозках 

внутри России.  

Российские фирмы подключались и к 

зарубежным транспортным сетям, отправляя 

чай по Янцзы в Шанхай, откуда он либо пе-

реправлялся по побережью в Тяньцзинь, а за-

тем в Кяхту, либо напрямую в европейскую 

часть России на океанских судах. Согласно 

статистике, с 1862 по 1867 г. количество чая, 
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закупленного русскими, росло почти еже-

годно. Если в 1862 г. русские купцы перепра-

вили из Ханькоу в Тяньцзинь через Шанхай 1 

485 тыс. пудов, то в последующие три годы 

эта цифра превышала 1 600 тыс. пудов. Осо-

бенно резко она выросла в 1866 г., достигнув 

2 399 тыс. пудов, а через год превысила пер-

воначальный показатель почти в шесть раз (8 

679,5 тыс. пудов) [14, с. 1301]. 

Чтобы облегчить транспортировку чай-

ного листа, русские торговцы стали его пере-

рабатывать на месте покупки, открывая в Ки-

тае чайные фабрики. Первые появились непо-

средственно в чайных районах, таких как Ян-

глоудун и Чунъян, а первыми русскими пред-

приятиями по производству чая были фаб-

рики компаний «С.В. Литвинов и К» (китай-

ское название «Шунь-Фэн 顺丰», основана в 

1863 г.), Д.И. «Наквасин и К.», «Молчанов, 

Печатнов и К» (китайское название «Фоу-чан 

阜昌», основаны в 1871 г.), «Братья К. и С. По-

повы», «Преемник Алексея Губкина А. Кузне-

цов и К. (китайское название «Син-Тай 新泰», 

основана в 1866 г.). Они производили различ-

ные сорта черного и зеленого чая – кирпич-

ный, плиточный и др., известные не только в 

России, но и в Европе.  

Согласно документам, в 1876 г. «в кон-

цессии была открыта новая кирпичная чай-

ная фабрика, а вне концессии устроена дру-

гая кирпичная чайная фабрика, все они были 

открыты русскими коммерсантами. Этот чай 

производился почти исключительно для рос-

сийского рынка и вывозился в Россию для 

удовлетворения потребностей внутреннего 

рынка.... До последних лет он изготавливался 

под надзором русских купцов в чаепромыш-

ленных районах близ Ханькоу –в Чунъян, Ян-

глудонг и Янлуси. Однако за последние два 

или три года три производственных предпри-

ятия, использующих паровые двигатели, пе-

реехали в концессию Ханькоу или в соседний 

район» [5]. Мы полагаем, что чайные фаб-

рики русских купцов начали последова-

тельно перемещаться в Ханькоу между 1873 

и 1874 гг. 

Русские купцы пользовались протек-

цией со стороны правительства, благодаря 

чему могли получить средства для своих 

предпринимательских проектов и успешно 

налаживать производство. Согласно «Анна-

лам концессии Ханькоу», русские чайные 

фабрики были оснащены самыми современ-

ными машинами. Поскольку для работы обо-

рудования требовалась электроэнергия, фаб-

рики оснащались дизель генераторами. Энер-

гии вырабатывалось достаточно, и, как отме-

чается, русские коммерсанты «несли ответ-

ственность за обеспечение городского осве-

щения и снабжения электричеством тысячей 

местных жителей» [13, с. 150]. Одновре-

менно в Ханькоу получило широкое развитие 

строительство кирпичных заводов, продук-

ция которых широко использовалась для за-

стройки города. Одной из самых популярных 

строительных компаний была фирма «Литви-

нов & Чирков и Ко». 

К концу XIX в. Ханькоу превратился в 

центр русско-китайской торговли чаем. 

Число русских в городе достигло 82 человек, 

в том числе семь женщин, составив самую 

многочисленную группу иностранцев в 

Ханькоу. Главным местом, объединяющим 

выходцев из России в Ханькоу, была церковь 

во имя Святого князя Александра Невского, 

построенная в апреле 1885г. Инициатором 

строительства стал российский вице-консул 

Н.А. Иванов. Церковь строили из кирпича и 

дерева. После завершения проекта Русская 

православная миссия в Пекине направила в 

Ханькоу епископа Николая (Адоратского) 

для проведения церемонии открытия.  

Как только храм был освящен, встал во-

прос о наличии в Ханькоу постоянного свя-

щенника, но этот вопрос не могли решить в те-

чение 11 лет. На каждый религиозный празд-

ник Русская православная миссия в Пекине 

временно назначала священника для проведе-

ния религиозных церемоний в Ханькоу. Цер-

ковным старостой избирался кто-то из рус-

ских жителей (в 1891 г. им был чаеторговец 

Н.М. Молчанов), купцы составляли и хор пев-

чих: об этом известно из записей князя Э.Э. 

Ухтомского, сопровождавшего в 1891 г. 

наследника российского престола великого 

князя Николая Романова в поездке по Даль-

нему Востоку. Цесаревич побывал и в Хань-

коу, где на встрече с русскими жителями обсу-

дил достижения и проблемы чайной торговли. 

Побывал он и на чайной фабрике фирмы 

«Молчанов, Печатнов и Ко». Посетив храм 

Александра Невского, цесаревич высоко оце-

нил не только коммерческую, но и духовную 

деятельность местной православной общины. 
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Первым настоятелем православной 

церкви в Ханькоу по поручению Пекинской 

миссии стал в 1896 г. священник Николай 

Шастин, служивший до этого в церкви при 

Российском консульстве в Урге (Монголия), а 

с 1905 г. миссия в Пекине начала непосред-

ственно назначать туда священников. По-

следним настоятелем был отец Ягушев 

(1938–1955), который долго жил в Китае, а 

всего до 1955 г. духовной жизнью православ-

ных в Ханькоу (в подавляющем большинстве 

русских) руководили 12 священников.  

Церковь сохраняется и поныне в память 

о тех русских, которые сыграли важную роль 

в развитии Ханькоу. Ее перестраивала только 

один раз – в 1919 г. До 1920 г. третью часть 

всех расходов на содержание и деятельность 

церкви несли русские чаеторговцы. По стати-

стике, с 1904 по 1956 г. в церкви было кре-

щено 160 россиян, 60 раз совершено таин-

ство венчания и 95 – отпевания [13, с. 390].  

Русские, прибывшие в Ханькоу в 1860-

е гг., в основном селились в британской кон-

цессии, которая, по примеру Шанхайского 

международного поселения, была открыта 

для купцов всех договорных держав. Как 

описывал очевидец, это была «единая интер-

национальная колония… с общественной 

жизнью всех жителей тесного единения, без 

различия национальностей. Они жили как 

одна тесная европейская семья, хотя и с яв-

ной тягой к английским обычаям и тради-

циям». Успешная интеграция в договорных 

портах коммерсантов разных стран приво-

дила к переменам в менталитете русских. 

Один наблюдатель удивлялся: «Кто бы мог 

подумать, что сибиряки, живущие в… Китае, 

становятся более европейскими? Они читают 

иностранные газеты, знают языки» [2].  

Со временем внутренние реформы в 

России (в частности отмена крепостного 

права), международное влияние идеологии 

свободной торговли, быстрая приспособляе-

мость российских купцов к иностранным 

нормам в сочетании с включением россий-

ского компонента в экономические, институ-

циональные и творческие рамки «европей-

ских» концессий в Китае привели россиян к 

осознанию необходимости иметь собствен-

ную территорию в Ханькоу. В сентябре 1895 

г. русский посланник в Пекине граф Артур 

Павлович Кассини сообщал, что русские 

торговцы чаем в Ханькоу ходатайствовали 

перед ним о возможности учреждения от-

дельной концессии. Неофициальные источ-

ники приписывают зарождение этой идеи 

Александру Степановичу Ваховичу, дипло-

мату и драгоману (переводчик с китайского 

языка) при российской Императорской мис-

сии в Пекине. 

Участие Ваховича в учреждении кон-

цессии представляется вполне вероятным. 

Многие из числа сотрудников российских ди-

пломатических учреждений в Китае пришли 

на службу, как он, без аристократических свя-

зей, но с университетскими степенями и лич-

ным опытом ведения коммерческих дел. Та-

кие люди были особенно успешны в Восточ-

ной Азии; некоторые даже достигли затем 

должности министра, что являлось редко-

стью для служивших в европейских столи-

цах. «Перемены были необходимы», — вспо-

минал один россиянин; на смену “старому 

дворянству” пришла новая порода “диплома-

тических бизнесменов”». 

Русская концессия в Ханькоу была от-

крыта в 1896 г. Она располагалась среди ино-

странных концессий, соседствуя с Британ-

ской, Французской и Американской, и зани-

мала территорию около полуверсты вдоль 

набережной [9, с. 195–197]. Значительный 

вклад в создание русской концессии внес 

один из самых первых русских предпринима-

телей в Китае И. Панов, свободно владевший 

китайским языком и проживший в городе 

много лет. Он был из княжеского рода и при-

ехал в Ханькоу в 1869 г. Первое время Панов 

работал управляющим на фабрике «Син-

Тай», а через пять лет стал одним из учреди-

телей фабрики «Фу-Чан». Назначив компра-

дора для управления русско-китайской тор-

говлей чаем, он представил русских инжене-

ров и техников из северо-восточного Китая 

для работы на фабрике «Фу-Чан».  

С открытием концессии в городе появи-

лось и консульство России, которое Панов 

позднее и возглавил. Он купил землю в Рус-

ской концессии и построил дом, начав строи-

тельство в 1901 г. и завершив его в 1910 г. В 

1921 г. он покинул город вместе с семьей, 

продав дом некоему китайцу. «Дом князя Па-

нова», как называют его люди, сохранился до 

сих пор, став знаковой русской постройкой в 

Ханькоу (№ 46–56, Поян Роуд. Ухань). 
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Существовала в Ханькоу и Русская тор-

говая палата, главной задачей которой бала 

помощь русским купца, ведущим торговые 

операции с китайцами. Она отслеживала де-

ятельность русских и китайских предприя-

тий и компаний, находя тех, кто был заинте-

ресован в двухсторонних контактах и затем 

содействовала их установлению. В Русской 

концессии также создали полицейскую 

охрану и пожарную службу. 

Среди красивых и «высотных» по тем 

временам зданий, построенных в Ханькоу 

русскими, выделялся особняк Русско-Азиат-

ского банка. Он был основан в 1895 г. под 

названием Русско-Китайский банк как сов-

местное предприятие Китая, России и Фран-

ции со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. 

Филиалы банка в Китае открылись в Шанхае, 

Пекине, Ханькоу, Инкоу и Харбине. В марте 

1910 г. после слияния с Северным банком он 

стал называться Русско-Азиатским. 

Филиал в Ханькоу, основанный в 1896 г. 

для поддержки российских предпринимате-

лей, расположен на берегу реки в Русской 

концессии (ныне проспект Яньцзян, № 162). 

Это трехэтажное здание в русском стиле. Се-

годня оно известно миру как «Мемориаль-

ный зал Сун Цинлин»: в 1926 г. накануне пе-

реноса столицы Китайской Республики в 

Ухань вдова Сунь Ятсена Сун Цинлин, поли-

тическая и государственная деятельница Ки-

тая, более восьми месяцев жила в номере на 

втором этаже здания.  

«Общественная жизнь тесного едине-

ния» в «единой европейской семье», характер-

ная для Ханькоу XIX в., на рубеже веков пре-

терпела изменения: иноземные колонисты 

стали чаще проявлять склонность к обустрой-

ству более национального общения. Не стали 

исключением и русские жители Ханькоу.  

Вслед за созданием русской концессии 

последовало открытие Русского клуба. «Клуб 

располагает, – писал его деятель, – замеча-

тельной русской библиотекой, представляю-

щей ныне большую ценность. Вместе с тем 

клуб является культурным уголком, где могут 

сходиться русские люди и беседовать. Клуб 

располагает большим танцевальным залом и 

сценой» [8][10]. К началу XX в. деятельность 

Русского клуба еще больше оживилась: 

1 Экземпляры газеты хранились в библиотеке Приамурского отдела Русского Географического общества (Хабаровск). 

«каждый вечер музыка, по субботам танцы, 

по воскресеньям концерты классической му-

зыки. В Русском клубе обычно собирались 

мужчины. Клуб находился довольно далеко, 

общественного транспорта не было, но они 

все равно заходили туда поиграть в домино и 

выпить»[1, с. 66].  

Помимо спектаклей, которые ставил в 

клубе театральный кружок, там часто прохо-

дили благотворительные вечера, в основном, 

в пользу местной школы, которая находилась 

в этом же здании.  

В библиотеке клуба имелось около 700 

русских книг, среди которых было немало 

библиографических редкостей по востокове-

дению. С годами количество книг увеличи-

лось. Во время Второй мировой войны город 

сильно пострадал от бомбардировок союз-

ных войск: американские бомбардировщики 

атаковали японцев в Ханькоу. В это время по-

гибла и библиотека Русского клуба. 

Русские жители Ханькоу предприни-

мали попытки выпускать периодические изда-

ния. Первая газета «С Востока» издавалась в 

1895 г. служащим чайной фирмы И. Андре-

евым [6]. В ней публиковались переводы с ан-

глийских изданий в Шанхае, посвященные 

торговле и промышленности Китая. После 

пяти номеров эта газета прекратила существо-

вание1. В апреле 1909 г. вышел первый номер 

политико-экономического журнала «Долина 

Янцзы», который издавал преподаватель Рус-

ско-китайской школы Г. Софоклов. Это изда-

ние насчитывало 11 разделов. Особенно инте-

ресными были «Жизнь русской колонии» и 

«Смесь». Всего вышло 14 номеров, последний 

был датирован 1 / 14 августа 1911 г.  

Клуб всячески поддерживал Русскую 

школу, основанную 19 февраля 1910 г. для детей 

местных русских коммерсантов и их служащих. 

Благодаря предпринимателям школа занимала 

прекрасное здание и имела превосходное обо-

рудование. Ее многолетним директором был 

А.Д. Филипченко, принимавший большое уча-

стие в общественной жизни общины [7]. 

Для того, чтобы российские компании 

могли вести в Ханькоу крупномасштабную 

коммерческую деятельность, требовались 

профессионалы среди китайцев, понимаю-

щие русский язык и обладающие базовыми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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знаниями в сфере бизнеса. Хотя пригранич-

ная торговля существовала более полутора 

веков, подготовленных специалистов не 

было ни в России, ни в Китае, и при налажи-

вании контактов с китайскими производите-

лями российским бизнесменам приходилось 

обращаться к местным жителям, которые 

плохо понимали русский язык и не имели 

профессиональных знаний. 

В 1907–1908 гг. российским посланни-

ком в Пекине Д.Д. Покотиловым при инспек-

ции китайских учебных заведений, где препо-

давался русский язык, удалось договориться 

об учреждении в Ханькоу Русско-китайской 

школы коммерческих знаний (кит.: Хуаэ 

шанъе сюэтан, 华俄商业学堂), задачей кото-

рой ставились обучение русскому языку и пе-

редача знаний о русском и бизнесе. Обучение 

занимало четыре года. Учебный план включал 

шесть курсов: китайский, русский и англий-

ский языки, математика, история и география. 

На втором курсе учащиеся сосредотачива-

ются на переводческой практике, а учебные 

материалы брали из газет Ухани и Шанхая, 

поднимавших разнообразные коммерческие 

темы. Студенты таким образом не только 

усваивали лексику, связанную с названиями, 

качеством и ценой продукции, но и узнавали о 

динамике рынка, способах транспортировки, 

реформах в различных отраслях промышлен-

ности, получая самую свежую экономиче-

скую информацию. После окончания школы 

ее выпускники получали рекомендации для 

трудоустройства на российские предприятия. 

Школа работала в течение трех лет и выпу-

стила 100 студентов. Ее закрыли после Синь-

хайской революции 1911 г. [13, с. 295] 

«Ханькоу, – писал Н. Лидин, – как центр 

чайного экспорта в Россию не утратил своего 

значения и после проведения Великого Си-

бирского пути. Изменился маршрут доставки 

чая в Россию. Вереницы караванов с цыби-

ками чая, тянувшиеся по Гоби до Кяхты – пе-

ревалочного пункта, тоже резиденции рус-

ских чайных магнатов, но уже на русской тер-

ритории, с проведением маньчжурской маги-

страли начали отходить в область преданий. 

Кяхта с каждым годом хирела. Усадьбы чай-

ных магнатов приходили в ветхость и запу-

стение. Русская концессия в Ханькоу, однако, 

продолжала жить прежним темпом – богато, 

припеваючи. Лишь Октябрьская революция 

изменила течение и строй жизни русских 

аборигенов в Ханькоу. Оборвались торговые 

связи с Россией. Не с кем стало торговать. И 

русское Ханькоу тоже стало хиреть» [3].  

В ноябре 1917 г. в России вспыхнула 

Октябрьская революция. Новое Советское 

правительство выступило с двумя деклараци-

ями, в которых выражалась готовность отка-

заться от привилегий царского русского пра-

вительства в Китае, в том числе от русских 

концессий. В сентябре 1920 г. пекинское пра-

вительство решило принять русскую концес-

сию, однако из-за противодействия со сто-

роны иностранных держав и бывшего рос-

сийского генерального консула в Ханькоу оно 

лишь в октябре объявило об учреждении 

«Временной управляемой канцелярии Рус-

ской Концессии». Модель концессии остава-

лась прежней, но управление ей переходило 

к китайской стороне. После подписания в 

1924 г. «Общих уровней конфиденциально-

сти для основных вопросов между Союзом 

ССР и Китайской республикой» прошла це-

ремония передачи концессии, и 2 марта 1925 

г. русская концессия была официально воз-

вращена Китаю [13, с. 424]. 

В 1918 г. головная контора Русско-Ази-

атского банка была национализирована со-

ветским правительством, но в Китае банк 

продолжил свою деятельность. Осенью 1926 

г., когда цена на золото выросла, Шанхайское 

и Харбинское отделения банка просчитались 

в конъюнктуре рынка, что привело к громад-

ному убытку. В результате отделения в Шан-

хае, Харбине и ряд других были вынуждены 

закрыться. 30 сентября китайское правитель-

ство обнародовало «Положение об очистке 

Русско-Азиатского банка на территории Ки-

тая», после чего были закрыты и все осталь-

ные отделения Русско-Азиатского банка, 

включая отделение в Ханькоу. 

События 1917 г. привели деятелей Хань-

коу к единодушному желанию объединиться 

перед надвигающими событиями. Это спо-

собствовало изданию газеты «Известия Об-

щественного совета Русской концессии в 

Ханькоу». Первый номер вышел 10 / 23 ок-

тября 1917 г. Газета отмечала: «В официаль-

ной части будут помещаться протоколы засе-

даний, отчеты, обязательные постановления и 

разные циркуляры Российского консульства. 

В неофициальной части предположено 
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печатать протоколы и сообщения обществен-

ных и политических организаций, как в Хань-

коу, так и в других городах Китая, по их жела-

нию, также разные статистические данные». 

Во втором номере газеты священник 

Александр Феликсович Гертович писал: «Во 

время грозной бури, окутывающей тучами 

анархии и погромов многострадальную ро-

дину нашу, необходимо всем людям, чувству-

ющим в груди свое истинно русское сердце, 

сплотиться воедино, сковать свои души в одну 

крепкую цепь, забыть все дрязги и мелкие 

недоразумения и всеми силами своими стре-

миться к одной цели. Помогать. Помогать по 

мере сил и возможности всем бесчисленным 

жертвам кровавого, смутного времени…» [4].  

Авторами газеты были деятели местной 

русской общины. Особенно много статей 

публиковал бывший генеральный консул А.Т. 

Бельченко, который подписывался псевдони-

мами «Любитель путешествий», «Обозрева-

тель» (Политические события в Китае), А-ша 

(Хроника), Цзырева, Полтавский казак (Не-

что о родном...) и А.Б. 

Последний номер «Известий» вышел 

31 декабря 1924 г., а всего было отпечатано 

176 номеров. Национализировав типографию 

«Известий», китайские власти продали ее 

А.Т. Бельченко, который затем подарил ее 

Н.В. Колесникову. На этом оборудовании он 

печатал в Шанхае газету «Россия», затем 

журнал «Армия и флот». После смерти Ко-

лесникова Бельченко передал типографию 

Обществу русских инвалидов в Шанхае, ко-

торое издавало в ней журналы «Инвалид», 

«Кстати» и др. 

После упразднения русской концессии 

чайное дело русских предпринимателей в Ки-

тае стало приходить в упадок, и русские ком-

мерсанты начали постепенно покидать Хань-

коу. Фабрики «Шунь-Фэн» и «Фоу-чан» за-

крылись первыми. В 1929 г. объявила о закры-

тии «Чайная лавка Син-тай [11]. Фабрика 

«Син-Тай» продолжила работу, но сменила 

регистрацию на британскую. Число русских 

жителей города сильно сократилось. Однако, 

по опросу Соцбюро, в 1929 г. в Ханькоу еще 

проживали 179 русских эмигрантов, среди ко-

торых большинство мужчин работали трак-

тирщиками, музыкантами и мелкими пред-

принимателями, а большинство женщин были 

танцовщицами или проститутками [12]. 

Результаты и их обсуждение. Появив-

шись в Ханькоу, одном из крупнейших торго-

вых портов Китая, открытых для иностран-

ной торговли. в начале 60-х гг.XIX в., русские 

быстро использовали его богатые возможно-

сти для своей коммерческой деятельности. 

Вплоть до начала ХХ в. они успешно занима-

лись здесь покупкой, обработкой и перевоз-

кой чая, для чего открывали в Ханькоу чай-

ные фабрики, магазины, школы, строили 

склады, пристани, дома для своих контор и 

жилья. Появление у русских чаеторговцев в 

1896 г. собственной концессии свидетель-

ствует как о масштабе русского предприни-

мательства, так и об авторитете, которым 

пользовалась русская община в Ханькоу у 

местных властей.  

Открытие торговых и промышленных 

предприятий, банков, школ, клубов и библио-

теки обеспечивало развитие городской ин-

фраструктуры, создавало комфортную город-

скую среду, активизировало общественную 

жизнь, повышало культурный уровень, что 

позволило Ханькоу быстро вырасти из отно-

сительно закрытого традиционного торго-

вого порта в крупный центр международного 

значения. Можно предположить, что, если бы 

не события, произошедшие в России в 1917 

г., этот город стал бы впоследствии важней-

шим экономическим центром Китая. 

Вместе с тем сосредоточение российской 

коммерческой деятельности в Ханькоу в рам-

ках территориальной концессии было выраже-

нием национального дискурса: она позволила 

отойти от единого европейского сосуществова-

ния и создать специфически российское, чему 

способствовали также Русский клуб, Русская 

школа, церковь Александра Невского. Ныне, 

благодаря возрождению китайско-российского 

чайного пути, для российского предпринима-

тельства вновь открыт путь в Ханькоу, ныне г. 

Ухань. Знание истории и культуры может по-

мочь новым выходцам из России более ком-

фортно жить в этом китайском городе. 

Заключение. Примеры дореволюцион-

ной деятельности русских чаеторговцы в 

Ханькоу позволяет прийти к следующему за-

ключению: в начале ХХ века в глазах евро-

пейцев Россия была аграрной империей, то в 

отношениях с Китаем она выступала как про-

мышленная страна. Огромную роль в рос-

сийско-китайских отношениях было 
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учреждение Русской концессии в Ханькоу, 

который стал прообразом будущих особых 

экономических зон, когда русские коммер-

санты инвестировали в приоритетные виды 

деятельности. В те годы это было связано с 

торговлей чаем. В этом проекте сыграл боль-

шую роль Русско-Азиатский банк. 

Деятельность россиян в Ханькоу при-

вела к расширению их общественной жизни 

в этом китайском городе, где они создали 

свою «маленькую Россию». Это произошло 

благодаря открытию православной общины и 

русской школы. 

В дальнейшем следует углубить анализ 

деятельности различных русских общин в 

Китае и приступить к созданию общей исто-

рии российской диаспоры в Китае. 
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THE RUSSIAN COMMUNITY IN HANKOU 

(THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

The article reveals the details of the diverse activities of the Russian community in Hankou, one of the largest commercial 

ports in China open to foreign trade. Russian russians analyze the process of development and formation of Hankou from 

the first operations of Russian tea merchants in the middle of the XIX century and the opening of factories before the ap-

pearance of the Russian concession (1896), then abandoning it after the events of 1917 in Russia. The study shows how the 

appearance of Russian entrepreneurs in the Chinese port contributed to the development of the city. The opening of trading 

offices, mechanized enterprises, banks, schools, clubs and a library ensured the development of urban infrastructure, created 

a comfortable urban environment, activated public life, raised the cultural level, which allowed Hankou to quickly grow 

from a relatively closed traditional trading port into a major center of international importance. Later, Russian emigration 

used the successful experience of the Russian community in Hankou, whose residents moved to Harbin, Shanghai, Beijing 

and other cities in China. Former Consul General A.T. Belchenko played a special role in describing the history of the Russian 

Hankou. The publication uses sources and literature from Chinese and foreign archives and libraries. 

Keywords: Hankou, tea trade, Russian concession, Russian emigration, merchants, Russians in China. 
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ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В НИКОЛАЕВСКУЮ ЭПОХУ: 

ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье анализируется кадровая политика в городской полиции в Смоленской губернии во второй трети XIX века. 

При рассмотрении степени изученности проблемы особое внимание уделяется современной историографии. Ис-

точниковой базой исследования послужили нормативно-правовые акты Российской империи конца ХVIII – первой 

половины XIX века, основной же блок составили делопроизводственные материалы Российского государственного 

архива фонда Департамента полиции, а также Государственного архива Смоленской области в фонде Канцелярии 

смоленского губернатора и Гжатской городской полиции. Анализ законодательной базы и архивных источников 

позволил автору впервые привести практически полный поимённый список смоленских полицмейстеров от созда-

ния Управы Благочиния в Смоленске в 1804 года и до её упразднения в 1862 году. Автор в своей работе отражает 

специфику кадровой политики Николаевской эпохи на примере Смоленской губернии, раскрывает особенности по-

вседневной жизни провинциальных городов второй трети XIX века. Выводом автора становится тезис о том, что в 

Смоленской губернии нашлись отражения и сильных, и слабых сторон кадровой политики Российского абсолю-

тизма во второй трети XIX века и в этой связи, служит репрезентативным примером данного явления. 

Ключевые слова: Управа Благочиния; городская полиция; полицмейстер; городничий; города российской провин-

ции во второй трети XIX века; Смоленская губерния; Николай I; кадровая политика; Министерство внутренних дел. 
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Введение. Анализ правовых докумен-

тов позволил автору прийти к выводу о том, 

что динамика кадровой политики в сфере ра-

боты городских полиций в конце XVIII – пер-

вой четверти XIX века была направлена на 

укрепление общественного порядка и без-

опасности. При этом содержание городской 

полиции было переложено на местную 

власть. Особую роль в назначениях офицер-

ских чинов в городской полиции играл Коми-

тет 18 августа 1814 года. Отмечено, что эф-

фективность кадровой политики в сфере 

охраны общественного порядка снижали сле-

дующие обстоятельства. Во-первых, сослов-

ное устройство общества ограничивало воз-

можности по набору и продвижению по 

службе людей из непривилегированных со-

словий. Это, в свою очередь, влияло на под-

ходы к работе с кадрами офицерского со-

става и нижних чинов. Во-вторых, решение 

проблем городской полиции видели в увели-

чении ее штатной численности, а не в укреп-

лении материальной базы, повышении зара-

ботной платы, улучшении подготовки и пе-

реподготовки кадров. 

Кадровая политика является одним из 

важнейших аспектов функционирования 

1  © Чиков С.С. 

 © Chikov S.S. 

любого государственного органа. Поэтому 

для всестороннего понимания особенностей 

функционирования городской полиции во 

второй трети XIX века требуется тщательное 

рассмотрение вопроса подбора кадров в Смо-

ленской губернии. 

Объекты и методы исследования. Ис-

следование основано на принципах объектив-

ности, системности, научности и историзма. 

Из методов исторического исследования ис-

пользованы: общие: историко-генетический, 

историко-сравнительный, формально-юриди-

ческий, сравнительно-правовой, а также спе-

циальные методы проверки достоверности и 

репрезентативности источников. 

Источниковой базой является неопуб-

ликованная документация текущего дело-

производства, отложившаяся в фонде Депар-

тамента полиции исполнительной Россий-

ского государственного исторического ар-

хива (ф. 1286), фондов Канцелярии смолен-

ского губернатора (ф. 1) и Гжатской город-

ской полиции (ф. 1174) Государственного ар-

хива Смоленской области. 

На сегодняшний день историография 

кадрового вопроса городской полиции доста-

точно обширна. Достаточно широко этот 
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вопрос осветили в своих трудах А.В. Борисов 

и Р.С. Мулукаев [4; 20]. Также стоит упомя-

нуть работу ученика Р.С. Мулукаева – 

Д.С. Аказеева, который в своей диссертации 

подробно рассматривает эволюцию кадровой 

политики в полиции в России в XVIII – 

начале XX вв. [1]. На региональном уровне 

данная проблематика нашла отражение в 

ряде исследований. А.Н. Бикташева рассмот-

рела политику властей в данной сфере на ма-

териалах Казани [2]. Р.А. Евтехов проанали-

зировал социальный портрет городничего в 

работе «Формулярные списки как источник 

по изучению социального портрета городни-

чих первой половины XIX в". (на примере г. 

Верхнеудинска Забайкальской области [12]. 

О.А. Плех сравнила кадровое обеспечение 

городской полиции в Архангельской, Воло-

годской и Олонецкой губерниях [23]. Ряд ис-

следований посвящен вопросам структуры и 

функции провинциальных полицейских 

учреждений Российской империи XIX-

начала XX вв. [3; 36; 37]. Вопрос кадровой 

политики в Смоленской губернии в первой 

трети XIX века затрагивала в своих работах 

только Никитина Н.В. [21; 22]. 

Результаты и их обсуждение. Смолен-

ская Управа Благочиния была воссоздана в 

1804 году. Штат городской полиции в ней 

формировался по закону 1803 г., который в 

свою очередь основывался на «Уставе Благо-

чиния или Полицейском»1782 года [22, 

с. 294-295]. В царствование Николая I штат 

городской полиции оставался неизменным, 

так как из-за слабого промышленного разви-

тия во второй четверти XIX века в России 

наблюдался незначительный рост городов, 

при этом изначальное устройство Управ Бла-

гочиния учитывало фактически все соци-

ально-экономические и географические осо-

бенности городов, поэтому, как уже говори-

лось ранее, установленная ещё в «Уставе Бла-

гочиния» 1782 года численность сотрудников 

не менялась вплоть до эпохи Великих реформ 

[1, с. 89-90]. Только в конце его царствования 

(1853 г.) штаты полиции подверглись незна-

чительному увеличению [26]. Для повышения 

качества работы по охране правопорядка в по-

лиции вводятся ежегодные проверки на выяв-

ление злоупотреблений. Например, одна из 

них в 1847 году выявила «неудовлетворитель-

ное состояние полицейских органов в 

двадцати четырёх (из двадцати семи) губер-

ниях» [11, с. 65]. Практика проведения прове-

рок была призвана обеспечить ротацию кад-

ров, а также устранить из полицейского аппа-

рата лиц, имевших неблагонадежную репута-

цию. Без внимания не осталось и Министер-

ство внутренних дел, как высший орган 

управление органами правопорядка, так в 

1850 году было уволено 17 человек [10, с. 55]. 

Само МВД также усилило контроль за дея-

тельностью местных органов полиции, про-

водя внутренние проверки: в провинцию вы-

езжал министерский чиновник, который со-

ставлял подробнейший доклад о работе го-

родских полиций, в результате выявлялись 

неблагонадёжные сотрудники [20, с. 27-35]. 

В Смоленске как губернском центре 

главами городской полиции были полицмей-

стеры. На данный момент известны имена 

семи из них в первой половине XIX века: ти-

тулярный советник Андрей Васильевич Гу-

бин (1805-1807 гг.), титулярный советник 

Дмитрий Васильевич Сверчков (1807 – 1812 

гг.), титулярный советник Иван Иванович 

Цетреус (1813-1821 гг.), Полковник Алек-

сандр Степанович Адамович (1821-1829 

гг.),Подполковник Никифор Лукьянович 

Юров (1830-1842 гг.), Поручик Василий Яко-

влевич Бобруйко (заступил в должность в 

1842 году и сколько пробыл в ней на данный 

момент установить не удалось). Затем нам 

удалось установить, что уже в 1855 году в 

должности полицмейстера был майор, барон 

Семён Фёдорович Ельснер (Эльснер), 

сколько он пробыл в должности смоленского 

полицмейстера до этого пока что установить 

не удалось. Он пробыл в должности до 1859 

г. В 1860 г. Должность полицмейстера была 

вакантна. В 1861 г. Полицмейстером стал ти-

тулярный советник Игнатий Михайлович Да-

нилович и пробыл в должности до 1862 года, 

когда были изданы «Высочайше утверждён-

ные Временные правила об устройстве поли-

ции в городах и уездах губерний, по общему 

учреждению управляемых», где была объ-

единена земская и городская полиции [27]. 

В 1803 году был издан указ «О сред-

ствах к исправлению полиции в городах». Со-

гласно ему, для получения классного чина 

требовалось среднее образование. С 1809 года 

для получения должности полицмейстера гу-

бернского центра (VIII чин по «Табели о 
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рангах») было необходимо иметь универси-

тетское образование. Чиновники без высшего 

образования имели возможность сдать экза-

мен в специальных комитетах, созданных при 

университетах [22, с. 294-295]. При этом от-

сутствовала система профессиональной под-

готовки кадры с одной стороны, с другой – по-

сле войны осталось множество ветеранов, 

огромная социальная масса, которую нужно 

было включить в общественные отношения. 

При этом Комитету предписывалось переиме-

новывать в гражданские чины на общем осно-

вании и отставных раненных офицеров, 

назначаемых на должности, кроме полицмей-

стеров, городничих, которые по указу от 24 

ноября 1810 г. могли быть определены к 

должности с сохранением прежних воинских 

чинов. Необходимые умения и знания новые 

служащие приобретали опытным путём. Бла-

годаря такой политике в первой четверти XIX 

в. произошло значительное увеличение коли-

чества отставных военных, служащих на 

должностях полицмейстеров и городничих (в 

13 раз)» [1, с. 83]. 

Кадровую политику в отношении пер-

вых полицмейстеров Смоленщины раскрыла 

в своей работе Н.В. Никитина, мы же остано-

вимся подробнее на 20-40-х годах XIX века. 

Так, подполковник Адамович, который зани-

мал должность смоленского полицмейстера с 

1821 по 1829 гг. был уволен с должности, так 

как попал под суд [21, с. 166; 34, л. 17]. Его 

заменил подполковник Юров, который про-

работал в должности более 10 лет и ушёл по 

собственному желанию [31, л. 7-8]. Оба этих 

человека прошли Наполеоновские войны, 

Отечественную войну 1812 года и Загранич-

ные походы русской армии 1813-1814 гг. При 

этом на место Юрова был прислан поручик 

Бобруйко, который не участвовал ни в каких 

походах и боевых действиях, но отметился 

прилежной и достойной службой на прежних 

должностях. Необходимо отметить, что на 

данный момент это единственный человек, 

который не обладал боевым опытом среди 

известных нам в Смоленской губернии го-

родничих и полицмейстеров [31, л. 25]. 

Новых городничих назначали по раз-

ным причинам, в первую очередь по причине 

добровольного ухода с должности по здоро-

вью, увольнения за проступки и смерти на 

посту. В 1831 году так умер городничий 

города Красный капитан Гедеонов. На его 

место Комитет предложил майора Камен-

ского, человека проверенного – участвовал в 

войнах с Наполеоном с 1805 года. Сам он 

происходил родом из Смоленских дворян 

Бельского уезда, назначение было обуслов-

лено нахождением недалеко его имения – 

чтобы он мог совмещать исправление долж-

ности с управлением имением. Он проходил 

испытательный срок полгода и был назначен 

в должность 7 июля 1832 года [30, л. 1-12]. 

По всей видимости он успешно справлялся 

со своими задачи: по «Месяцеслову» в 1834-

1835 гг. он служит в более крупном городе 

Духовщина [13, с. 68; 14, с. 67]. При этом в 

1834 году умирает городничий города Белый 

надворный советник Абруцкий. На его место 

пишет прошение майор Каменский, так как 

будучи городничим города Белый он будет 

ближе к своему имению. Губернатор одоб-

ряет это прошение и передаёт в Департамент 

полиции исполнительной, указывая, что на 

вакансию городничего Духовщины претен-

дует подполковник Вергун. В Министерстве 

удовлетворяют его просьбу, но на его место 

переводят из г. Осы поручика Холодковского 

[35, л. 11 -20; 15, с. 68]. 

Не редким явлением были перемеще-

ния внутри губернии. Примером тому может 

служить случай, произошедший в 1826 году, 

когда капитан Веселовский получил долж-

ность городничего Гжатска, однако, по от-

четным документам он работал в Рославле, в 

то время как полковник Давыдов был назна-

чен городничим в Гжатске, хотя его долж-

ность официально была в Юхнове. Органы 

власти не знали о перемещениях. Губернатор 

объяснил случившееся тем, что он потребо-

вал поменять местами Давыдова и Веселов-

ского, так как последний не справлялся с 

произволом местной Думы. Но, так как чи-

новник, занимавшийся обработкой докумен-

тов, был уволен к тому времени, когда этот 

инцидент стал известен, министерство не 

было проинформировано о произошедшем. 

В столице выразили поддержку действиям 

губернатора, однако с тех пор настоятельно 

потребовали согласовывать все перемещения 

с МВД, чтобы избежать подобных инциден-

тов в будущем [32, л. 7 - 15]. 

Стала известная путаница в МВД с тем, 

что иногда назначали людей на должность “по 
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протекции”. Всё выяснения обстоятельств 

началось из-за просьбы Великого князя Миха-

ила Павловича переместить можайского го-

родничего подпоручика Туринцова в Вязьму 

или близлежащий с вяземским уездом город, 

так как у того было в нём имение. Ему обе-

щают эту должность, как только появится ва-

кансия, что и происходит в 1828 году, когда 

бывший гжатский городничий полковник Да-

выдов подаёт в отставку [32, л. 1 - 39]. 

Затем с Туринцовым связан ещё один 

клубок должностных перемещений, который 

произошёл в 1831 году: по причине слабости 

его здоровья и возраста, он не справлялся со 

своими обязанностями в таком «обжитом и 

торговом» городе как Гжатск (видимо так же 

сказался случай с «гжатской ярмаркой», до-

шедший до графа Бенкендорфа) [38, с. 226-

233], и его переместили городничим в город 

Сураж Витебской губернии. Высокие покро-

вители быстро узнают об этом и выясняют 

причины у министра МВД, чтобы доложить 

о них императору, и как получают ответ, 

снова просят переместить Туринцова по-

ближе к Вязьме. В МВД вынуждены усту-

пить и перемещают городничего Юхнова 

штабс-капитана Яковлева в Сураж, а на его 

место Туринцова. Но в защиту Яковлева 

вступают гражданский губернатор Хмель-

ницкий и генерал-губернатор Хованский, ко-

торые просят не переводить Яковлева по 

причине наличия у него совсем маленького 

бедного имения, которое при переводе со-

всем «расстроится». В это же время происхо-

дит перевод из Ельни городничего Овсянни-

кова в г. Видзы. В итоге Туринцова опреде-

ляют в Ельню, а Яковлев остаётся в Юхнове 

[29, л. 1-17]. При этом из месяцослова сле-

дует, что Яковлев был городничим Юхнова 

до 1837 года, Овсянников – Ельни вплоть до 

1842 г. (далее не известно), а Туринцов кроме 

1830 года нигде не упоминается [19, с. 63]. 

Можно лишь догадываться, приступил он к 

исполнению должностных обязанностей или 

нет, отказался он и подал в отставку по со-

стоянию здоровья или умер. Пока что можно 

лишь говорить, что связи играли не послед-

нюю роль в назначениях и перемещениях 

служащих, под час не отражаю нужду госу-

дарства в этом, а скорее потворствуя интере-

сам частных лиц в ущерб государственным. 

Ещё одна перестановка произошла в 

1838 году. С 1831 года в Гжатске городничим 

был капитан Осип Дмитриевич Ржеников-

ский [16, с. 65], а в Духовщине с 1836 года – 

поручик Александр Петрович Холодковский 

[15, с. 68]. В 1838 году в Гжатске городничим 

становится Холодковский, а Ржениковского 

отправляют в Духовщину [17, с. 76]. При-

чину такой перестановки кадров, пока что 

установить не удалось. 

Несмотря на продуманность кадровой по-

литики, случался и кадровый голод. В 1828 – 

1829 гг. в Юхнове была вакантна должность го-

родничего, и достойная кандидатура не появля-

лась достаточно долгое время. [18, с. 73-81]. 

Многие городничие Смоленской губер-

нии участвовали в кампаниях 1812 – 1814 гг. 

Однако, когда ветераны Отечественной войны 

вынуждены были уйти со службы по возраст-

ным причинам, на должность городничих 

начали назначать военных. Городничий Гжат-

ска майор Иван Васильевич Кареев - яркий 

пример такого назначения. Он был назначен на 

должность в июле 1856 года и являлся ветера-

ном походов в Венгрию и Крымской войны. 

Кареев был награждён орденами святой Анны 

2 степени и святого Владимира 2 степени с 

бантами и двумя медалями. Таким образом, 

государство смогло доверить проверенному 

временем и войнами человеку хранение без-

опасности и правопорядка в городе [9, л. 1-6]. 

Известно, что Иван Васильевич Кареев 

был в составе Бородинского Егерского полка 

Его Высочества наследника цесаревича. Его 

жена обладала родовым имением, но он сам 

не имел никакого имущества. Можно пред-

положить, что семья жила на доходы от име-

ния, так как зарплата Кареева была весьма 

низкой: 285 рублей 71,5 копейки в год и 142 

рубля 85,2 копейки квартирные [9, л. 3-6]. 

Комфортно жить с его высоким статусом 

можно было только с пенсией, которой он 

явно обладал как майор и ветеран двух войн, 

а также доходы с имения жены. 

Штат городской полиции утверждался 

в МВД, поэтому изменения штата губернато-

ром в обход МВД был невозможен. Штат 

утверждался из социально-экономических, 

демографических и финансовых возможно-

стей [25]. Смоленский губернатор предпри-

нял попытку изменить штат городской поли-

ции Духовщины в 1828 году, отправив туда 
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дополнительного квартального надзирателя, 

но в Министерстве этого не одобрили и ре-

шили оставить штат Духовщины в прежнем 

составе [33, л. 1-59]. 

Доходы городничих и полицейских в 

уездных и столичных городах были различ-

ными. Причиной являлась разница в финан-

сировании Управ Благочиния из средств го-

рода. Смоленск, как крупнейший город гу-

бернии, имел больше полицейских команд, 

чем уездные города. В 1833 году расходы 

казны на содержание полиции Смоленска со-

ставляли 5498 рублей, в то время как расходы 

на городское правление в уездных городах не 

превышали 3,5 тысячи рублей [7, л. 35]. 

Уездные города обычно были меньше и де-

лились сразу на кварталы, как это было в 

Вязьме, которая была разделена на 4 квар-

тала вместе с 4 квартальными надзирателями 

[6, л. 38]. В Рославле было два квартальных 

надзирателя, каждый из которых получал 100 

рублей в год. В городе было также 21 десят-

ский с жалованьем от 70 до 100 рублей в год 

[6, л. 20 – 20 об.]. В Белом - два квартальных 

надзирателя, каждый получал по 120 рублей 

в год. В Гжатске было так же два кварталь-

ных надзирателя, но с жалованием по 175 

рублей и 25 полицейских служащих с до-

вольствием в 1740 рублей в год. В полицей-

ской команде было 15 человек. В Поречье - 

три квартальных надзирателя с жалованьем в 

225 рублей. Причины различий в зарплатах 

пока не установлены [6, л. 52, 102, 123]. 

Согласно "Отчету" и по закону 1802 года 

«Высочайше утверждённые штаты губерний», 

все уездные городничие получали жалование в 

размере 300 рублей в год, что говорит о едином 

штатном окладе. После реформы Канкрина 

зарплата городничего составляла 285 рублей 

71.5 копейки в год с добавкой в 142 рубля 85.2 

копейки за квартиру [24]. 

По Уставу Благочиния территория каж-

дого города делилась на части, а если город 

был мал (100 - 200 домов), то на кварталы. В 

Смоленской губернии участки были выде-

лены только в Смоленске, уездные города де-

лились сразу на кварталы. В Смоленске исто-

рически сложилось деление на 3 части. По-

добное деление продолжалось в течение всей 

первой половины ХIХ века, что подтвержда-

ется документами уголовного дела за 1846 

год о поиске утерянного помещиком 

Энгельгардтом паспорта, которая была пору-

чена трем частным приставам [5, л. 11]. 

В Смоленске не удалось на основе источ-

ников установить количество кварталов, од-

нако известно, что их число менялось со вре-

менем. В начале XIX века каждая часть была 

разделена на два квартала в связи с тем, что в 

городе было всего два квартальных надзира-

теля, получающих жалования по 300 рублей в 

год, в то время как частные приставы имели в 

двое больший оклад в размере 600 рублей [6, л. 

155]. Позже, вероятно, в связи с развитием ин-

фраструктуры города, увеличением численно-

сти населения и ростом преступности, части 

стали делиться на 3-4 квартала. К сожалению, 

имена всех частных приставов и квартальных 

надзирателей губернского центра пока не уста-

новлены, но известно, что в 1858 году одним 

из квартальных надзирателей 2-й части города 

был Матвей Семёнович Петрашицкий, при 

этом сведения о нем в архивных документах 

весьма скупы [8, л. 9]. 

Нижние чины полиций набирались из 

проштрафившихся солдат местного военного 

гарнизона. Связано это было в первую очередь 

с невысокой заработной платой, а также низ-

ким социальным статусом этих сотрудников. 

При том, что занятие должности предполагало 

достаточной большой объём обязанностей и 

высокую ответственность. Для повышения 

престижа службы в 1838 году был издан указ, 

по которому служащий полиции приравни-

вался к унтер-офицеру. Благодаря этому жало-

вание нижних полицейских чинов выросла в 

двое, кроме того, служащие были освобож-

дены от телесных наказаний [4, с. 119]. 

Заключение (выводы). Из всего вы-

шесказанного можно сделать вывод, что гос-

ударство предпочитало назначать на должно-

сти полицмейстеров и городничих бывших 

военных, так как им доверяло их опыт и про-

фессионализм. Назначая ветеранов, государ-

ство решало социальную проблему с одной 

стороны, с другой пыталось пресечь взятни-

чество и казнокрадство: зарплата городничих 

и полицмейстеров были невысоки при учёте 

их высокого статуса и большой ответствен-

ности, что было связано с выплатами их из 

городского бюджета; а ветераны получали 

пенсии, которые должны были решить эту 

проблему. Ветераны, не имевшие професси-

ональной подготовки полицейской службы, 
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не всегда успешно справлялись с возложен-

ными на них обязанностями, что законо-

мерно находило отклик в российской обще-

ственности и нашло отражение в искусстве 

того времени. В Смоленской губернии про-

явили себя и сильные, и слабые стороны 

кадровой политики того времени, при этом в 

целом работа городской полиции Смолен-

ской губернии устраивало и местную власть 

в лице губернаторов, и столичную в лице 

Министерства Внутренних Дел и Шефа жан-

дармов. 
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THE CITY POLICE OF SMOLENSK PROVINCEDURING 

THE NIKOLAYEV ERA: ISSUES OF PERSONNEL POLICY 
 

The article analyses the personnel policy in the city police in Smolensk province in the second third of the XIX century. 

When considering the degree of study of the problem, special attention is paid to modern historiography. The source base of 

the research are the regulatory legal acts of the Russian Empire in the end of the XVIII century - the first half of the XIX 

century, the main block consisted of the records of the Russian State Archive of the Police Department as well as of the State 

Archive of the Smolensk region in the fonds of the Smolensk Governor's Office and the Gzhatsk city police. The analysis of 

legislative base and archival sources for the first time enabled the author to give an almost complete list of Smolensk police-

men beginning from the foundation of the Office of Piety in Smolensk in 1804 to its abolition in 1862. The author reflects 

specific features of the personnel policy during Nikolaev's epoch by the example of Smolensk province and reveals the 

peculiarities of everyday life in the provincial towns in the second third of the 19th century. The author's conclusion is the 

thesis that Smolensk province reflects both strong and weak sides of the personnel policy of the Russian absolutism in the 

second third of the XIX century and, in this connection, serves as a representative example of the phenomenon. 

Keywords: Town police; city police; policeman; town governor; cities of Russian province in the second third of the 19th 

century; Smolensk province; Nicholas I; personnel policy; Ministry of the Interior. 
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и значимость); отсылка к литературе (краткий обзор) завершается констатацией необходимости 

проведения данного исследования (условия, которые сделали данное исследование актуальным), при 

этом следует избегать прямого указания на актуальность (слово «актуальность» не использовать); 

http://vestnik-brgu.ru/wp-content/numbers/primer.doc


описание гипотезы исследования или формулировка его цели или представление цели в виде 

исследовательских вопросов; 

- объекты и методы исследования; 

- результаты и их обсуждение (экспериментальная часть; содержит интерпретацию полученных 

результатов исследования, включая: соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 

ограничения исследования и обобщения его результатов; предложение по практическому 

применению; предложения по направлению будущих исследований); 

- заключение (выводы) – повторное обобщенное перечисление основных результатов и их 

значимость (оценка) для науки. Может содержать дальнейшую исследовательскую программу. 

Показывается конкретный вклад в науку, как правило, от одного предложения до абзаца. Должны 

присутствовать слова «вклад автора» и дано четкое и краткое перечисление результатов, которые 

можно считать вкладом в науку;  

- если необходимо поблагодарить коллег, которые не являются авторами статьи, но при их 

содействии проводилось исследование, это можно сделать в свободной форме в конце статьи 

(например, авторы могут поместить благодарности коллегам за помощь в подготовке статьи, за 

финансовую поддержку); 

- список литературы. 

 

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 
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