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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КИНО КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ  

ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА  ∗ 
 
Евгения Викторовна Авдеенко 
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия  
jjaane@yandex.ru 

 
Аннотация. Объект исследования – художественное кино в контексте массовой манипуляции. 

Предмет исследования – образы и нарративы, посредством которых транслируются определённые 
ценности с целью манипуляции поведенческими паттернами личности и общества. Проводится ана-
лиз определений и современных направлений исследований массовой манипуляции, синтезируются 
выводы классиков французской постмодернистской философии в контексте философского анализа 
кинематографического воздействия на личность и социум. Манипуляция понимается как форма 
властных отношений, при которой воля субъекта латентно, посредством психологического влияния, 
навязывается объекту. Кино понимается как средство образного воздействия на психику человека. 
Во-первых, кинообраз посредством эмоционального воздействия преодолевает интеллектуальные 
барьеры восприятия (образное восприятие не требует интеллектуальной подготовки реципиента); 
во-вторых, критические барьеры сознания (эмоциональное восприятие снижает активность крити-
ческого мышления); в-третьих, кинообраз становится продуктом массового потребления и сред-
ством бесконечной репродукции в общественном сознании аксиологической структуры (эмоцио-
нально, некритично, бессознательно интериоризируемый, он создает в общественном сознании но-
вую реальность, ценности и поведенческие паттерны, продуцируемые соответствующим контен-
том). Анализируются технологии идеологизации кинематографа на примере голливудского кино-
производства. Проводится сравнение этических кинематографических ориентиров различных куль-
турных общностей. Эксплицируется зависимость акторов манипуляции и их инициатив от конъ-
юнктуры наличного процесса социального развития определенной общности. 

Определяется экспликация новых функций кино в современном медиапространстве: социализа-
ция индивидов, обеспечение социальной интеграции, репродукция аксиологической системы, по-
нимание современного мирового кинематографа как функции глобализации. 

Ключевые слова: художественное кино, манипуляция, глобализация, социальное поведение, об-
разы, симуляция, симулякры, барьеры восприятия, эмоциональное воздействие, идеологема «амери-
канская мечта», экзистенция 

Для цитирования: Авдеенко Е.В. Художественное кино как инструмент манипуляции поведе-
нием личности и общества // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Обществ. науки. 2024. № 1. С. 4–15. 

 
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). 
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Abstract. The object of the study is feature cinema in the context of mass manipulation. The subject of the 
study is images and narratives through which certain values are transmitted with the aim of manipulating the 
behavioral patterns of the individual and society. This article analyzes the definitions and modern directions of 
research on mass manipulation, synthesizes the conclusions of the classics of French postmodern philosophy in 
the context of a philosophical analysis of the cinematic impact on the individual and society. Manipulation is 
understood as a form of power relations in which the will of the subject is latently, through psychological influ-
ence, imposed on the object. Cinema is understood as a means of imaginative influence on the human psyche. 
Firstly, the film image, through its emotional impact, overcomes intellectual barriers of perception (imaginative 
perception does not require intellectual preparation of the recipient), secondly, critical barriers of consciousness 
(emotional perception reduces the activity of critical thinking), thirdly, the film image becomes a product of 
mass consumption and a means of endless reproduction in the public consciousness of an axiological structure 
(emotionally, uncritically, unconsciously interiorized, it creates in the public consciousness a new reality, values 
and behavioral patterns produced by the corresponding content). Technologies of cinema ideologization are ana-
lyzed using the example of Hollywood film production. A comparison is made of the ethical cinematic guide-
lines of various cultural communities. The dependence of the actors of manipulation and their initiatives on the 
conjuncture of the existing process of social development of a certain community is explicated.  

The explication of new functions of cinema in the modern media space is determined: socialization of in-
dividuals, ensuring social integration, reproduction of the axiological system, understanding of modern world 
cinema as a function of globalization. 
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Введение 

Цель статьи – на основе анализа понятия «манипуляция» и технологий идеологизации гол-
ливудского кинематографа показать те стереотипы, модели поведения, ценности, которые 
насаждаются в сознание не только граждан США, но и кинозрителей других стран.  

Важно обратить внимание на недостаточную проработку значимости кинематографа в контек-
сте социализации каждого конкретного индивида и в контексте аксиологической глобализации.  

Современные исследователи, погруженные в проблему социальной манипуляции, не фиксируют 
свой взгляд на том, что в современном мире именно кино стало средством репродукции ценностей. 
Ранее этому служили сказки и народные эпосы. Теперь это делается профессионально, с опорой на 
технологии. Технологии и тот факт, что в кино транслируются определенные ценности, тоже об-
суждаются. Но нет внимания к тому, что сегодня именно кино является с аксиологической точки 
зрения связующим звеном в межпоколенческом, межклассовом контексте, с одной стороны, и в 
глобальном кросс-культурном – с другой. Именно благодаря современному кино дети узнают «что 
такое хорошо, что такое плохо», элиты и плебс выравниваются в аксиологическом строю, а гло-
бальный мир находит общие ориентиры для представителей разных культур.  

В нашей статье обратим внимание на то, что манипуляция посредством кино не только вли-
яет на аксиологическую социальную структуру, не только транслирует ее, но и обеспечивает 
процесс социализации каждого индивида, и выстраивает глобальную аксиологическую иерар-
хию. Благодаря современному кросс-культурному кинематографу и происходит глобализация. 
Именно кинематографу она обязана своей интенсивностью в гораздо большей мере, чем эко-
номическим связям. Тысячелетиями представители западной и восточной культур имели эко-
номические отношения. Однако это не приводило к смешению культур до такой степени, кото-
рая наблюдается сегодня.  

Понятие манипуляции. Области исследований массовой манипуляции  
Новейшего времени 

Чтобы разобраться в проблеме, сначала необходимо определить понятие «манипуляция». 
Существенное внимание манипуляции в своих исследованиях уделяет Э. Фромм. Его труды 
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сосредоточены в основном в области психологии и в частности – влияния на бессознательное 
человека. В «Бегстве от свободы» он пишет, что манипуляция лишает индивидуума собствен-
ной воли и представлений об идеальном и желаемом [1]. 

Г. Франке считает, что «под манипулированием в большинстве случаев следует понимать 
психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно, и в ущерб тем лицам, 
на которых оно направлено» [2, с. 7]. 

Г. Шиллер обращает внимание на то, что «для достижения успеха манипуляция должна 
оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что 
все происходящее естественно и неизбежно, и сам факт манипуляции не отражен в памяти 
субъекта. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой 
ее присутствие не будет ощущаться» [3, с. 27]. 

Российский исследователь С.Г. Кара-Мурза выделяет следующие характеристики манипу-
ляции: «Если выписать те определения, которые дают авторитетные зарубежные исследователи 
явлению манипуляции… то можно выделить главные, родовые признаки манипуляции. Во-
первых, это вид духовного, психологического воздействия (а не физическое насилие или угроза 
насилия)… Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть 
замечен объектом манипуляции… В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует 
значительного мастерства и знаний. К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не 
как к личностям, а как к объектам, особого рода вещам. Манипуляция – это часть технологии 
власти, а не воздействие на поведение друга или партнёра» [4, с. 16]. 

Среди отечественных исследователей манипуляции последних десятилетий значительными 
представляются работы Ю.В. Пую и в его соавторстве с И.С. Тихоновой [5, 6]. Ученые уделяют 
большое внимание «искусственности» манипуляции, ментальному и идеологическому разрыву 
между массами и элитами в результате широкого распространения политических манипуляций. 

С.В. Володенков дает свое определение: «Манипулирование – это тип скрытого, неявного ин-
формирования и программирования намерений реципиента, построенный на игнорировании его 
воли и относящийся к нему как к средству, орудию исполнения чуждых ему интересов» [7, с. 90]. 

Г.В. Пушкарева пишет: «Манипулятор всегда прибегает к скрытому воздействию, лишая 
тем самым человека возможности критически воспринимать информацию, самостоятельно рас-
суждать и принимать решения» [8, с. 97]. 

Еще одно направление современных исследований массовой манипуляции – ее технологич-
ность. Этой темы касаются Д.В. Биндас, В.Л. Римский, М.Р. Бибикова [9–11]. 

Современные отечественные и зарубежные исследователи изучают технологичность мани-
пуляции и в рамках такого направления, как когнитивистика. Так, Д. Канеман, М.В. Черников, 
Р. Талер, Р. Чалдини, Н. Гольдштейн, С. Мартин, В. Макишвили, Е. Illouz, E. Cabanas, 
Ю. Хабермас рассматривают манипуляционные технологии управления поведением человека 
[12–18]. 

Как видим, исследования манипуляции последнего столетия фокусируются на различных ее 
аспектах: негативных последствиях для объекта манипуляции, латентности, технологичности, 
«ненасильственности», на том, что манипуляция есть форма отправления власти, с одной сто-
роны, и форма «мягкой силы» – с другой. С гуманистических позиций манипуляция, конечно, 
осуждается, потому как лишает человека экзистенциальной свободы. Однако ценность такой 
свободы не столь велика в современном обществе потребления [19]. Манипуляция не только и 
не столько ограничивает, сколько она структурирует социальное пространство, уточняет и кон-
кретизирует векторы общественного развития, направляет и инициирует деятельность. Этот 
процесс наглядно иллюстрирует идеологизация кинематографа. 

То есть манипуляция – это форма власти, при которой влияние оказывается посредством ла-
тентного воздействия на психику. Лишая человека свободы выбора, она сохраняет ощущение 
полной автономности во всех его решениях. При этом носит исключительно не насильствен-
ный и скрытый характер. Крайне деликатно воздействуя лишь на психику, она меняет ценност-
ную структуру личности, создает желания и потребности. 

Изучив и синтезировав ключевые характеристики манипуляции, эксплицированные в совре-
менном социогуманитарном дискурсе, считаем, что «манипуляция – это форма властных отно-
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шений посредством латентного, высокопрофессионального, технологического управления по-
ведением через формирование в психических структурах человека определенных целей, уста-
новок, поведенческих паттернов и ценностей, где индивид учитывается как объект, а не как 
личность (в классическом определении личности отечественной психологии)» [20, с. 586]. 

Нельзя безоговорочно согласиться с тем, что многие исследователи подчеркивают ради-
кально негативный характер манипуляции, а также злонамеренность и автономность инициатив 
актора манипуляции.  

Во-первых, манипуляция, бесспорно, может быть злонамеренной, использоваться в целях 
нанесения ущерба объекту манипуляции, лишения его каких-либо ресурсов. Однако злонаме-
ренность не является имманентной характеристикой манипуляции. Последняя может создавать 
лучшие условия для объекта. 

Во-вторых, актор далеко не всегда преследует цели ущемления объекта манипуляции. 
И, в-третьих, инициативы актора манипуляции зачастую не так автономны, как может пока-

заться на первый взгляд. Источником идеи может являться некий всеобщий общественный 
процесс, а манипуляция, ее идеи, цели и конфигурации – лишь следствие глобального социаль-
ного развития. И в этом случае нельзя сказать, что актор проявляет злонамеренную или даже 
благонамеренную инициативу в отношении объекта, скорее он создает манипуляционные тех-
нологии в рамках и под влиянием социальных процессов и векторов развития, разворачиваю-
щихся в данном культурно-историческом пространстве. 

Обратим внимание на то, каким образом кинематограф структурирует социальное менталь-
ное пространство и одновременно является следствием существующих тенденций процесса 
общественного развития. 

Философские основы манипуляции в кинематографе 

В современном информационном мире и обществе постмодерна художественный кинемато-
граф – значительный фактор социального регулирования. М.И. Жабский, российский исследо-
ватель теории кино, характеризует его как «зеркало и молот преобразования общественной 
действительности» [21, c. 9], имея в виду функции отображения и изменения социальных реа-
лий. То есть современное кино становится средством познания мира и создает зрителям новые 
смыслы, укрепляет существующие или аннигилирует их. 

М.И. Жабский выделяет эвристическую, коммуникативную, познавательную, эстетическую, 
воспитательную, развлекательную функции кино [22, с. 27]. Данный перечень необходимо до-
полнить такими функциями, как социализация индивидов, обеспечение социальной интегра-
ции, управление поведением индивидов и общества, манипуляция сознанием и поведением лю-
дей, а также создание условий для стабильного и устойчивого социального развития, поддер-
жания и формирования ценностных ориентиров. С учетом вышеназванных социальных функ-
ций кинематограф следует признать важным социальным институтом современного общества. 
Кино становится посредником между социумом и властными структурами. Развивая идею 
«журналистика – четвертая власть», кинематограф можно назвать «пятой властью». 

Среди современных отечественных исследователей этого вопроса следует отметить диссерта-
ционную работу М.В. Скрипарь, посвященную формированию ценностных ориентаций молоде-
жи. Автор обращает внимание на то, что «процесс формирования ценностных ориентаций мо-
лодежи носит стихийный характер», при этом кино предоставляет возможности управления 
социумом, «позволяет контролировать и повышать эффективность данного процесса» [23, с. 11]. 

В контексте нашего исследования необходимо учесть идеи таких классиков французской фило-
софии постмодернизма и постструктурализма, как Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и Ж.-Ф. Лиотар [24–26]. 

Бодрийяр уделяет значительное внимание понятию «симулякр» – образу, который, отрыва-
ясь от первоисточника, обретает самостоятельные смыслы и начинает оказывать собственное 
влияние на сознание и бессознательное реципиентов. Широкое распространение симулякров он 
фиксирует в реализации видеосюжетов: «Поле симуляции в кибернетическом смысле, то есть 
поле всесторонней манипуляции моделями (сценарии, инсценировки симулированных ситуа-
ций), ничто не отличает этот процесс от управления самим процессом реального: фантастики 
больше не существует» [24, с. 165]. В качестве примера он рассматривает как кино «тестирует 
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интервенционное могущество кинематографа, тестирует влияние кинематографа, который стал 
раздутым излишне аппаратом спецэффектов» [24, с. 82]. Бодрийяр обращает внимание на то, 
что кинематографические образы современности являются не столько продуктом или отраже-
нием реальности, сколько средствами ее производства. 

Кинематографу посвящает свой монументальный двухтомный труд «Кино» Ж. Делез. В этой 
работе подробно рассматриваются и идеи, и инструменты воздействия на сознательное и бессо-
знательное посредством визуальных и звуковых видеоэффектов. Проводится анализ кинемато-
графических приемов самых различных авторов-режиссеров и культурно-национальных худо-
жественных традиций и явлений.  

Делез пишет о кино: «С одной стороны, это великий духовный автомат, знаменующий собой 
наивысшие проявления мысли, способ, каким мыслит материя (в том числе сама себя), прила-
гая фантастические усилия, чтобы достичь автономии… Но, с другой стороны, духовный авто-
мат является также и автоматом психологическим, и он уже не зависит от экстериорного не по-
тому, что он автономен, но оттого, что он лишен собственной мысли и повинуется внутреннему 
импринтингу, развертывающемуся лишь в видениях или рудиментарных действиях (от грезя-
щего к сомнамбуле и наоборот, через посредство гипноза, внушения, галлюцинаций, навязчи-
вых идей и т. д.)… Если кино – автоматизм, ставший духовным искусством, то это в первую 
очередь касается образа-движения, сопоставляемого с автоматами не случайным образом, а по 
сути. Французская школа не только вообще не утратила привязанности к маятникообразным 
автоматам и персонажам из часовых мастерских, но и занялась автоматами движущимися, по 
примеру американской и советской школ. Система «человек-машина» варьирует в зависимости 
от конкретных случаев, но ее неизменная цель – постановка вопроса о будущем. И может слу-
читься, что машинизм придется человеку настолько по сердцу, что пробудит в нем какие-то 
древнейшие потенции, а движущаяся машина составит единое целое с простейшим психологи-
ческим автоматом на службе у нового устрашающего порядка» [25, с. 594]. 

Вопросам исследования кино посвящает свою работу другой французский постструктура-
лист Ж.-Ф. Лиотар, назвав ее неологизмом «Акино». Он обращает внимание на встроенность и 
одновременную выдвинутость кино из товарно-экономических отношений. С одной стороны, 
нарративное кино вовлекает зрителя в товарно-экономические отношения, с другой – имма-
нентная эмоциональность кинопродукции заставляет действовать иррационально и «либидар-
но» (Лиотар), повинуясь инстинктам удовольствия или даже «инстинкту смерти» (по Фрейду). 
Эстетика образов кино трансформируется в этику. В кино происходит своего рода диффузия 
возвышенного и непристойного, осуществляется фальсификация традиционных ценностей. 
Обнаруживается общность в ценностном и образном измерении с теми, кто непреодолимо да-
лек от массового зрителя в интеллектуальном, культурном, финансовом и политическом плане. 
И именно это становится основным средством управления массами [26]. 

Этой теме, анализу работ французских постструктуралистов и философии кино посвятил 
свои многочисленные работы современный российский философ, искусствовед О.В. Аронсон. 
Он рассматривает кино как поле для диалектики эстетического и массового. Кинопродукция 
есть культурный текст, однако его семиотика, эмоционально врываясь в массовое сознание, 
продуцирует уже иные ценности и смыслы в нем [27, 28]. 

Манипуляция в кинематографе: от классики к современности 

Для создания технологии манипуляции крайне важен контекст и среда, в которой находится 
объект манипуляции. Психологические особенности людей различаются в зависимости от их 
принадлежности к разным культурам, социальным прослойкам, национальностям, вероиспове-
даниям, гендерным и возрастным группам. Для формирования высокоэффективных инструмен-
тов необходимо учитывать не только это, но и то, в какой политической и идеологической си-
стеме находится объект манипуляции. Поэтому мы можем наблюдать особенности сюжетов и 
кинематографических повествований в зависимости от культурных ценностей, присущих соци-
уму, создающему кино и как продукт этих ценностей, и как средство их трансляции и форми-
рования в новых поколениях. 
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Рассмотрим манипуляцию в художественном кино на примере американского кинематогра-
фа – одного из самых развитых сегодня. Манипуляция поведением через сознание и бессозна-
тельное в голливудском кино имела место с самого его зарождения. В начале 30-х гг. Ассоциа-
цией производителей и прокатчиков принимается «Кодекс Хейса». В предисловии говорится: 
«Производители кинофильмов отдают себе отчёт в высочайшем уровне доверия к ним со сто-
роны жителей всех стран мира, которое делает кинофильмы универсальной формой развлече-
ния. Они осознают свою ответственность перед обществом, основанную на таком доверии, а 
также на том, что развлечение и искусство оказывают глубочайшее воздействие на жизнь 
нации… они признают, что в рамках данного развлекательного жанра они могут нести непо-
средственную ответственность за духовное и нравственное развитие общества, за улучшение 
принципов общественной жизни» [29].  

Кодекс Хейса был нацелен на внедрение в общественное сознание традиционных ценностей, 
пропаганды правильного образа жизни и запретов социально нежелательного поведения. Он 
постулирует и общие принципы, и четкие указания по формированию сюжетов и образов кино: 
«1. Ни один кинофильм не должен снижать моральные устои аудитории. Таким образом, сим-
патии аудитории никогда не должны быть на стороне преступления, недостойного поведения, 
зла или греха. 2. Представлению подлежит только правильный образ жизни, с учётом требова-
ний законов драматического и развлекательного искусства. 3. Недопустимо ставить под сомне-
ние естественные и человеческие законы, а также вызывать сочувствие к фактам нарушения 
таких законов» [29].  

Среди частных требований главное место занимает ценность семьи: супружеская измена 
может быть элементом сюжета, но подлежит моральному осуждению [29]. Так в период дей-
ствия кодекса Хейса и после его отмены в 1968 г. кинопроизводители стремились внедрить в 
общественное сознание идеальный образ Америки. Самым распространенным инструментом 
для внедрения такого образа была идеологема «американская мечта». В личностном аспекте 
она предстает как вера в то, что каждый американец сможет добиться поставленной перед со-
бой цели. В социальном – как то, к чему должен стремиться каждый и вся нация в целом. Внед-
ряя в сознание американцев идею о том, что Америка – лучшая страна в мире, создатели кино 
воспитывали национальный патриотизм и мотивацию достижений. 

Работа «Классическое голливудское кино» Д. Боурдэлла, Дж. Штайгера и К. Томпсона пред-
ставляет собой развернутое описание кинематографических приемов создания классического 
голливудского фильма. Авторы подробно объясняют, какими технологиями пользовались ре-
жиссеры того времени, каким жанром и стилем обладало кино и то, как оно должно действо-
вать на зрителя.  

По их словам, «выделение задач, которые фильм предназначает для зрителя, позволяет нам 
избавиться от собственных иллюзий. Нам больше не нужно подписываться на авторские теории 
кино, при условии, что определенный стиль просто дублирует реальный мир или обычные дей-
ствия по восприятию; схема, связанная с исторически определенными целями, всегда замешана 
в нашем восприятии фильма… Классическая схема создала ментальную установку, которая все 
еще должна быть активирована и протестирована в отношении любого фильма. Безусловно, 
классический стиль делает определенные зрительские способности ярко-выраженными, и исто-
рическое доминирование того стиля настолько приобщило нас к этим способностям, что ауди-
тория возможно сочтет другой жанр более обременительным» [30, p. 28].  

Таким образом, у классических фильмов была выработана своя определенная схема, благо-
даря ей в кино воспринималась зрителем именно та информация, которую было необходимо до 
него донести. Сюжет, выстроенный в определенном ритме и стилистике, действовал на созна-
ние людей, формируя у них определенные взгляды, установки и предпочтения.  

В этом контексте невозможно не упомянуть «эффект Кулешова», описанный основателем 
советской школы кино [31], которая приобрела широкую мировую известность. «Эффект Ку-
лешова» проявляется в том, что зритель склонен обобщать по смыслу кадры, которые даны в 
определенной последовательности.  

Так, в эксперименте зрителям предъявлялся портрет мужчины, последовательно смонтиро-
ванный с тремя изображениями: тарелка супа, ребенок в гробу, девочка с игрушкой. Зрители 
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интерпретировали выражение лица мужчины в зависимости от соседства с тем или иным из 
перечисленных кадров, хотя изображение его лица было неизменным во всех трех сериях.  

Этот эффект и сегодня широко применяется при монтаже новостного ряда в пропагандист-
ских целях. Новости, не имеющие никакой связи, могут быть поставлены в определенной по-
следовательности для образования корреляции в восприятии зрителя. 

По мнению российского исследователя американского этоса Ю.В. Пановой, «классическое 
голливудское кино, как законодатель мирового кинематографа и массовой культуры, распро-
страняло помимо патриотического настроя и некие гуманистические принципы, олицетворяв-
шие некий идеальный образ Америки. Создатели классического американского кино пытались 
донести до зрителя, что основой американского общества является признание достоинства, 
прав и ценностей человека, что Америка – это та страна, в которой созданы идеальные условия 
для существования и жизни личности. Все это подневольно закладывалось в сознание каждого 
американца, заставляя соответствовать навязанному идеалу. Таким образом, фильмы классиче-
ского Голливуда с идеальным образом Америки воспитывали всю нацию в целом» [32, с. 69].  

Приведем два характерных примера из американского художественного кинематографа. 
Так, в фильме «Оклахома, как она есть» (1973 г.) через воздействие на сознание и бессозна-
тельное зрителя внедряется как идеал образ стойкого, сильного, борющегося за свои права и 
свободы человека. Главная героиня Лина продемонстрировала волевые качества, патриотиче-
ский настрой, она борется за свою маленькую родину, которую у нее пытаются отобрать круп-
ные нефтяные компании. Фильм демонстрирует проявление волевых качеств, которые необхо-
димо культивировать в каждом человеке для достижения целей. Поведение героини формирует 
ценность патриотического настроя в отношении места своего проживания.  

Ярким примером для подтверждения идей об «американской мечте» служит также фильм 
«Унесенные ветром» (1939 г.). В центре сюжетной линии жизненный путь и идеалы Скарлетт 
О’Хара. Внешне красивая и хрупкая девушка в различных ситуациях проявляет мужественный 
характер. Чтобы выжить, она не гнушается «нечистых» дел, не считаясь с другими людьми и их 
чувствами. Она обманным путем уводит жениха у своей родной сестры с целью улучшить свое 
материальное положение и стать хозяйкой лесопилки. Свое жизненное кредо она выразила в 
клятве, произнесенной в критический момент своего жизненного пути: «Бог мне свидетель. Я 
не дам вам, проклятые янки, сломить меня. Я пройду через все и все выдержу. И когда война 
закончится, я не буду голодать. Бог свидетель – я солгу, украду, убью, но больше никогда не 
буду голодать. Никогда». В этой клятве героини фильма выражается твердое желание быть 
успешным человеком. Мотивация достижений ставится даже выше традиционных моральных 
ценностей. 

Продвижение «американской мечты» – максимизация индивидуального благополучия дол-
гое время в голливудском кино подавалась как абсолютная ценность. Положительные герои 
экономически успешны, финансовый успех повышает не только властный, но и культурный 
статус героя. В противовес советскому кинематографу «состоятельные» герои не высмеивают-
ся, а становятся нравственными, интеллектуальными и культурными ориентирами. 

Рассмотрим культовый голливудский фильм «Молчание ягнят» 1990 г. Обратим внимание 
на то, как расставляются акценты «положительных и отрицательных» героев. Полицейский 
представлен не в лучших качествах, а Лектер – маньяк, преступник не просто помогает след-
ствию, он, будучи интеллектуалом, стремится «усовершенствовать» интеллектуальные способ-
ности Кларисы – главной героини – юного агента ФБР. Таким образом формируется ценность 
интеллектуального превосходства, открывающего путь к благополучию, финансовой независи-
мости и истинной свободе.  

Эта тенденция прослеживается в голливудском кино более пяти последних десятилетий: по-
ложительные – «крутые» герои физически и интеллектуально развиты: Индиана Джонс не 
только красив, он физически и интеллектуально подготовлен. Даже «крепкий орешек» не про-
сто владеет навыками боя отрядов специального назначения – он наглядно демонстрирует 
сдерживающим его «чиновникам» владение интеллектуальной стратегической мыслью и зна-
ниями законов физики.  
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Даже в комедиях последних десятилетий: есть «глупые» герои, которые попадают в коме-
дийные положения, и есть «умные» герои, которые весело шутят, но не становятся посмеши-
щем, а выбираются победителями из нелепых ситуаций благодаря интеллектуальному разви-
тию. В очередном культовом фильме Гая Ричи «Джентльмены» все главные герои одерживают 
верх именно благодаря высокому интеллекту. Да, их деятельность находится за гранью закон-
ности, но с точки зрения современной западной морали и этики они поступают правильно, а 
успех обретают благодаря высокому интеллектуальному, экономическому и социальному зна-
нию. Наркоманы, самонадеянные охотники за удачей и глупцы наглядно проигрывают, а ин-
теллектуалы и стратеги торжествуют победу.  

Серия кино про «друзей Оушена», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Поймай меня, 
если сможешь» – это фильмы об аферистах, снискавших славу, уважение и финансовое благо-
получие, но главные герои в них, несмотря на противозаконную деятельность, являют собой 
положительные образы, при этом их объединяет общий критерий – интеллектуальное превос-
ходство, положенное в угоду личному обогащению – эта диалектика актуальна для голливуд-
ского кино 2010-х гг. В итоге – ориентация на индивидуальное благополучие формирует в аме-
риканском обществе примат национального первенства в экономической эффективности. 

Интересно, что сугубо европейское кино многие десятилетия воспроизводит экзистенциаль-
ные идеи – в центре сюжета нет идеи превосходства, фигурой является переживание героя, его 
рефлексия, его становление, но не достижение успеха, а определение собственного экзистенци-
ального бытия (Антониони, Бертолуччи). Даже «Укрощение строптивого», знакомый всем со-
ветским зрителям – это путь героя к своему естеству, с одной стороны, и путь к социализации и 
адаптации в диадных отношениях – с другой. В нем нет романтического противопоставления 
«я и толпа». Герой не побеждает «глупые массы», он побеждает себя, становится лучшей вер-
сией себя в социальном и экзистенциальном смысле.  

Тем более нам это демонстрирует фильм «Игрушка», фильм-экзистенция. Нет хороших и 
плохих, нет победителей и побежденных. Есть экспликация жизни героев в моменте. Да, это 
кинематографический масс-маркет, да, это «Джойс для рабочих и крестьян», но это не про по-
беду, не про превосходство. «Экзистенция», «Голый завтрак» по Берроузу – принципиально 
отличаются от кино Голливуда, выпущенного в то же время. Ценность развития интеллекту-
ального и физического и в европейском кино не отрицается, но не оно является фигурой в от-
личие от голливудского. 

В этом контексте интересно сравнение европейского и американского сюрреалистического 
кино о Создателе – «Брюс Всемогущий» и «Новейший завет». В первом, голливудском кино, 
Создатель предстает как абсолют, а главный герой обретает миссию заботы о человечестве, 
научиться которой он должен сначала на близких. В европейском кино вопрос абсолютности 
власти и превосходства вообще не стоит – на первом плане переживания героев и социума. 

Интересно, что и голливудская трилогия «Матрица» демонстрирует нам те же ценности и 
опасения: американское общество обеспокоено симулятивностью реальности, но крайне озабо-
чено тотальным превосходством в этой реальности. 

В последние годы большую популярность приобретает кино азиатских авторов, и оно также 
сохраняет экзистенциальные традиции, поднимая сложные ситуации и проблемы на поверх-
ность общественного обсуждения. И признанный критиками кино Карвай, и современные 
«бестселлеры» «Игра в кальмара», «Паразиты» – это тоже экзистенция – в центре сюжета не 
успех, не первенство, а переживание бытия. 

В европейском и азиатском кино герои взращивают новые личностные конструкты, в голли-
вудском – побеждают за счет высокого развития. 

Невозможно не сказать про отечественное кино. С одной стороны, современные продюсеры 
склонны снимать «кавер-версии». Но даже в этом случае они сохраняют идентичность отече-
ственных реалий и ценностей. В скопированных американских сюжетах расставляются иные 
этические акценты. 

На первый взгляд может показаться, что современное американское кино не столь идеологи-
зированно. Это связано с тем, что постмодернизм проник и в эту сферу, ценности, истины сего-
дня не так абсолютны, как в середине прошлого века. Но несмотря на то, что современные сю-
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жеты позволяют сомнения в идеалах американских достижений, а иногда даже пародируют их, 
голливудское кино продолжает политику американского превосходства. Не случайно сегодня 
существует множество шуток и мемов о том, как США в очередном фильме спасают весь 
«недоразвитый» мир. 

С другой стороны, мы можем наблюдать, как изменяется рейтинг компонентов «американ-
ской мечты» в кинематографе Голливуда. Если в 1930–1970-е гг. существенным было обрете-
ние превосходства, в 1980–2000-е – романтическое противопоставление «я и толпа», то в со-
временном голливудском кинематографе на первый план выходит ценность сохранения свобо-
ды. Американское общество озабочено уже не столько достижением превосходства и свободы, 
сколько сохранением этих привилегий.  

Существует большое количество сюжетных линий, где опасность представляют не внешние 
силы, а собственные власти, осуществляющие слежку и контроль за частной жизнью американ-
ского обывателя. Примером тому являются фильмы-байопики «Сноуден» и «Пятая власть», а 
также «Начало» и «Петля времени» – кино 2010-х гг. Еще больший интерес представляет кар-
тина «Не смотрите наверх» 2021 г. – она иллюстрирует новый тренд: обеспокоенность увле-
ченностью «созданием реальности» (описанным еще в «Хвост виляет собакой» и «Шоу Трума-
на» 1997 г.). В этом кино наглядно показано, как уверенность и увлеченность управлением ре-
альностью может привести к тому, что она (реальность) выйдет из-под контроля и начнет дей-
ствовать по своим «космическим», вразрез с «постмодернистскими», законам. И тогда приви-
легии свободы и превосходства американского обывателя будут разрушены бесконтрольной 
реальностью. 

Заключение 

В результате анализа работ современных авторов и классиков философии в теории кинема-
тографа, массовой коммуникации, массовой манипуляции, семиотики мы пришли к ряду за-
ключений. 

«Манипуляция – это форма властных отношений посредством латентного, высокопрофесси-
онального, технологического управления поведением через формирование в психических 
структурах человека определенных целей, установок, поведенческих паттернов и ценностей, 
где индивид учитывается как объект, а не как личность (в классическом определении личности 
отечественной психологии)» [20, с. 586]. 

Такая манипуляция может успешно осуществляться за счет кинематографических средств. 
Образно-символические конструкции современного кинематографа позволяют эффективно 
внедрять новые ценности и поведенческие паттерны в массовое сознание и бессознательное. 
Эмоциональное воздействие образа позволяет ему легко преодолевать барьеры восприятия и 
рефлексивную критику сознания. С другой стороны, именно массовое потребление этих обра-
зов формирует их бесконечную репродукцию в общественном сознании, тем самым делая их 
незыблемыми, т. е. неподвластными критическому отрицанию. Общество синхронизируется в 
восприятии, переживании чувственных образов, интериоризирует новые ценности и продуци-
рует соответствующие им поведенческие паттерны. 

Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в голливудском кинематографе и американ-
ском обществе, особенно в сравнении с другими кинематографическими традициями. Мы про-
анализировали манипулятивные технологии кинопроизводства и пришли к выводу, что одна из 
главных идеологических задач, стоящих перед создателями художественных фильмов в Голли-
вуде, – создание такого визуального контента, который, воздействуя на психические структуры 
человека, будет развивать и укреплять «американскую мечту». Последняя, стимулируя соци-
альную активность индивида с целью самоутверждения и персональных достижений, ведет и к 
развитию потенциала США в целом. 

Кинематографическая манипуляция, как и всякая другая, не является в полной мере само-
стоятельной и независимой, продуктом абсолютно свободной инициативы ее акторов. Она раз-
ворачивается в контексте социального развития. В рамках глобализации можно наблюдать об-
щемировые тенденции массовой манипуляции, пропаганды и векторы моральных ориентиров, 
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однако культурные особенности определенных социальных общностей не ослабляют своего 
влияния на репродуктируемые соответствующим кинематографом ценности. 

Важно обратить внимание, что далеко не всегда манипуляция ведет к потере преференций 
или свобод объектом манипуляции. Вопреки многим определениям манипуляции и гуманисти-
ческому осуждению этой технологии развития и структурирования социальных процессов гол-
ливудский кинематограф являет собой пример массовой социальной манипуляции, которая 
способствовала развитию общества в целом и отдельных индивидов, в среде которых развора-
чивалась. 

Современный кинематограф есть не только средство социализации каждого конкретного 
индивида в своей культуре, но в первую очередь – средство глобализации. За многие тысячи 
лет эпосы, дипломатия и экономические связи не смогли объединить глобальный мир аксиоло-
гически настолько, насколько это сделал мировой кинематограф за последние сто лет.  
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Процессы глобальной информатизации общества, стремительное развитие цифровых техноло-

гий предлагают молодому человеку разнообразные возможности для новых видов деятельности. 
Всемирная сеть Интернет меняет способы взаимодействия «человека с природой и техникой, 
приобретая особую амбивалентность» [1, с. 131]. 

Активно развивающиеся в настоящее время сетевые технологии характеризуются рядом осо-
бенностей, которые актуализировали социально-философский анализ структурных изменений в 
мировоззрении российской молодежи, ее адаптации к новым формам коммуникации, образова-
ния и жизненного пространства в целом.  

Целью исследования является социально-философский анализ проблем номофобии и интер-
нет-зависимости, который, на наш взгляд, может обеспечить глубокое понимание причин, лежа-
щих в основе использования молодыми людьми смартфонов и Интернета, и предложить фунда-
ментальные принципы для создания более конструктивной цифровой среды. Такое исследова-
ние – важнейшее условие для построения прогнозов будущего всего российского социума. Став-
ка на молодежь – это императив современной российской истории, что всегда увязывалось с по-
иском ключа к пониманию будущего. Именно молодежь глубже всех других возрастных групп 
улавливает дух времени [2]. Исторические, социальные и научно-технические реалии современ-
ности существенно повлияли на ее мировоззренческие установки.  

Проблеме интернет-зависимости посвящено достаточно большое число зарубежных научных 
трудов, где авторы исследуют диагностические критерии, характерные физические и психологи-
ческие симптомы, рассматривают возможности формирования интернет-зависимости на базе 
других форм зависимого поведения, предлагают методы лечения [3–6]. 

Однако первостепенное значение в изучении интернет-зависимости современной российской 
молодежи имеет отечественный опыт. За последние десятилетия разработаны собственные кри-
терии, исследованы особенности личности интернет-зависимых пользователей и культуральные 
особенности пользователей русскоязычного Интернета. Так, А.Е. Войскунский с соавторами рас-
сматривает данную проблему в контексте поведенческих и технологических зависимостей, ис-
следует вопросы идентичности в связи с развитием компьютерных сетевых структур [7, 8].  

Отечественными учеными выделена концепция «растворенности» и «нерастворенности» в Се-
ти на основе количества времени, проведенного в Интернете, выявлено влияние интернет-
зависимости на такие аспекты, как личностная идентичность, развитие личности, формирование 
представлений о себе и других, эмоциональное состояние, а также самосознание зависимого ин-
дивида [9]. 

 Несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию социальных процессов, 
связанных с использованием Интернета молодыми людьми, остается недостаточно изученной 
относительно недавно появившаяся проблема номофобии – страха остаться без мобильного те-
лефона. Он становится для человека главным средством связи с внешним миром. Появляется 
страх расстаться с телефоном, который, на его взгляд, является единственным способом ком-
пенсировать одиночество или неумение вступать в непосредственный контакт с другими 
людьми [10]. Это новый элемент культуры потребления, который демонстрирует способность 
человека зависеть от технологий и заставляет его жить в мире фрагментированного времени и 
пространства.  

Актуальность проблемы в мировом масштабе подтверждается и различными глобальными ис-
следованиями. Так, например, данные опроса, проведенного в 2017 г. международной исследова-
тельской компанией GfK в 17 странах, включая Россию, показывают растущую зависимость от 
использования технологий (своего мобильного, компьютера, ТВ и т.д.). Сложнее всего отказаться 
от гаджетов подросткам в возрасте 15–19 лет – 44 %. В старших возрастных группах зависимость 
от технологий уже меньше: 38 % – у пользователей старше 30 лет и 29 % – в группе 40–49 лет. 
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Такие цифры вызывают особую тревогу, так как именно эта категория пользователей имеет зави-
симых детей-подростков [11].  

Текущая статистика показывает растущую из года в год зависимость от телефонов. В США 
отмечают рост случаев номофобии среди молодых людей в возрасте 18–24 лет [12]. В 2012 г. 
номофобами среди них можно было назвать 77 %, в 2020 г. – 89 %. В России номофобами мож-
но назвать 60 %. Они признаются, что берут с собой телефон везде, причем 52 % – даже в ван-
ную и туалет [13]. 

Необходимо отметить, что не только социальные связи подвержены изменениям. Номофобия 
способствует нарушению законов времени, пространства и сознания. Современный человек не мо-
жет представить свою жизнь без мобильного устройства. Он постоянно входит в социальную сеть и 
получает информацию в режиме реального времени. Такая зависимость от технологий неизбежно 
ведет к изоляции, эмоциональному отчуждению и потере коммуникативной способности.  

С фокусом на цифровой связности возникают новые нормы в области социальных отношений. 
Виртуальная связь и онлайн-общение могут изменять традиционное представление о коммуника-
ции и личных взаимоотношениях. Если в прошлом люди общались лично и использовали раз-
личные формы коммуникации, то в современном обществе этот процесс происходит все чаще с 
помощью социальных сетей и мессенджеров. В результате изменения структуры коммуникаций 
происходит трансформация ценностей и ценностной иерархии [14]. Это не просто культурный 
или социальный тренд, это последствие технологической революции. «Когда мир людей оказы-
вается проникнут технической целесообразностью, то при этом и сама техника обязательно ока-
зывается проникнута целесообразностью человеческой – на благо и во зло» [15, с. 54].  

В центре внимания философского рассмотрения проблемы номофобии находится также во-
прос о свободе человека. Интернет как информационная среда открывает огромные возможности 
для свободы слова и самовыражения. Ранее доступ к публикации информации ограничивался 
финансовыми и организационными преградами, но с появлением Интернета каждый может легко 
опубликовать свои мысли и идеи для широкой аудитории, не имея специальных ресурсов или 
связей. Это приводит к возрастанию свободы индивида в выражении своих взглядов и идей.  

В то же время под влиянием номофобии люди становятся привязанными к смартфонам и Ин-
тернету, что может привести к потере контроля над своим временем и вниманием. Такие пользо-
ватели, отвлекаясь от реальных проектов и целей, в конечном итоге забывают о собственном раз-
витии и самореализации. Зависимость от постоянного онлайн-присутствия снижает их способ-
ность к самостоятельному принятию решений и контролю над своей жизнью. Интернет стано-
вится средством удержания человека вне процессов деятельности, замещая целеполагание и са-
моопределение. Это вызывает вопрос о том, насколько тот свободен в интернет-пространстве, 
когда его действия могут быть под влиянием алгоритмов, созданных для максимизации вовле-
ченности в Сеть, а не для личного блага. 

Свобода информации и выражения может вызвать конфликты с традиционными нормами, когда 
пользователь забывает об ответственности за распространение той или иной информации. И это 
уже вопрос нравственности и этики. Но как обеспечить баланс между свободой выражения и защи-
той авторских прав, как предотвратить злоупотребление свободой в Интернете в ущерб обществу? 

С другой стороны, технические устройства и Интернет – не только среда личностного и дело-
вого общения, но и среда для образования. Они создают необходимые условия для эффективного 
и динамичного развития молодых людей. Мы все помним, как в марте 2020 г. в связи с пандеми-
ей не только учебный процесс, но и все сферы жизнедеятельности были переведены в онлайн-
пространство. Тогда именно Интернет и цифровые технологии пришли на помощь [16, с. 11].  

Важно отметить, что современный человек ежедневно пропускает через себя больше инфор-
мации, чем способен усвоить его мозг, который никогда раньше с подобным не сталкивался. В 
результате возникает целый набор негативных последствий: усталость, эмоциональное выгора-
ние, перманентная зависть и неудовлетворенность своей жизнью. А это значит, что информаци-
онно-технологическая среда как таковая содержит и потенциальную опасность деформаций в 
структуре личности молодого человека, ее социальной адаптации. Чрезмерное использование 
смартфонов приносит неизвестные прежде психические расстройства и болезни [17, с. 59]. 
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Номофобия и непреодолимое влечение к Интернету препятствуют культурному и духовному 
развитию молодых людей, ведут к ограничению интересов, лишают их здоровых социальных по-
требностей. Постепенно нарушается процесс функционирования сознания и, как следствие, про-
является снижение когнитивных функций. Другими словами, зависимость от гаджетов и Интер-
нета может создать иллюзию свободы, превращая человека в пленника собственных технологи-
ческих привязанностей. 

Кроме того, Интернет может усиливать социально опасные явления современной жизни, уве-
личивая, например, коммуникацию тоталитарных сект, спецслужб, преступных объединений. 
Так, в Кабардино-Балкарской Республике, по данным регионального управления Следственного 
комитета, в 2020 г. были возбуждены уголовные дела по преступлениям с использованием Ин-
тернета, которые совершены в отношении детей [18].  

Глубокая связь между человеком и его технологическим «я» поднимает вопросы о том, как мы 
определяем свою личность в цифровой эпохе. Поэтому еще одним важным аспектом философского 
анализа номофобии и интернет-зависимости, на наш взгляд, является их роль в формировании 
идентичности молодого человека, потребность в которой – источник всех человеческих устремле-
ний, чтобы осознать себя как уникальное существо и иметь стабильное представление о себе.  

Э. Фромм отмечает, что жажда самоидентичности настолько фундаментальна и сильна, что 
для человека становится сложно считать себя здоровым без удовлетворения этой потребности 
[19, с. 314]. Данная потребность в сравнении себя с общностью коренится в глубинах человече-
ской природы, вытекает из основных условий нашего существования и является движущей силой 
всех устремлений.  

 Чрезмерное использование смартфонов и Интернета приводит к тому, что люди могут терять 
чувство собственной индивидуальности и становиться слишком зависимыми от внешних воздей-
ствий и социальных сетей, что в конечном итоге искажает их представление о себе. Это также 
может привести к отдалению от реальных социальных взаимодействий и утрате настоящих свя-
зей, вызывая ощущение потери или изменения в общественной идентичности. Новые технологии 
играют роль и в ценностном аспекте формирования личности. Страдающим от номофобии и ин-
тернет-зависимости требуются одобрение и внимание в социальных сетях. Отсутствие таковых 
может привести к низкой самооценке, беспокойству и неуверенности в собственной личности и 
идентичности, что влияет на ощущение своей ценности в обществе. 

В целях предотвращения этих проблем в декабре 2023 г. президент России В.В. Путин подпи-
сал закон «О внесении изменений в ФЗ “Об образованииˮ», где зафиксирован запрет на исполь-
зование смартфонов во время учебных занятий [20]. Как показал опыт предшествующих десяти-
летий, запреты не могут ничего изменить. Молодежь всегда критически относится к разного рода 
запретам, со временем это отношение трансформируется первоначально в скрытый, а потом в 
открытый социальный протест [21]. Кроме того, современная молодежь – это поколение, для ко-
торого цифровые технологии – естественная среда, общение в виртуальном пространстве – их 
способ коммуникации с миром. Cужение пространства свободы в молодежной среде восприни-
мается и будет всегда восприниматься крайне негативно, с возрождением всех (в том числе де-
структивных) форм молодежного протеста [2, с. 154]. «Важно, – заметил К. Лэш, – чтобы была 
свобода выбора, наличествовала, тогда как на практике, в том или ином конкретном случае, она 
вполне может сводиться к воздержанию от выбора» [22, p. 38].  

Для того чтобы лечение номофобии и интернет-зависимости было эффективным, необходимо 
в первую очередь искоренение причин их появления, так как они, как и любая другая форма за-
висимости, – это внешнее проявление каких-то внутренних проблем. Формирование личности, 
становление характера происходит в детском и подростковом возрасте. В связи с этим необходи-
мо обратить внимание на взаимоотношения внутри семьи. 

 Там, где отношения детей и родителей характеризуются равнодушием, неискренностью, под-
ростки с трудом овладевают положительным социальным опытом и рано теряют потребность в 
общении с родителями. Разрушительные отношения между старшим поколением и младшим ча-
сто имеют свои корни в широком спектре общественных проблем, таких как социальные нормы, 
культурные ожидания, экономические факторы и многое другое. Под их влиянием возникают 
вредные для дальнейшего развития ценностные установки.  
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Есть и другая крайность – гиперопека, которая также может принести множество страданий и 
горя и родителям, и детям, и обществу в целом. Гиперопека в детстве способствует появлению 
инфантильных, неуверенных в себе, неспособных принимать решения и нести ответственность за 
свои поступки людей. В итоге формируется личность, которую характеризуют сниженное чув-
ство самоценности, нарушенная идентичность. В таких случаях необходима психологическая 
поддержка молодых людей, и в первую очередь со стороны родителей [13]. 

В связи с этим Кабардино-Балкарской региональной общественной организацией «Молодеж-
ный интеллектуальный клуб “АйКлабˮ» при поддержке Министерства по делам национальностей 
и общественным проектам КБР в 2022 г. была реализована образовательно-тренинговая про-
грамма «Профилактика интернет-аддикции и номофобии в семьях с детьми-подростками», вклю-
чающая интерактивные просветительские лекции и практические занятия. Цель программы – 
освоение родителями психологических знаний и навыков, необходимых для профилактики но-
мофобии и интернет-зависимости у детей по следующим тематическим направлениям: «Новое 
поколение и их миры. Жизнь в Сети или где живут ваши дети», «Ограничивать или нет? Как от-
личить проблемную зависимость от искреннего интереса?», «Формирование навыков определе-
ния зависимости у детей». Были разработаны и изданы методические рекомендации по профи-
лактике интернет-аддикции и номофобии для родителей и детей.  

Проблема интернет-зависимости и номофобии будет только нарастать, если не предпринять 
различные меры профилактики этих явлений. Можно ожидать появления все большего числа мо-
лодых людей, имеющих изменения в состоянии сознания и функционировании головного мозга, 
с ограниченными способностями к обучению и аналитическому мышлению, импульсивных и 
асоциальных, не имеющих навыков реального общения и испытывающих стресс в общении с но-
выми людьми. 

Когда-нибудь человек сможет справляться со своими эмоциями и не зависеть от технологий. 
Однако сегодня мы еще не готовы к этому. Мы постоянно ищем любые пути, чтобы оставаться 
на связи с другими людьми. Интернет не заменит живого общения. Философская мысль гласит, 
что только в соотнесении с миром возможно быть человеком. Именно таким образом давал опре-
деление «бытию здесь» Хайдеггер. Понятие Person он заменил на слово Dasein, чтобы показать, 
что «я» не могу быть, если «я» не связан с «ты» или с «это» [16, с. 11].  

 Быть в мире – значит быть в связи с чем-то или кем-то другим. Человек познает себя, разви-
вается, благодаря встрече с другим. И если он живет в этой согласованности, тогда он действи-
тельно существует, и тогда он уже не одинок.  

Таким образом, социально-философский анализ личности молодого человека в цифровой эпо-
хе поднимает широкий спектр вопросов, связанных с взаимодействием с информационными тех-
нологиями. Номофобия и интернет-зависимость – это не просто технические явления, но и фило-
софская проблема, требующая внимания в первую очередь к вопросам взаимоотношений внутри 
семьи, к вопросам свободы, идентичности и самоопределения молодого человека в контексте 
цифровой революции. Философский взгляд на этот синдром позволяет глубже понять его корни и 
последствия для человеческого бытия. Номофобия и интернет-зависимость свидетельствуют о 
том, что информационные технологии уже сильно влияют на нашу жизнь, и нам нужно научиться 
жить в этом новом мире. 
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Аннотация. Рассматривается философско-религиозное и мистическое содержание понятия 

«точка», апеллирующее к трансцендентному, что находит выражение и обоснование в онтологиче-
ских взглядах мыслителей различных направлений и эпох. Метафизическое значение точки раскры-
вается через образы начала, центра и предела, соотносимых с истоком и первопринципом мирозда-
ния в разных концепциях. Показано, что данный элемент как наименьший фрагмент сущего, мини-
мально сопричастный универсуму, предстает оптимальным символом, который способен в матери-
альном мире намекать на сверхчувственную реальность – Бога. Отмечается, что в метафизическом 
подходе точка часто коррелирует и с категорией несущего, – будучи нульмерным объектом, она 
выступает в качестве отрицания пространственно-временных форм, отождествляясь с нулем и ни-
что, и это закономерным образом подводит к идее Абсолюта. Теологические и эзотерические трак-
товки точки, делающие акцент на антиномичности и парадоксальности ее природы, представляют 
данный элемент в качестве знака божественных атрибутов, объединяющего фундаментальные про-
тивоположности и противоречия. Автор демонстрирует, на основании каких параметров и характе-
ристик символ точки становится не только универсальным онтологическим понятием, но и воспри-
нимается в мистическом ключе, отсылая к сфере трансцендентного. 

Ключевые слова: точка, метафизика, Бог, Абсолют, ничто, предел, единство, символ, противопо-
ложности, трансцендентность 

Для цитирования: Перекрестова А. В. Метафизика точки: путь в трансцендентное // Изв. вузов. 
Сев.-Кавк. регион. Обществ. науки. 2024. № 1. С. 23–29. 

 
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). 

 
Original article 
 

METAPHYSICS OF THE POINT: THE PATH TO THE TRANSCENDENTAL 
 

Anastasia V. Perekrestova 
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 
pereckrestova@mail.ru 

 
Abstract. The philosophical, religious and mystical content of the concept “point” is considered, appealing 

to the transcendental, which finds expression and justification in the ontological views of thinkers of various 
directions and eras. The metaphysical meaning of the point is revealed through the images of the beginning, 
center, and limit, correlated with the source and first principle of the universe in different concepts. It is shown 
that this element, as the smallest fragment of existence, minimally involved in the universe, appears to be the 
optimal symbol that is capable of hinting in the material world at the supersensible reality - God. It is noted 
that the point often correlates with the category of the non-existent in the metaphysical approach - being a 
zero-dimensional object, it acts as a negation of space-time forms, identified with zero and nothingness, which 
naturally leads to the idea of the Absolute. Theological and esoteric interpretations of the point, emphasizing 
the antinomy and paradoxical of its nature, present such element as a sign of divine attributes, uniting funda-
mental opposites and contradictions. The author demonstrates on the basis of what parameters and character-
istics the point symbol becomes not only a universal ontological concept, but is also perceived in a mystical 
way, referring to the sphere of the transcendent. 
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В мировой культуре существует уникальное понятие, которое является фундаментальным 

элементом многих сфер знания, и в европейских языках для него предусмотрены сходные номи-
нации, свидетельствующие о единой этимологии, – point, punkt, punto, punctum и т.д. Представляя 
собой универсальный и многозначный термин, точка не могла не оказаться в орбите философ-
ских и религиозных интерпретаций, позволивших раскрыть невероятную глубину и концепту-
альность этого образа. Важное место среди подобных толкований занимают мистические и эзо-
терические трактовки, выявляющие, пожалуй, самую поразительную и необычную особенность 
данного понятия – первозданную, нерасторжимую связь со сферой трансцендентного.  

Все значительные религии свидетельствуют о том, что запредельное немыслимо и неизъяс-
нимо, оно превосходит самые искусные попытки разума его описать, поскольку является неиз-
реченной тайной. Любые понятия, слова и образы превращаются в пыль в свете идеи о суще-
ствовании недоступной Высшей реальности. Всё, на что способно ограниченное человеческое 
мировосприятие, – лишь намекнуть на неземное, дать отсылку к запредельному через какие-то 
символы, знаки и аллегории. И в этом ракурсе точка оказывается одним из наиболее релевант-
ных образов, корреспондирующих к метафизическим первоначалам и перекидывающих мост от 
явленного к сокрытому и недосягаемому. 

Точка обладает парадоксальным онтологическим статусом: она есть и её нет. Некоторые 
мыслители уже в этой особенности видели причастность точки к метафизической сфере, рас-
сматривая ее в качестве основополагающего фактора творения. В данном первоэлементе за-
ключен исток и конец, в нем всё начинается и впоследствии завершает свое существование. 
Более того, именно данное понятие, выступающее высшим лимитом, знаменует собой переход 
от сущего к несущему: «Точка, мыслимая как предел бытия, находится не в пространстве, а в 
ничто, которого нет» [1, с. 740]. 

В западной культуре основоположником проблематики точки был легендарный Пифагор, 
олицетворявший собой синкретичную традицию, в которой наука органично сочеталась с ду-
ховными, эзотерическими практиками. Именно поэтому можно говорить о том, что фундамент 
мистической трактовки точки заложила пифагорейская школа. Пифагор оказался первым, кто 
разработал нумерологическую концепцию мира и увидел в монаде символ божественного 
единства. Первоначалом Вселенной и квинтэссенцией всего сущего для него являлась единица 
как символ самодостаточности и целостности, некое средоточие, потенциально содержащее 
весь феноменальный мир.  

Любая вещь может быть сконструирована из единиц-точек, что наглядно запечатлено в свя-
щенном символе пифагорейцев – тетраксисе, двумерной пирамиде из десяти точек. Каждый 
уровень пирамиды представляет собой ряд точек – от одной на вершине до четырех в основа-
нии, воплощающих модель музыкально-числовой гармонии Вселенной. Монада, или единица, 
не случайно венчает собой пик пирамиды, поскольку призвана служить указателем на боже-
ственный источник. А декада в пифагореизме постулировалась в качестве совершенного числа, 
поэтому фигура тетраксиса, состоящая из десяти точек, воспринималась как эмблема боже-
ственной реальности и сакральный код мироздания. Впоследствии разные эзотерические и ок-
культные течения использовали этот таинственный знак, полагая, что в нем скрыт ключ к уни-
версальному знанию о Вселенной. 

Именно монада-точка становится у Пифагора носителем космического совершенства, и то, 
что она отождествляется с единицей, делает ее символизм еще более всеобъемлющим. И точка, 
и единица предстают в пифагореизме некими идеальными сущностями, они апеллируют к 
надмирным сферам и воплощают первый, самый главный этап творения мира.  

Однако точка коррелирует не только с единицей, но и с нулем, на что обращал особое вни-
мание П.А. Флоренский, ссылаясь на изыскания исследователей науки: «Этот древний 0, по 
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указанию историков математики, есть сведение в один знак графического символа точки и бук-
венной инициального омикрон» [2, с. 580]. Точка, соотносимая с нулем, раскрывает предель-
ную абстрактность и тотальность такого символизма: условный ноль, или пустота, приобретает 
универсальный характер, поскольку потенциально концентрирует в себе информацию обо всём 
одновременно. Если развить эту аналогию, точка, будучи нульмерным объектом, обнаруживает 
непосредственную связь с категорией ничто, а в силу логической первичности данного понятия 
по отношению к бытию, оба элемента этой параллели могут квалифицироваться в качестве аб-
солютного начала всего сущего, подводящего к идее Бога.  

В самом деле в креационистской модели творения ex nihilo, популяризированной христиан-
ством, мир со всем многообразием небесных тел, предметов и явлений возник благодаря Со-
здателю из Ничто. При этом, как отмечают отдельные мыслители, именно к исходному состоя-
нию сущее с высокой долей вероятности направляется снова: «Жизнь Вселенной, как и жизнь 
каждого из нас, может быть лишь перерывом между двумя ничто» [3, с. 41].  

То, что существует во времени и пространстве, всегда подразумевает бытийную ограничен-
ность – не только начало, но и конец, при этом исходной и финальной формой возникновения и 
разрушения материи всегда оказывается точка, в которой всё аннулируется и аннигилируется. 
Сложно не увидеть в этой онтологической схеме прямую апелляцию к Абсолюту, имеющему 
статус первой и последней инстанции сущего в эзотерическом и религиозном дискурсе. В этом 
аспекте является закономерным то, что точка и как единица бытия, и как субститут ничто ука-
зывает путь за пределы мыслимого и познаваемого – в трансцендентное, и отсылает к концеп-
ции Бога.  

Осмысление антиномичности точки, выявление того, что данное амбивалентное понятие 
может воплощать бытие и ничто, указывать на единицу и ноль, объективировать начало и ко-
нец, а также выражать множество других противоположностей, подтверждает колоссальную 
метафизическую и онтологическую значимость элемента. Среди категорий, которыми опериру-
ет мышление, подобной универсальностью и всеобъемлемостью содержания, способностью 
совмещать противоречия и соединять полюса обладает только идея Бога. Самое выразительное 
и глубокое подтверждение тотальности Творца, замыкающего в себе полярные, предельные 
феномены, мы находим в тексте Библии: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Гос-
подь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1:8).  

Однако всевозможные вариации этой мысли можно найти в огромном количестве нерелиги-
озных источников, затрагивающих тему Абсолюта. Например, в четвертой части диалога Пла-
тона «Законы, или О законодательстве» главный герой декларирует: «Бог, согласно древнему 
сказанию, держит начало, конец и середину всего сущего» [4, с. 318].  

В свете вышесказанного вполне закономерно, что в истории духовных поисков можно обна-
ружить мыслителей, видевших в образе точки самый адекватный символ всего спектра разно-
плановых смыслов, которые человек приписывает божественному. 

Яркой искрой идея точки как символа метафизической реальности вспыхивает на излете 
XIII в. в рассуждениях самобытного рейнского философа и теолога Мейстера Экхарта. Тексты 
проповедей Экхарта изобилуют антиномиями и парадоксами, отличаются нечеткостью форму-
лировок и многозначностью содержания, характерными для мистической традиции, поэтому 
неслучайно, что мыслитель обращается к образу точки, отсылающей к атрибутам божественной 
природы. 

Одним из наиболее идейно насыщенных, концептуально емких текстов Экхарта является 
проповедь «О гневе души», именно в ней раскрывается мистическая трактовка понятия «точ-
ка». Данная речь посвящена ключевой для рейнского Мастера теме богопознания, которое 
должно показать, что божественное и индивидуальное представляют собой разные грани еди-
ного. Противопоставленность твари и Творца – это иллюзия земного дуального мира, в котором 
восприятие действительности возможно лишь через бинарные оппозиции, ограничивающие 
человеческое мышление. Рассуждая о всеобъемлющем характере Троицы, запечатлевающей 
божественный Лик, Экхарт обращается к образу точки: «Ибо Троица есть вместе с тем и весь 
мир, так как в ней заложены все создания. И правда, все Трое – одна и единственная творческая 
сила. Это – неподвижная точка, это – единство в Троице» [5, с. 118].  
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Точка здесь предстает одновременно и как безграничное животворящее начало, и как знак, 
воплощающий невыразимость Абсолюта. Фактически перед нами выстраивается ряд тожде-
ственных понятий, различающихся лишь образно-метафорическими коннотациями: точка – 
единство – божественный лик – мир. В этой цепи взаимозаменяемых концептов точка оказыва-
ется наиболее легко визуализируемым элементом, но это не делает ее более понятной, напро-
тив, в ней обнаруживается не просто отсылка к запредельному, она сама становится частью 
тайны.  

В точке элиминируются всякие различия между тварным миром и Творцом, она позволяет 
выразить высшее единство во всей тотальности и полноте. Экхарт декларирует: «Взятые в Бо-
жестве изнутри, творящее и творение равно неизменны. В этой точке Бог проходит через изме-
нение без всякой перемены и в ней сливается с единством сущности» [5, с. 118].  

Экхарт последовательно дифференцировал два фундаментальных для его мировидения поня-
тия – Божество (Gottheit) и Бога (Gott), первое из которых является исходным, представляя собой 
Абсолют, непознаваемый и неизъяснимый. Божество в теологии Мастера воплощает истинную 
первооснову бытия (Urgrunt), которая соотносится с безначальной, онтологической «бездной» 
(Ungrunt). В бесплодной попытке хоть как-то передать сущность Gottheit мистик часто рассужда-
ет о божественном Ничто, которое в качестве самобытного апофатического кода является мета-
физической квинтэссенцией всего. Бог (Gott) у Экхарта выступает вторичной реальностью, про-
изводной от Божества, но именно Он обладает невероятной креативной мощью, манифестируя 
себя как Создателя, и репрезентируется в виде трехипостасной сущности – Троицы.  

Весьма наглядно специфику теогенеза, постулируемого рейнским мистиком, передает 
С. Булгаков: «Онтологически единосущны и мир, и бог, насколько оба они суть модусы Ничто, 
в котором возникает все» [6, с. 253]. Бог, по утверждению Экхарта, эквивалентен бытию, а Бо-
жество условно соотносится с Ничто, – в свете этого обстоятельства более ярко проступает 
смысл точки, знаменующей собой границу между несущим и сущим. Душа является божьим 
подобием, бытийствующей субстанцией, именно поэтому точка в качестве взаимоперехода ни-
что в нечто уравнивает Творца с тварью, что Экхарт и постулирует во фразе «взятые в Боже-
стве изнутри, творящее и творение равно неизменны» [5, с. 118], далее указывая слияние Бога с 
первозданной основой, Gottheit. Но затем у теолога следует ещё более интересная мысль: «Если 
же и душа, отдавшись, станет одно с этой неподвижной точкой, тогда вместит она возможность 
миротворения!» [5, с. 118].  

Мистик неоднократно делает акцент на безграничности творческого могущества Троицы, 
что вписывается в рамки догматики христианского вероучения, но неканоническими оказыва-
ются намеки на поистине невообразимые перспективы, открывающиеся человеческому духу, 
если он попытается приобщиться к божественному «средоточию». Душа уподобляется Богу, 
когда проходит сквозь незримую точку, знаменующую метафизический рубеж, за которым ис-
чезает всё тленное и сотворенное: «Это есть единящая сила, изливающаяся из той точки: она 
отделяет душу от всего созданного и от всех преходящих вещей» [5, с.119].  

В концепции Экхарта точка демонстрирует множество модальностей – это и символ, и осо-
бое духовное состояние, и условный способ бытия божественного, и образ проявления унитар-
ности Троицы, и, наконец, знак, запечатлевающий трансгрессию от феноменального к транс-
цендентному. Точка является пределом, в котором элиминируется всё материальное и мысли-
мое, ведь как минимальный элемент сущего она становится преамбулой всеобъемлющего ис-
чезновения, задает вектор к божественному Ничто.  

Установление связей между точкой и понятиями «всё» и «ничто» также приводит к идее Бо-
га и его атрибутам, что наглядно демонстрирует философия Николая Кузанского, показавшего, 
как тотальность точки разворачивает ее до уровня Абсолюта и сворачивает в бесконечно малое 
сущее, вплоть до полной аннигиляции. Кузанский, в чьих сочинениях метафизика гармонично 
сочетается с научным подходом, писал: «Точка только одна, и она есть не что иное, как всё то 
же бесконечное единство» [7, с. 64].  

Единственность точки, сколь бы бесчисленны ни были ее проявления, непосредственно 
апеллирует к сущности высшего первоначала, которое еще в античное время отождествлялось с 
категорией Единого. Об этом рассуждали величайшие умы древности – Парменид, Платон, 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2024.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2024.   No. 1 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  27 

Плотин и др., а впоследствии этот постулат нашел отражение и в трудах христианских мысли-
телей. 

 Дионисий Ареопагит посвятил рассмотрению данного вопроса главу в своем сочинении «О 
божественных именах», где акцент сделан на том, что эта всеобъемлющая целостность позво-
ляет органично совмещать противоположности. Теолог пытался эксплицировать, каким обра-
зом одно может заключать в себе всё: «Единое, являющееся Причиной всего, предшествующее 
всяким единице и множеству, части и целому, границе и безграничности, пределу и беспре-
дельности, всё сущее и само бытие ограничивающее» [8, с. 306].  

Он обращается к таким понятиям, которые оказываются релевантны описанию точки и ее 
онтологическим характеристикам – Абсолют инвольвирует все противоположности, а точка 
соотносится с наиболее фундаментальными для этого мира оппозициями, формирующими 
структуру модели универсума. Однако всегда необходимо помнить, что между Богом и точкой, 
как и всеми остальными феноменами, пролегает метафизическая бездна, ведь данный элемент 
является достоянием пространственно-временного континуума и вне его теряет смысл, а Он – 
«в недоступной запредельности» [8, с. 307]. 

Весьма затейливые и интересные обоснования онтологической фундаментальности точки 
можно обнаружить в сочинениях, связанных с герметической и алхимической традициями. В 
частности, об этом элементе упоминает легендарный Джон Ди в своем причудливом сочинении 
«Иероглифическая монада», увидевшем свет в 1564 г. Как отмечает Е.В. Головин, «это книга о 
символике точки, линии, полукруга, круга и креста» [9, с. 111]. Необходимо учитывать, что 
трактовка монады Джоном Ди кардинально отличается от пифагорейского понимания, – его 
монада связана со значением целостности и представляет собой усложненный знак Меркурия с 
дополнительными полукругами. Но для нас важно то, что уже во второй из двадцати четырех 
теорем английский натурфилософ декларирует: «Таким образом, лишь благодаря точке и Мо-
наде все вещи начинают проявлять себя как таковые» [10, с. 278]. В двадцатой теореме, рас-
суждая о центре креста, Ди ссылается на «многочисленные откровения упомянутой уникальной 
точки» [10, с. 310]. Хотя фокус внимания британского мыслителя направлен не на точку и он не 
ставит перед собой задачи глубокого и подробного обоснования ее духовного смысла, текст 
этого небольшого трактата указывает на мистическую природу данного элемента вполне не-
двусмысленно.  

Однако то, что не получило должного развития у Джона Ди, весьма выразительно раскры-
лось во взглядах другого самобытного философа Рене Генона, который «точку уводит в мета-
физический горизонт» [11, с. 114]. Этот французский эзотерик вошел в историю культуры как 
яркий идеолог интегрального традиционализма, считающего, что истинное знание рассредото-
чено в разных сакральных источниках. Многоцветная палитра его религиозных и мистических 
идей, составляющих так называемую примордиальную традицию, концентрируется на метафи-
зических вопросах, получающих особое преломление в феноменальном мире. Концептуальное 
ядро воззрений Генона представлено учением о Высшем принципе, или Первопринципе, чьи 
манифестации проявляются в символах и образах. По мнению Генона, одним из таких знаков 
духовного измерения является точка, обладающая мощнейшим символическим потенциалом и 
имеющая особую связь с Абсолютом. Этот простой элемент оказывается окном в трансцен-
дентное: «Это “неизменное средоточие”, “ось космического колеса”, а также “земной рай” или 
место, в котором непосредственно отражается “Действие неба”» [11, с. 30].  

В одной из своих фундаментальных работ «Символика креста» (1931) мыслитель демон-
стрирует, что истинный смысл точки наиболее полно раскрывается именно в этой многознач-
ной фигуре. Генон подчеркивает, что крест – это древнейший знак, который встречается в са-
мых разных духовных системах задолго до того, как христианская традиция избрала его в каче-
стве своего священного символа. При этом философ рассматривает в первую очередь исконную 
версию образа – трехмерный крест, образованный шестью перпендикулярными друг другу лу-
чами с единым центром. В таком виде крест выступает моделью Вселенной, и самым главным 
его элементом оказывается сердцевина – «точка, где примиряются и разрешаются все противо-
положности» [11, с. 72].  
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Генон делает акцент на том, что точка обладает уникальным свойством синтеза, реализуе-
мым в объединении любых антиномий и оппозиций. Крест выражает развертывание бытия во 
всех направлениях, благодаря чему возникает континуум (плоский двумерный вариант тоже 
показывает расширение сущего), а точка аттестуется как исток мироздания, независимый от 
пространства. Дефиниция точки, предлагаемая мыслителем, максимально туманна и замысло-
вата, призвана указать на метафизическую природу элемента: «Это центр, который, собственно 
говоря, не находится нигде, поскольку, как мы сказали, он по преимуществу “нелокализован”; 
он не может быть найден ни в одном месте проявления, будучи абсолютно трансцендентным по 
отношению к последнему» [11, с. 143].  

Он же подчеркивает, что этот «центр» коррелирует с первопринципом Вселенной, пребыва-
ет вне измерений пространства-времени, за пределами реального и чувственного. В подобной 
трактовке точка становится воплощением запредельного, через нее осуществляется манифеста-
ция Логоса, определяющего мироустройство и поддерживающего его существование. Описы-
вая точку, философ употребляет емкие эпитеты, свидетельствующие о ее онтологической фун-
даментальности – высшая, изначальная, сущностная, – именно поэтому, принадлежа метафизи-
ческой сфере, она остается недосягаемой и непостижимой. Из нее «произошло божественное 
Слово» [11, с. 60], что устанавливает ее онтотеологическую основу, – в этом ракурсе точка по-
стулируется как исток всех возможных, непроявленных миров, а не только знакомой эмпириче-
ской действительности.  

Будучи непознаваемой, «высшая точка» все-таки позволяет намекнуть на себя через симво-
лы и сакральные формы, в коих она представлена неявно, что аллегорически обозначает ее со-
крытость. На это указывают различные визуальные образы и символы из каббалистической, 
даосской, буддийской, исламской и других традиций, которые, по мнению Генона, отсылают к 
изначальной точке. Однако он делает особый акцент на том, что первозданное Единое, выража-
емое точкой, это лишь вершина айсберга, «но, если мы хотели, выйдя за пределы самого Бытия, 
рассмотреть Абсолютное Совершенство, мы должны перейти в то же время за пределы этого 
Единства, к метафизическому Нулю; но его нельзя ни выразить символом, ни назвать каким-
либо именем» [11, с. 144]. В подобной трактовке точка выступает в качестве указателя неведо-
мой тропы в трансцендентное, но ее отсылка к высшим, фундаментальным началам, Абсолюту 
или ничто, не дает никакого, даже самого ограниченного и условного представления о подлин-
но запредельном. Точка просто свидетельствует, что существует некий путь за границы всего. 

В заключение следует упомянуть еще об одном любопытном артефакте, указывающем на 
глубочайшую философию, заключенную в идее точки. Эзотерическая линия трактовки этого 
образа нашла весьма специфическое воплощение в работах неисследованного на данный мо-
мент немецкого мистика XVII – XVIII вв. Дионисия Андреаса Фрейера, о чьей жизни и творче-
стве почти ничего неизвестно. Он является автором чрезвычайно своеобразного труда «Пара-
доксальные эмблемы», представляющего собой «сочетание изображения, подобного мандале, с 
краткой надписью, весьма близкой тому, что называется коан в восточной традиции» [10, с. 9].  

Сочинение состоит из 153 эмблем, абсолютное большинство которых посвящено графиче-
ской и вербальной манифестации сущности Единого, точки и центра. Эта работа еще ждет от-
дельного большого исследования, но в контексте нашей темы нельзя не отметить, сколь высока 
степень метафизических интенций и смысловой неисчерпаемости в отдельных сентенциях, по-
священных точке. Многие максимы предельно загадочны и требуют не интеллектуального по-
стижения, а внерационального улавливания: «Первый, Средний и Последний есть Единый, 
Сущий, Центр, Точка и Целое» [10, с. 42], «Для Мудрого Точка, которая меньше Точки, более 
велика, чем Мир» [10, с. 74], «Единый, который внутри, движет всем при помощи не более чем 
Точки» [10, с. 118] и т.д.  

Можно сказать, что данное произведение подводит к самой границе познания, выразимости 
и концептуализации, пересечь которую невозможно. Отдельные положения «Парадоксальных 
эмблем» подтверждают всё то, о чем шла речь выше: символизм точки непосредственно связан 
с Абсолютом, этот элемент является референтным всему, что относится к сфере запредельного, 
и воплощает всё и ничто. 
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Безусловно, трансцендентное абсолютно непознаваемо, но существуют удивительные поня-
тия, способные на кратчайший миг дать по крайней мере отблеск Божественного в этом мире. 
Вероятно, точку можно считать самым значительным и емким среди подобных понятий, – в 
силу неопределенности и антиномичности своего онтологического статуса она отсылает к то-
му, что невыразимо, сама являясь непроницаемой тайной. Ухватить сущность точки невозмож-
но, ведь она соотносится с несущим больше, чем с бытием, и это делает ее недосягаемой и не-
постижимой: в своей устремленности к трансцендентному точка исчезает в ничто. 
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Аннотация. Неудачи в Крымской войне, застойные явления в экономической системе, технологиче-

ский кризис ставили под большой вопрос возможность России оставаться в ранге одной из ведущих 
держав Европы. Правительство Российской империи считало, что преодолению хозяйственного отста-
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форменной Российской империи осуществляли свои функции государственные и негосударственные 
банки, общества взаимного кредита, учреждения мелкого кредита. Важную роль в кредитовании мест-
ного населения играли и городские общественные банки. Широтой своей деятельности отличался Ро-
стовский-на-Дону городской общественный банк. Исследуется участие городских банков в торгово-
промышленном развитии Области войска Донского. Отдельно рассматриваются покупка и продажа 
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Хозяйственный коллапс, кризис феодальной системы и рост социальной напряжённости в 

середине XIX в. ставили под сомнение существование России как империи. Ситуация усугуб-
лялась отечественным военно-техническим и технологическим отставанием от ведущих держав 
Европы, ярко проявившимся в ходе Крымской войны.  

Выход из сложившейся ситуации российская политическая элита видела в перестройке эко-
номической системы, основой которой должны были стать свободные товарно-денежные от-
ношения, нестеснённые феодальными пережитками. Ведущую роль в этом процессе играли 
государственные и негосударственные банки, общества взаимного кредита, учреждения мелко-
го кредита и другие банковские заведения. 

Деятельность новых кредитно-финансовых учреждений была направлена на стимулирова-
ние и расширение предпринимательской деятельности внутри российского общества во второй 
половине XIX в. [1, с. 197].  

Основная задача новой банковской системы Российской империи в пореформенный период 
заключалась в росте отечественной экономики через увеличение и мобилизацию денежной 
массы населения. 

Решения по открытию кредитов и привлечению денежной массы у ремесленного и купече-
ского населения принимали городские общественные банки. 

Впервые отечественные городские кредитно-финансовые учреждения появились в конце 
XVIII в. Они не имели чётко разработанного устава и программы своей деятельности и функ-
ционировали за счёт пожертвований городского населения. Данные недостатки часто приводи-
ли к банкротству городских кредитно-финансовых структур. 

Дальнейшие мероприятия правительства Российской империи по стабилизации социально-
экономической ситуации принципиально изменили систему функционирования городских бан-
ковских учреждений. Так, 8 февраля 1862 г. царское правительство опубликовало новые основ-
ные правовые документы, регулировавшие деятельность городских банков. Важное отличие 
данных банковских институтов заключалось в том, что их главным собственником являлось всё 
городское общество. Именно горожане избирали директора и правление банка [2, с. 63].  

В Области войска Донского Ростовский-на-Дону городской общественный банк достиг вы-
соких показателей в производстве кредитно-финансовых операций. Инициаторами создания 
донского банка выступали представители купеческого населения ещё в 1840-е гг. Но в силу не-
заинтересованности Николая I и его министров в функционировании банковских институтов 
проекты городских кредитно-финансовых учреждений оставались только на бумаге. 

Однако после внешнеполитических неудач в Крымской войне возникла острая потребность 
в системе кредитно-финансовых учреждений во многих городских центрах. С начала 1860-х гг. 
из собственных средств городские органы власти в среднем выделяли 150 тыс. руб. на образо-
вание основного капитала банка. В сентябре 1863 г. Ростовский-на-Дону городской обществен-
ный банк после разрешения на осуществление своей деятельности начал выполнять кредитно-
финансовые функции. 
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 Первоначально в перечень обязанностей городского банка входило производство таких 
операций, как учёт векселей, приём и хранение денежных средств городских обывателей, вы-
дача ссуд под различные ценные бумаги. 

В большинстве случаев основной капитал городского кредитно-финансового учреждения 
насчитывал 10 000 руб. Данную сумму легко мог собрать любой городской центр. Поэтому уже 
к концу 1860-х гг. число городских банков возросло до 160. Но численный рост таких кредит-
но-финансовых структур не являлся свидетельством положительных результатов в выполнении 
ими своих задач. В отчётах правительственных учреждений подчёркивается работа городских 
банковских учреждений в местах неприспособленных для производства активных кредитных 
операций. Иногда городские банки предоставляли свои услуги клиентам для решения финансо-
вых потребностей городской верхушки, что в конечном итоге приводило к закрытию кредитно-
финансовых структур. Поэтому требовалась переработка действовавших положений городских 
общественных банков. Так, 26 апреля 1883 г. для открытия городского банка помимо финансо-
вых вопросов требовалось одобрение министерства финансов и министерства внутренних дел. 
При этом канцелярия министра финансов постоянно осуществляла ревизию отмеченных кре-
дитно-финансовых учреждений [3, с. 200].  

Отметим, что с течением времени контроль со стороны правительственных органов возрас-
тал. Городские общественные банки могли открывать определённые кредиты только с разре-
шения упомянутых выше министерств. Но, вопреки усилению административного давления со 
стороны правительства, кредитно-финансовая деятельность городских общественных банков 
расширялась. Например, банки получили возможность учитывать больше векселей за счёт уве-
личения числа членов учётных комитетов.  

К началу XX в. количество функционировавших городских банков перешло рубеж в 300 за-
ведений [4, с. 36]. В то время задачи городских кредитно-финансовых учреждений сводились к 
учёту векселей и выдаче ссуд лицам, занимавшимся предпринимательской деятельностью.  

В целом основной капитал городских банков составил 38,6 млн руб., а чистая прибыль пре-
высила 4 млн руб. в 1912 г. [2, с. 82]. Но, несмотря на их доходность, министерство финансов 
выступило с инициативой по наращиванию темпов развития сети кредитно-финансовых учре-
ждений в России. Перед Первой мировой войной городские банки получили право выдавать 
долгосрочные ссуды. Так, предметом залога в Ростове-на-Дону выступали деревянные по-
стройки, каменные строения, земельные участки. Соответственно, клиентами банка стали вы-
ступать прежде всего богатые городские слои, так как они являлись владельцами крупного не-
движимого имущества. При этом максимальный размер кредита одному заёмщику не мог пре-
вышать десятую часть основного капитала банка. 

Подобные меры существенным образом отразились на деятельности городских банков. В 
1914 г. их основные капиталы увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичными по-
казателями в 1912 г. Среди операций городские банки достигли основных результатов при про-
изводстве учёта векселей (126 млн руб.), хранении вкладов (198 млн руб.) и выдаче ссуд под 
различные товары (4 млн руб.) [5, с. 414–415].  

 В первые годы своего функционирования Ростовский-на-Дону городской общественный 
банк занимался выдачей ссуд под городское недвижимое имущество. По производству этой 
операции банк опережал другие городские банки в Области войска Донского. Но в связи с раз-
витием сети ипотечных земельных банков городской общественный банк в Ростове-на-Дону 
переориентировал свой капитал на учёт векселей. В общей сложности за 1863–1913 гг. банк 
учёл векселей на сумму 4,1 млн руб. Наибольших результатов в производстве этой операции 
Ростовский-на-Дону городской общественный банк достиг в 1904–1913 гг. (1,1 млн руб.) [6, 
л. 132 об. – 133].  

Кроме этого, банк активно вёл спекулятивную игру с государственными и негосударствен-
ными ценными бумагами. Так, в 1879–1884 гг. донским кредитно-финансовым учреждением 
было приобретено процентных бумаг на сумму 1,1 млн руб. За тот же период продажа ценных 
бумаг превысила 1,2 млн руб. Соответственно, результаты данной кредитно-финансовой опе-
рации успешно пополняли городской бюджет [6, л. 86 об. – 87 об.].  
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В 1890-е гг. промышленное развитие в Российской империи диктовало массовое городское 
строительство. Поэтому денежные средства владельцам под залог их недвижимого имущества 
начал вновь предоставлять Ростовский-на-Дону городской общественный банк. За 10 лет бан-
ковское учреждение на производство операций с недвижимостью потратило около 1,4 млн руб. 
[7, с. 144].  

Деятельность городского банка являлась одним из источников доходов Ростова-на-Дону. 
Так, прибыль банка возросла почти в 2 раза в период 1891–1894 гг. и составила 55 403 руб. По-
стоянная прибыль дала возможность увеличить основной капитал банка до 325 тыс. руб. в 
1892 г. [8, с. 1].  

Составным элементом деятельности Ростовского-на-Дону городского банка являлся приём и 
хранение вкладов населения. Сумма хранившихся вкладов в 1899–1904 гг. превысила 800 тыс. 
руб. Подобными показателями не отличались другие городские банки торгово-промышленных 
центров Области войска Донского. Так, в начале XX в. в Таганрогском городском обществен-
ном банке хранилось только несколько десятков тысяч рублей в качестве вкладов [9, л. 2].  

В целом за 1894–1913 гг. денежные обороты Ростовского-на-Дону городского общественно-
го банка увеличились в 1,5 раза и составили 60 млн руб. [7, с. 153]. Данный показатель под-
тверждает активные мероприятия донского банка в производстве кредитно-финансовых опера-
ций с жителями Ростова-на-Дону. 

 В общей сложности за свою почти 50-летнюю историю чистая прибыль Ростовского-на-
Дону городского общественного банка составила 1 656 887 руб. 02 коп. Из них 607 442 руб. 
01 коп. было направлено на пополнение основного капитала банка, 1 049 445,01 руб. – непо-
средственно городским органам власти [10, с. 14–15]. Итоги кредитно-финансовой деятельно-
сти донского банка подтверждают его большое значение для социально-экономического разви-
тия Ростова-на-Дону. 

Таким образом, городские общественные банки на примере Ростовского-на-Дону занимались 
производством кредитно-финансовых операций, характерных и для других банковских учрежде-
ний. Например, в 1863–1913 гг. Ростовским-на-Дону городским общественным банком было 
учтено векселей на сумму более 4 млн руб. Банк активно занимался скупкой и продажей государ-
ственных и негосударственных ценных бумаг. Производство данных операций было обусловлено 
потребностями местных торгово-промышленных кругов в расширении своих торговых капиталов 
и увеличении денежной массы для ведения предпринимательской деятельности. 

Кроме этого, учитывая динамичное расширение городской черты Ростова-на-Дону, отме-
ченное банковское учреждение выдавало ссуды на строительство, покупку и под залог жилых 
зданий. Известно, что банк направил на решение жилищного вопроса около 1,4 млн руб. 

Также донское кредитное заведение имело ряд важных отличительных особенностей. Так, в 
первую очередь банк обслуживал горожан и находился под их контролем в лице городских ор-
ганов управления. Не получила должного развития у городских банков такая кредитно-
финансовая операция, как выдача ссуд под товары. В большей степени это объяснялось функ-
ционированием донских коммерческих кредитно-финансовых учреждений, в основном креди-
товавших местных торговцев и производителей хлеба. 

В период 1863–1913 гг. городская казна Ростова-на-Дону за счёт прибыли банка пополни-
лась на 1,05 млн руб. Соответственно, это обстоятельство положительно влияло на отношение 
горожан и руководства города к его деятельности.  
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Миграционные процессы оказывают влияние на динамику развития государства и являются 

неотъемлемой частью существования любого общества. При этом миграции, изменяясь в мас-
штабах, практически не меняются по своим фундаментальным причинам [1, p. 4]. Важным в 
этой связи будет рассмотрение причин формирования рестрикционистского подхода, примени-
тельно к миграционным процессам. Изменения миграционных потоков, численное перераспре-
деление представителей той или иной культуры вместо другой оказывают влияние на внутрен-
нюю целостность принимающего общества. При этом миграционные процессы обладают не 
только негативным влиянием, напротив, это те явления, которые в широком понимании могут 
моделировать существующую общественную систему. То, как принимающее общество реаги-
рует на изменения, вызванные миграционными процессами, зависит в равной степени от 
устойчивости и состояния общества, а также от характера миграции.  

На примере миграционной ситуации в США XIX – XX вв. отчетливо видно, какие факторы 
миграции не влияли на состояние принимающего общества, а какие становились разрушитель-
ными и приводили к одобрению жесткого ограничительного подхода в регулировании внешнего 
потока миграции. На современном этапе развития общества мигранты остаются объектом беспо-
койства. Обвинения вновь прибывших иностранцев в росте преступности, ухудшении окружаю-
щей среды и напряженного экономического состояния в стране все так же звучат в речах полити-
ков, общественных лидеров и СМИ. Невостребованные профессии, высокий уровень нелегальной 
миграции создают прецедент для негативной оценки и неодобрения мигрантов. 

США со времен основания и вплоть до первой половины XIX в. испытывали позитивный 
опыт от миграции. Природные ресурсы страны были недостаточно освоены, и, чтобы интенси-
фицировать этот процесс, политики и представители деловых кругов делали все возможное для 
привлечения человеческих сил. Лейтмотивом подхода США к миграциям можно считать слова, 
сказанные в 1791 г. А. Гамильтоном Конгрессу, что в случае стремления Соединенных Штатов 
к обретению статуса промышленной державы необходимо поощрение иммиграции с целью 
компенсации «нехватки рабочих рук» и «дороговизны рабочей силы» [2, p. 63]. В дальнейшем 
политика продолжилась таким образом, что первая половина XIX в. стала олицетворением уси-
лий правительства США по наполнению страны мигрантами. Высокое значение придавалось 
прибывающим иностранцам, иммиграция стала «золотым потоком, который ежегодно вливает-
ся в страну» [3, p. 85]. 

Тенденция преувеличивать экономические выгоды от стабильно высокого миграционного 
потока была характерна для XIX в. Политики прилагали усилия по оказанию помощи в приеме 
иностранцев путем конструирования образа открытой и заинтересованной в иммиграции стра-
ны, а также регламентируя условия иммиграции. Поощряющее направление иммиграционной 
политики было поддержано в период Гражданской войны президентом А. Линкольном, кото-
рый в ежегодном послании Конгрессу в 1862 г. заявлял о необходимости содействия притоку 
иностранных граждан для решения вопроса острой нехватки рабочих рук в промышленности и 
сельском хозяйстве.  

Сказанные президентом слова побудили правительство к составлению законопроекта и при-
нятию его в 1864 г. Этот Акт об иммиграции был направлен на выработку мер и методов сти-
мулирования притока иностранных граждан с целью обеспечения американской промышлен-
ности достаточным количеством рабочей силы для удовлетворения производственных потреб-
ностей, а также стал поводом для создания иммиграционного бюро [4]. Хотя он просущество-
вал только до 1868 г., все же послужил причиной появления множества частных компаний по 
найму иностранной рабочей силы, которые еще долгое время играли ведущую роль в продви-
жении образа США в странах Европы.  

Со второй половины XIX в. иммиграционная политика США стала меняться. Несколько 
факторов повлияли на переоценку иммиграционного вопроса. С одной стороны, были опасения 
по поводу перераспределения рабочей силы в пользу мигрантов, в результате чего образовыва-
лась нехватка рабочих мест для граждан США. С другой стороны, период «золотой лихорадки» 
в Калифорнии, ставшей причиной притока большого количества жителей Китая в США, спо-
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собствовал формированию негативного представления о мигрантах и распространению расист-
ских настроений.  

Низкий темп ассимиляции азиатских мигрантов также повлиял на отрицательные оценки. 
«Раса, которая одинаково неспособна и недостойна к ассимиляции с нашей..., не имеет общего 
прошлого и не надеется на будущее с нашей цивилизацией, и члены которой по собственной 
воле являются постоянными чужаками на этой земле», – говорил в 1870 г. в Палате представи-
телей республиканец от Невады Т. Фитч о китайской иммиграции [5].  

Кроме того, США опасались, что мигрантов могли направлять в страну на принудительную 
работу. Это привело к принятию актов, ограничивающих въезд в страну тех лиц, кто был осуж-
ден в своей стране, запрещавших миграцию женщин из Восточной Азии, заподозренных в за-
нятии проституцией [6], тех, у кого есть предварительные трудовые контракты, больных и по-
литически нежелательных [7]. Таким образом, Соединенные Штаты впервые приняли полити-
ку, которая была направлена на исключение мигрантов не только определенного рода занятий и 
наклонностей, но и определенной расы. Аргументом для принятия ограничительного курса в 
том числе стала защита морали и ценностей, жизни и будущего белого населения. 

Закон об исключении китайцев, душевнобольных и преступников отразил первый, ещё не-
значительный кризис общества-реципиента. Одним из поводов для распространения антики-
тайских настроений стала забастовка в Норт-Адамсе в 1870 г., вызванная заменой бастующих 
рабочих фабрики 75 китайцами. Ситуация вызвала массовую реакцию протеста со стороны ра-
бочего класса страны, повлияла на дебаты в Конгрессе и способствовала формированию у ши-
рокой общественности представления о китайской миграции как о национальной проблеме, 
поскольку произошедшие события позволили увидеть в мигрантах угрозу для занятых в про-
мышленности американцев.  

Подобная ситуация давала повод расценивать низкооплачиваемый труд китайских рабочих 
как инструмент для манипуляций со стороны работодателей, превращая последних в «диктаторов 
труда в Америке» [8]. К моменту введения в 1882 г. Акта об исключении китайцев на 10-летний 
период насчитывалось 39 579 мигрантов из Китая [9, p. 59]. По данным переписи 1880 г., общее 
число китайцев в США составляло 105 465 при общем количестве населения в 50 150 783 чел., 
из которых 6 679 943 чел. были рождены за границей [10, p. 3].  

Китайские мигранты в этот период – самая многочисленная инокультурная группа в США. 
Кроме того, подавляющим большинством иностранцев были представители Британских остро-
вов – 2 772 160 чел., Германской империи – 1 966 742, Швеции – 194 337, Норвегии – 
181 729 чел. [10, p. 494]. 

 Исключения в вышеназванном Акте были сделаны в пользу дипломатов, учителей, студен-
тов, путешественников и торговцев, которых допускали в страну, поскольку их труд расцени-
вался как квалифицированный, а их пребывание в стране было временным. Растущие антики-
тайские настроения усиливались в связи с экономической нестабильностью, актами насилия, 
отсутствием явной ассимиляции. Однако наиболее острой причиной неприятия являлась не 
многочисленность представителей Китая в США, что видно по статистическим данным, а рази-
тельное отличие двух культур друг от друга, прямое осуждение моральных качеств азиатских 
мигрантов гражданами США и распространение расовых представлений об опасностях смеше-
ния крови [8]. 

Противник Акта сенатор-республиканец Дж. Ф. Хоар из Массачусетса считал принцип не-
допущения человека в страну по причине его принадлежности к определенной расе ошибоч-
ным проявлением «реальности исключительности» [11, p. 125]. По сути Акт об исключении 
китайцев действительно стал первым государственным законом, запрещающим миграцию 
определенной этнической группы по расовым соображениям. Ограничения по въезду в США 
лиц других рас к тому моменту еще не были законодательно регламентированы.  

С другой стороны, большая часть населения США, а также рабочие и члены профсоюзов 
поддержали введенную меру по недопущению в страну китайских мигрантов. Американская 
федерация труда и профсоюз «Рыцари труда», придерживаясь мнения, что работодатели ис-
пользуют труд китайцев с целью удержания низкого уровня заработной платы на производстве, 
также одобряли введение миграционного ограничения. На практике, однако, такие меры затра-
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гивали всего около 1 % от общего числа мигрантов [12], так как рестрикционистский подход в 
миграционной политике разрабатывался с учетом интересов США к росту и развитию эконо-
мики, которому способствовали иммиграционные потоки [13, p. 5764].  

Реализация ограничительных мер была построена таким образом, чтобы не прерывать «зо-
лотой поток». Как объяснял один иммиграционный инспектор того периода, «лучше подверг-
нуться риску случайного допуска иностранца, недопустимого по закону, чем замедлять процесс 
(прогресса. – С.Г.)» [14, p. 70]. Итак, учитывая потребность США в человеческих ресурсах, 
введенный закон затрагивал незначительный поток приезжающих иностранцев. 

После принятия Закона 1882 г. Конгресс взял на себя обязательство соблюдать принцип фе-
дерального регулирования и ответственности за иммиграцию. В последующие десятилетия ос-
новные миграционные проблемы заключались в решении вопросов миграции из Китая, ограни-
чении прав иностранцев-резидентов и регулировании иммиграции в целом, усугубляясь при 
этом растущим числом иностранцев, ежегодно прибывающих в США. 

Принятые Конгрессом меры в отношении китайцев сработали. Однако с середины 1880-х гг. 
страна ощутила большой приток мигрантов из Восточной Европы, жители которой также отли-
чались от принимающего общества языком, культурой и обычаями. Непрекращающиеся ми-
грационные потоки испытывали прочность США с экономической, культурной и социальной 
точек зрения. В обществе и политических кругах отчетливо выделялись антииммигрантские и 
проиммигрантские стороны. Одни ощущали угрозу в изменившейся демографической структу-
ре общества, другие, напротив, продолжали видеть в мигрантах возможности для личного эко-
номического роста и политического развития.  

Развернулась широкая дискуссия на страницах периодических изданий, а также заседаниях 
Конгресса. Члены политических партий были задействованы в процессах обсуждения влияния 
миграции на США и беспрерывно выдвигали новые теории, методы использования и регулиро-
вания миграционных потоков [15–18].  

Наиболее яркая тема дискуссий в последней четверти XIX в. касалась «новой» миграции и 
базировалась на расовых теориях. Ее активным идеологом был поначалу небольшой полити-
ческий и академический круг лиц из штата Массачусетс, члены которого смогли создать Лигу 
по ограничению иммиграции, выступающую против неконтролируемой миграции с целью 
защиты прав граждан США и сохранения в неизменном виде социокультурных особенностей 
населения [19].  

Впоследствии идеи Лиги нашли сторонников и в других штатах. Растущая популярность ан-
тииммиграционных теорий, чаще отличавшихся от действительных экономических и обще-
ственных процессов, породили устойчивый образ угрозы, который усиливался в обществе бла-
годаря воображаемым конструкциям. Восприятие гражданами США опасности, исходящей от 
мигрантов, было проявлением обобщенных стереотипов, личного негативного опыта, а также 
результатом репрезентаций в средствах массовой информации. Возможно, представление о 
причинах даже важнее для понимания рассматриваемого вопроса, чем статистические данные, 
которые могут одновременно отражать и усиливать определенные принципы дифференциации. 
По мнению ряда исследователей, статистические данные, в том числе перепись населения, по-
могли оформиться и прижиться в официальных источниках расовым представлениям, так как 
измеряли и делили население в соответствии с расовой принадлежностью, отмечая активность 
этнических групп в различных экономических сферах деятельности. 

Однако даже измеримый экономический вклад мигрантов обесценивали антииммигрантские 
силы. В периоды неопределённости, экономической и социальной нестабильности чувства опа-
сения, основанные на различных сочетаниях расизма и нативизма у представителей антиимми-
грационного лагеря, обострялись. Несмотря на то, что в первую очередь под возможное сокра-
щение заработной платы и рабочих мест попадали мигранты, так как занимали наименее ква-
лифицированные рабочие места с низкой ставкой оплаты труда, со стороны рестрикционистов 
они не получали понимания. 

Следствием шаткого финансового и правового положения мигрантов стало их участие в ор-
ганизованных протестных группах. Разделяя несогласие мигрантов с проводимой государством 
трудовой политикой, организация Индустриальных рабочих мира (IWW), а также ряд неболь-
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ших независимых профсоюзов выступали с мигрантами единым фронтом в стремлении вызвать 
перемены в стране. Одна из крупнейших забастовок текстильщиков произошла в Лоуренсе, 
штат Массачусетс, с 11 января по 14 марта 1912 г. Забастовка быстро распространилась по го-
роду, охватив более 23 тыс. рабочих и затронув почти все фабрики Лоуренса [17, p. 9]. Непо-
средственной причиной забастовки стало сокращение заработка, вытекающее из закона штата, 
который вступил в силу 1 января 1912 г. Закон предусматривал сокращение продолжительно-
сти рабочего дня для женщин и детей в возрасте до 18 лет с 56 до 54 часов в неделю, что при-
водило к сокращению заработной платы, поскольку на фабриках была утверждена повременная 
система оплаты труда. Подавляющее большинство бастующих были неанглоговорящими им-
мигрантами, в том числе из Южной и Восточной Европы [20–22]. 

США проделали долгий путь, прежде чем рестрикционистский подход стал доминировать в 
миграционной политике. После ассимиляции американское общество принимало те группы 
мигрантов, которые первоначально воспринимало негативно. Подобная ситуация повторялась 
до тех пор, пока миграционный поток не стал значительно превышать привычные цифры. Раз-
витие транспортного сообщения, влияние кампаний по найму иностранцев и письма мигрантов 
сказались на увеличении объемов миграции.  

Однако решающим фактором, повлиявшим на негативные оценки мигрантов, стало их куль-
турное отличие от принимающего общества. Популярность расовых теорий в XIX в. позволила 
сторонникам ограничений объяснить урон, который наносят миграционные потоки, с позиции 
науки.  

С экономической стороны США в рассматриваемый период уже добились основных резуль-
татов промышленного роста, более того, к началу XX в. экономика пережила свой первый се-
рьезный спад с 1890-х гг. Экономическая ситуация в стране послужила катализатором пере-
осмысления традиционной политики миграционной открытости. Следствием изменений стало 
широкое распространение рестрикционистских настроений и принятие ограничительной ми-
грационной политики. При этом потребовалось около 20 лет, чтобы политические лидеры ре-
шились на изменение курса, заданного отцами-основателями по отношению к мигрантам. Эпо-
ха законодательно утвержденного рестрикционизма продолжилась до 1965 г., когда иммигра-
ционная политика была вновь пересмотрена. 
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Аннотация. Освещаются процессы обновления некоторых сторон традиционной материальной 

культуры чеченского общества в начале XX в. Большое влияние на происходившие перемены оказывали 
российские власти, стремившиеся превратить Северный Кавказ в неотъемлемую часть своей империи и 
преобразовать патриархальный быт новых подданных. Под воздействием России процессы обновления 
традиционных устоев охватывали прежде всего хозяйственно-бытовую сферу жизни чеченцев, вынуж-
денных приспосабливаться к новым обстоятельствам существования. Перемены наиболее заметными 
были в равнинной части Чечни, открытой и доступной для внешних влияний. 

Постепенно происходил отказ от традиционной внутренней планировки жилых помещений с жест-
кой изолированностью женской и мужской частей жилища, их оснащенностью и обстановкой. Изменя-
лись внешний облик домовладений, пространственное устройство поселений, расширялась их функцио-
нальная роль, что было связано непосредственно с новыми социально-культурными ценностями, соци-
альными статусами и повседневным бытом. Перемены также коснулись одежды и обуви, которые сде-
лались не только данью моде, но выступали маркерами общественного статуса и материального пре-
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Любые социально-культурные явления, обычаи, традиции, этнический менталитет могут 
изменяться под воздействием самых разных обстоятельств и требований времени. Даже обы-
денное сознание, будучи весьма консервативным, постепенно подвергается корректировке [1, 
с. 30–31]. Такие процессы могут протекать медленно, почти незаметно и относительно безбо-
лезненно, количественно накапливаясь прежде всего в материальной культуре и подготовляя 
там качественные обновления. Но бывают исторические периоды, когда трансформация обще-
ственных устоев совершается в течение жизни одного поколения, помнящего, как жили его 
предки и как начинали жить они сами, а теперь ощутившего веяние инновационных преобразо-
ваний и опасающегося, что это может угрожать им потерей этнической идентичности. Особен-
но тревожные настроения характерны для обществ в том случае, если изменения в традицион-
ном существовании вызывались внешним воздействием, как, например, в Чечне в течение вто-
рой половины XIX – начала XX в.  

Происходившие процессы затрагивали самые разнообразные сферы материальной культуры 
народной жизни, в том числе нашли своё отражение в перемене внешнего облика жилых по-
строек и особенностях внутреннего устройства поселений. Во вновь возникающих на равнине 
чеченских селениях стали больше уделять внимания организации пространства существования, 
планировке улиц, которые делались прямыми, а в центральной части поселения выделялось 
место для общественных контактов. Политика царских властей, направленная на укрупнение 
горских поселений, привела к тому, что в некоторых оказались собраны представители разных 
фамилий, что одновременно способствовало этнической консолидации, позволяло преодоле-
вать тейповую локальную замкнутость и разобщенность. 

В новых условиях, как и прежде, сохранялось пространственное деление на верхний и ниж-
ний кварталы, но в отличие от предшествующего времени речь уже не шла об исключительно 
родственном характере подобного расселения. Особенностью новых веяний стали торговые 
кварталы, в которых проживали представители семейств, занимавшихся реализацией продук-
ции различного назначения. Они держали стационарные лавки, которые располагались непо-
средственно в доме или рядом с ним. Во дворе могли построить амбар, в котором находились 
товары, предназначенные для продажи. 

Дома здесь были построены «на городской лад», что должно было подчеркнуть новый ста-
тус владельца, показать его имущественную состоятельность [2, с. 504]. Как правило, такие до-
ма находились уже не в глубине двора, а выходили фасадом непосредственно на улицу. Преж-
ний многовековой опыт и военные испытания времен Кавказской войны вынуждали чеченцев 
строить быстровозводимые жилища из турлука, которые в случае необходимости можно было 
оставить и соорудить аналогичные на новом месте. В данный период такой потребности уже не 
было. Условия мирного существования и новые социокультурные обстоятельства способство-
вали тому, что характер и внешний вид жилища приобретали функционально и социально рас-
ширенное назначение, а потому начинали обустраиваться более капитально, из саманного кир-
пича или камня, с расчетом на то, что они достанутся по наследству следующему поколению.  

Важной новацией в жилищных постройках было нарушение изолированности помещений, 
делившихся на мужскую и женскую части. В домах появляются проходные и смежные комна-
ты. Наибольшей популярностью пользовались дома, состоявшие из несколько жилых помеще-
ний. Они могли иметь прямоугольную или квадратную форму. Новыми элементами были ка-
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менный фундамент, деревянные полы и потолки. В домах начинали обустраивать кирпичные 
печи, которые вытесняли срединный очаг [3, с. 65]. Крыши таких домов перекрывались чере-
пицей либо железом. Всё зависело от финансовых возможностей и тщеславия владельцев.  

Своеобразным маркером, отражавшим материальную и социальную состоятельность хозяи-
на жилища, была его этажность. В селениях стали появляться дома с двумя, а иногда тремя 
этажами. В этом случае первый этаж считался хозяйственным, а второй и третий были жилыми. 
Окна застеклялись, а средством обогрева была печь с фабричными заслонками из чугуна. К 
началу ХХ в. только самые бедные слои населения жили в домах, возведенных по-старому, т. е. 
в рамках традиционной планировки и при помощи традиционных материалов. Все остальные 
мало-мальски материально обеспеченные члены сельского общества старались поселиться в 
жилищах, соответствовавших их представлениям о «городском» типе постройки. 

Российский этнограф А. Миллер отмечал такие же перемены, происходившие в черкесских 
поселениях. Он указывал, что близкое соседство черкесских аулов с русскими привело к тому, 
что даже «при первом взгляде на современный аул видно, какие значительные изменения про-
исходят, особенно в последнее время, в смысле замены старых форм новыми и специально в 
области построек, которые очень быстро теряют большинство старых особенностей и призна-
ков и делаются по образцу современных построек казачьих и даже городских, и в редких, срав-
нительно случаях можно наблюдать, как пережиток, более или менее сохранившийся тип ста-
рого жилища» [4, с. 57]. 

Не менее впечатляющую картину нарисовал А.Г. Ардасенов: «В любом ауле вы уже найдёте 
много довольно приличных домов, крытых черепицею, имеющих вместо крошечных отверстий 
большие светлые окна (в 6–8 стёкол), закрывающиеся филёнчатыми ставнями. Если вы войдёте 
в один из этих домов, вас введут в просторную и светлую комнату с хорошим деревянным по-
лом, с потолком, обшитым шилевками; вместо камина чаще вы увидите печку, снабжённую 
всеми принадлежностями; вместо простых мазаных стен зачастую найдёте оштукатуренные 
или обклеенные обоями; двери, створчатые рамы, ставни – все снабжены медными ручками, 
петлями, крючками. Не менее обратит на себя ваше внимание мебель и вообще обстановка» [5, 
с. 26]. 

За подобными изменениями стояло кардинальное преображение самого образа жизни, кото-
рое произошло на Кавказе, вступившем в относительно мирный период своей истории. Это не 
могло не отразиться на такой важной стороне повседневного быта, как обустройство жилья в 
соответствии с новыми возможностями и повысившимися требованиями к комфорту и функци-
ональности. 

Постепенно исчезала мода на деревянное декорирование фасада, но зато получила распро-
странение практика обустройства навесных деревянных балконов, которые нередко застекля-
лись и утеплялись. Столь же популярными сделались веранды, нередко обрамленные крупны-
ми листами из стекла. 

В богатых домах пол и потолок делались деревянными, а двери филенчатыми. Это было не 
только удобно, но также несло имиджевую нагрузку. Такие процессы вели к тому, что народная 
архитектура постепенно «начала утрачивать традиционные черты, отличавшиеся этническим 
своеобразием» [2, с. 504]. Культурный имперский универсализм теснил национальное своеоб-
разие, по крайней мере, когда речь шла о материальной культуре.  

При этом горские жители не выходили за пределы духовно-этических особенностей своего 
жизненного уклада. В их жилищах сохранялась парадная часть, предназначенная для восприя-
тия посторонними людьми и наполненная элементами кавказской парадной культуры и тради-
ционного института гостеприимства. Речь идёт о кунацкой, в которой следовало размещать 
гостей. В ней мог жить старший женатый сын, пока для него не возводили собственный дом 
либо он не вступал во владение всей недвижимостью. В кунацкую обычно ставили самую луч-
шую мебель, а полы и стены застилались и увешивались паласами и коврами. Сохранялась тра-
диция размещения на ковре оружия, принадлежавшего главе семьи. Как правило, это были 
шашки и кинжалы, украшенные золотом и серебром. Здесь же помещали и кремнёвые ружья и 
пистолеты. Они не имели уже прежнего значения, но являлись поводом для гордости за своих 
предков и символом мужественности его обитателей. 
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Состоятельные чеченцы приобретали городскую фабричную мебель, металлическую и фар-
форовую посуду, зеркала и самовары [3, с. 65]. Последние считались признаком достатка, а чай 
сделался непременным атрибутом застолий. Принято было расставлять посуду, изготовленную 
из меди и фарфора, на высокой полке. Она играла не только утилитарную роль и использова-
лась для употребления во время приёма пищи, но и являлась элементом эстетики нового быта и 
украшением комнаты. 

Естественно, что столь богато убранные и оформленные жилища были доступны далеко не 
всем чеченцам. Многие довольствовались полуземлянками и домашней утварью, изготовлен-
ной из дерева и глины местными кустарями. Чаще всего низкий уровень благосостояния встре-
чался в высокогорных селениях, где сохранялось господство натурального хозяйства, а новый 
уклад и присущие ему черты в материальной культуре почти не проявлялись.  

Одновременно А.Г. Ардасенов отмечал, что стремление не уронить достоинство в глазах со-
седей заставляло горцев направлять свои усилия и вкладывать средства в постройки, которые 
были ему не нужны с точки зрения бытовой целесообразности, и могли быть задействованы 
более разумно. Нередко за внешним благополучием скрывалась нужда и необходимость стро-
гого самоограничения: «Если богатый Иван выстроил дом, то почему того же не сможет сде-
лать гордый Асламбек? Да, он непременно построит, хотя бы тут же пришлось ему лечь кость-
ми! Горцы в горячке подражания, действительно, не рассчитали своих средств. Аулы с новыми 
постройками производят приятное впечатление только издали, когда не знаешь, что осталось 
внутри этих домов и чем живёт там человек. Присмотревшись же ближе, получаешь совершен-
но обратное впечатление. Прежде существовала гармония между всеми постройками во дворе 
горца… Новые дома нарушили эту целостность и соответствие в расположении отдельных хо-
зяйственных частей усадьбы… выстроенные на самых видных местах, на показ для всего мира, 
они выросли как бы из пепла и разрушения» [5, с. 27]. Это была цена за новую модель хозяй-
ственного уклада и присущего ему образа жизни, к которому только предстояло привыкнуть 
населению Кавказа, чтобы со временем отринуть его крайности, оставив лишь разумное начало. 

Произошли изменения и в одежде горцев. Если раньше приходилось рассчитывать только на 
материю местного или домашнего кустарного производства, то теперь можно было получить 
качественный фабричный ситец, бязь, сатин и т.п. Даже традиционная одежда отныне произво-
дилась из фабричного сукна, тем более что благодаря качественным химическим красителям 
ему можно было придать необходимый оттенок цвета.  

Ранее ремесленник работал с клиентом в индивидуальном порядке, а потому его труд не мог 
удовлетворить потребности массового спроса. Теперь же можно было приобрести уже готовую 
одежду, разные размеры которой подбирались в стационарных магазинах. Фабричные голов-
ные уборы, обувь пользовались устойчивым спросом у горожан, местной интеллигенции, де-
монстрировавших таким образом своё приобщение к европейской моде и свою социальную из-
бранность.  

Можно даже утверждать, что это был определенный показатель статусного положения чело-
века, отражавшего его социокультурные предпочтения и ориентиры. Примечательно, что в 
сельской местности, которая в меньшей степени была подвержена вестернизации и крепче спа-
яна с традиционностью, с осуждением смотрели на «русский» костюм, считая его противоре-
чащим горскому этикету [6, с. 1,16].  

Такие настроения не были случайностью или проявлением социальной зависти. Они опре-
делялись недавними военными событиями, оставившими заметный след в памяти и во взглядах 
местных жителей. Для них даже одежда гимназиста, напоминающая офицерский мундир, вы-
глядела как угроза и вызов их этническому миропорядку. Отсюда и неприязнь к тем из своих 
земляков, которые надевали такую одежду [7, с. 100]. В то же время в своих воспоминаниях 
Г.-М. Амиров не переставал подчёркивать, что подобные настроения были характерны далеко 
не для всех горцев, а преимущественно проживавших «в глубине гор, вдали от русских» [6, 
с. 12]. 

Ещё одной особенностью эпохи можно было бы назвать эклектику, проявлявшуюся в сме-
шении элементов одежды и её форм в развитии местной моды. Так, национальный костюм до-
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полнялся элементами, явно привнесёнными со стороны. На мужчинах нередко можно было 
увидеть шинели, брюки-галифе, френчи вместе с местными нательными одеждами.  

Пользовались популярностью сапоги, ассоциирующиеся с проходившими процессами куль-
турной модернизации и этим вызывавшие недовольство ревнителей старины. Если вновь обра-
титься к наблюдениям и воспоминаниям Г.-М. Амирова, то он сообщал, что ему даже приходи-
лось снимать их в родном ауле, «чтобы не дать предлога ругать себя» [6, с. 16]. Тем не менее 
даже горские консерваторы постепенно переходили к высоким сапогам, представлявшим собой 
соединение ноговиц и мягкой обуви, т.е. родившимся под влиянием русской моды и местных 
традиций. Это тоже стало особенностью наступившего времени, так как ранее здесь высокая 
обувь не встречалась. 

Не имели ранее аналогов в горской обуви и калоши, которые пришлись по душе своей прак-
тичностью, хотя и были долгое время доступны лишь состоятельным людям [8, с. 179]. У ады-
гов, судя по фольклору, они даже считались княжеской обувью [9, с. 56]. У чеченцев принято 
было покупать галоши-лаклош для молодых людей, которые входили в брачный возраст и счи-
тались женихами и невестами. Местные образцы такой обуви отличались острыми носами и 
высоким подъёмом. 

Чеченцам полюбились туфли на твёрдой подошве, которые имели приподнятые носки. Та-
кая форма встречалась как в мужских, так и женских моделях. К ним обычно требовались ко-
жаные или связанные из шерстяной нити носки или фабричные чулки. По мнению Е.Н. Студе-
нецкой, такая обувь «служила как бы переходной формой к покупной обуви городского типа» 
[10, с. 106]. 

Большой популярностью пользовались изделия мастерской по изготовлению обуви, распо-
ложенной в селении Урус-Мартан. Её владельцем был чеченец, но в качестве мастеров он при-
глашал лакцев. Примечательно, что типы обуви были различны и могли удовлетворить запросы 
не только вайнахов, но и представителей других национальностей. Судя по тому, что мастера 
изготавливали сапоги, здесь закупались и русские потребители. При этом вырабатывался но-
вый, общий вид, и «если сопоставить обувь подобного типа (речь идёт о горских туфлях. – 
И.Д.), принадлежавшую чеченцам и карачаевцам…, то она поражает своим сходством (общий 
вид, покрой, техника исполнения)» [10, с. 107]. 

Е.Н. Студенецкая считает, что это стало возможным благодаря тому, что наставники-лакцы 
передали своим ученикам чеченцам и карачаевцам собственные технологии и модели. Не от-
вергая такое мнение, мы считаем возможным предположить, что данное явление следует трак-
товать шире. Мастера-сапожники демонстрировали свою гибкость в освоении местного рынка. 
Если они стали производить похожую продукцию, то это объясняется не только их привержен-
ностью к полученным во время обучения образцам, но и запросами покупателей. Вырабатывал-
ся новый, общий взгляд на моду, и нельзя исключать, что речь шла о постепенном появлении 
здесь общекавказских подходов, включающих некоторые элементы имперского социокультур-
ного нарратива. 

Примечательно, что упомянутый владелец из селения Урус-Мартан стремился торговать в 
соответствии с новыми понятиями о культуре обслуживания. Он завёл постоянный магазин, в 
котором выставлялись не только изделия его мастеров, но и фабричная обувь, закупленная за 
пределами Кавказа. 

Произошедшие изменения в культурной жизни чеченского общества имели неоднозначные 
последствия. С одной стороны, можно говорить о безусловных позитивных моментах, связан-
ных с переходом к мирной жизни. Трансформировались материальные и духовные потребности 
населения, чьё понимание комфорта и уровня благосостояния существенно отличались от тех 
канонов, которые имели место ещё в середине XIX в. Не опасаясь военного разорения, люди 
охотно вкладывали средства в строительство жилья, закупали качественные и дорогие вещи, 
используемые в быту, и т.п. Повысился уровень образования и грамотности, формировалась 
национальная интеллигенция. Но эти процессы коснулись преимущественно проживавших в 
городах или плоскостных селениях чеченцев, быстрее своих горных земляков втянувшихся в 
рыночные отношения. Ускоренные процессы культурной трансформации болезненно воспри-
нимались ревнителями традиционных ценностей, опасавшихся утраты этнокультурной иден-
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тичности и потери тех качеств, которые обеспечивали выживаемость народа в самых неблаго-
приятных обстоятельствах. 
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Аннотация. Рассматривается первый этап зарождения донской авиации, роль первых летчиков, за-

ложивших основу авиации в донском крае. Начало формирования авиационной школы в России тради-
ционно связывают с появлением авиашкол в Гатчине и Севастополе. Показано, что региональная авиа-
ция в начале ХХ в. начинала свое существование наравне со столичной. Раскрывается, что организация 
авиационного дела проходила в сложных условиях, продиктованных Гражданской войной, кадровым 
голодом в регионе, экономической нестабильностью. Дело осложнялось отсутствием безопасных поста-
вок технической обеспеченности авиационных сил в регионе. Тем не менее, благодаря энтузиазму мест-
ных авиаторов, стало возможным складывание первых донских авиаотрядов, сыгравших видную роль в 
деле воздухоплавания в регионе, проходившего в несколько этапов. 
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Для жителей Донского региона, в силу некоторых обстоятельств, сегодня гражданские поле-
ты недоступны. Это существенно влияет на темп деловой жизни региона, туристическую сфе-
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ру, бытовую и т. д. Безусловно, это новая глава развития гражданской авиации на Дону, кото-
рую еще предстоит исследовать. 

В 2025 г. исполнится 100 лет донской гражданской авиации. Проанализируем ее историю, 
роль и значение в экономической жизни Дона, изучим малоисследованные эпизоды становления 
авиации на Дону. Истории авиации посвящен труд советского исследователя А.В. Сергеева [1], 
работа С. Далина и С. Хорькова [2], а также монография В. Кондратьева и М. Хайрулина, в кото-
рой подробно рассматривается становление и возможности авиации периода Гражданской войны 
[3]. Сегодня проблемами изучения истории региональной авиации активно занимаются исследо-
ватели А.В. Карташев и А.А. Аникеев [4], Ю.А. Лазуревская [5, 6], М.А. Исакова [7] и др.  

Прежде чем говорить о создании гражданской авиации на Дону, необходимо выяснить, как 
этот процесс происходил в Российской империи.  

12 августа 1912 г. по Военному ведомству России был издан приказ № 397, согласно кото-
рому вводился в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального 
штаба, где были сосредоточены все вопросы, связанные с организацией военного воздухопла-
вания и авиации. Именно поэтому 12 августа принято считать началом зарождения авиации 
России. Возглавил воздухоплавательную часть генерал-майор Русской императорской армии 
М. Шишкевич.  

Но институт авиации невозможно создать только директивно, это длительный процесс ста-
новления, включающий опыты по аэродинамике, строительство авиационных заводов, обуче-
ние пилотированию и многое другое. Еще в 1904 г. в России был учреждён «Особый Комитет 
по усилению военного флота на добровольные пожертвования». За первые 4 года своей работы 
Комитет организовал первые в России школы военного воздухоплавания (в Севастополе и Гат-
чине) и закупил за границей 90 аэропланов. Всё это было сделано на добровольные пожертво-
вания граждан [8]. 

С 1909 по 1911 г. в Российской империи было построено 19 авиационных заводов. На Дону 
в 1916 г. акционерное общество воздухоплавания «В.А. Лебедев и К°» ввело в эксплуатацию 
Таганрогский аэропланный завод [9]. Создание авиазаводов было продиктовано социальным 
запросом. Один из основателей авиационного производства в стране сам увлекался пилотиро-
ванием и входил в число дипломированных русских летчиков. Таковых к 1910 г. в Российской 
империи насчитывалось всего трое: М.Н. Ефимов, Н.Е. Попов, В.А. Лебедев [10].  

Безусловно, гораздо больше было летчиков-«любителей», которые получали частные уроки 
опытных авиаторов. Начало формирования отечественной системы подготовки авиаторов отно-
сят к маю 1910 г., когда на Гатчинском аэродроме офицерской воздухоплавательной школы 
состоялся первый учебный полет поручика Е. В. Руднева. В том же году была основана офи-
церская воздухоплавательная школа под Севастополем.  

В этот период в Российской империи уже вполне сложилась авиационная школа, выпускни-
ки которой очень скоро проявили себя в воздушных боях Первой мировой войны. К ее началу 
Российское государство имело в составе своего Воздушного флота около 280 воздушных судов, 
Германия – ~230, Англия – ~60. Но по целому ряду видов вооружения, военной техники, само-
летов и особенно авиационных моторов Россия находилась в значительной, а по некоторым 
позициям в полной зависимости от заграничных поставок [8].  

Вот что вспоминает участник Первой мировой войны, летчик Борис Васильевич Сергиев-
ский: «Когда началась война… в истребительной авиации были французские аппараты, постро-
енные на заводах в России. Английских аппаратов было очень мало... несколько разведыва-
тельных отрядов были снабжены пленными немецкими аппаратами очень хорошего качества. 
Но они были тяжелые… Я бы предпочел сражаться на французском “Ньюпоре”, чем скажем, на 
немецком “Роланде” с гораздо более сильным мотором, но тяжелым и не столь поворотливым в 
воздухе для боевых действий. Мы были вполне довольны нашим снабжением. Наши разведы-
вательные аппараты были слабее... гораздо более тихоходные и сравнительно легкой жертвой 
для немецких истребителей… Аппараты “Илья Муромец” летали очень мало. Они были тихо-
ходные. В смысле боевого эти аэропланы были “детством” многомоторных аэропланов. Они 
сравнительно мало принимали участие в войне» [11].  
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В марте 1916 г. были ликвидированы Воздухоплавательный отдел Главного военно-
технического управления и отдел по устройству войск Генштаба, а на их основе создано 
Управление военного воздушного флота (Увофлот) во главе с генерал-майором Н. В. Пнев-
ским. Именно эта реорганизация позволила сделать управление воздушным флотом централи-
зованным, что в свою очередь дает основание утверждать, что теперь воздушный флот сложил-
ся как структура армии. 

В феврале 1917 г. военно-воздушный флот Российской империи насчитывал уже порядка 
1039 самолётов. Пришедшая на смену советская власть унаследовала от империи по меньшей 
мере 356 тыс. человек личного состава воздушного флота. На Дону в конце 1917 г. было заре-
гистрировано 19 летчиков [12]. Такие данные приводит В.Г. Баранов, которого не без основа-
ний считают создателем донской гражданской авиации [7]. Первые самолеты на Дону появи-
лись именно при его непосредственном участии. Он же занимался привлечением на Дон в 
1918 г. авиационных структур, специалистов, техники. Именно с этого времени началось скла-
дывание авиации на Дону.  

Летом 1918 г. по инициативе и под руководством В.Г. Баранова с Украины в Новочеркасск 
прибыл первый эшелон, состоявший из 24 вагонов, доставивший на Дон летательные аппараты 
и оборудование, необходимое для обеспечения полётов. В сентябре 1918 г. организатор этой 
поставки был назначен командиром Донского самолётного дивизиона (ДСД). В общей сложно-
сти за свою недолгую службу на Дону Баранов сумел переправить на Дон и в Добровольческую 
армию свыше 70 летательных аппаратов. Так, уже 12 сентября 1918 г. из Киева в Новочеркасск 
прибыл второй «Екатеринославский» эшелон, состоящий из 44 вагонов, нагружённых аэропла-
нами, автомобилями, бомбами и прочим авиационным имуществом. Общая оценка доставлен-
ного составляла несколько десятков миллионов рублей. 

Всё это дало уже вполне прочное и солидное основание для постановки авиационного дела 
на Дону. Было начато формирование авиационных структур 2-го Донского самолётного отряда 
(ДСО), командиром которого был назначен Лавров, а также Донского авиационного парка 
(ДАП), командиром которого стал Павлов. 30 марта 1919 г. приказом Управляющего военными 
и морскими делами № 70 установлена должность «начальника авиации Донских армий», ее за-
нял В.Г. Баранов.  

Роль В.Г. Баранова в становлении авиационного дела на Дону сложно переоценить. Он 
пользовался среди офицеров-лётчиков исключительно высоким авторитетом и уважением как 
прекрасный организатор и боевой офицер. Благодаря его усилиям, дислоцировавшаяся в Росто-
ве эскадрилья получила в свое распоряжение первые летательные аппараты. В состав донской 
военной авиации вошли: два самолётных дивизиона, каждый состоящий из трёх самолётных 
отрядов; один Донской авиационный парк, в состав которого входили две авиационные по-
движные базы – мастерские и школа мотористов.  

В феврале 1919 г. казаки Верхне-Донского округа восстали против советской власти. Этот 
трагический эпизод ознаменовался малоизвестным, но принципиально значимым фактом: каза-
чье восстание послужило толчком для применения военной авиации на Юге России в ходе 
Гражданской войны. Было принято решение предпринять попытку перелета к восставшим ка-
закам. Первый полет в станицу Вешенскую из Новочеркасска поручили совершить военному 
летчику 3-го авиаотряда подъесаулу Д. В. Федорову, которого сопровождал член Войскового 
круга В.А. Харламов. Затея была крайне рискованной: предстояло пролететь более 320 км над 
территорией, занятой противником.  

На английском истребителе «Сопвич Кэмэл» (Sopwith F.1 Camel) Федоров и Харламов доле-
тели до Вешенской и совершили посадку в окрестностях станицы. Однако в момент их посадки 
вдали появился конный отряд, с ходу открывший стрельбу. За дальностью расстояния нельзя 
было разобрать, красные это или повстанцы, но летчикам пришлось срочно взлетать и лечь на 
обратный курс. По дороге воздушный аппарат приземлился на территории неприятеля, чтобы 
пополнить баки бензином. С пулевыми пробоинами на крыльях и фюзеляже «Сопвич» дотянул 
до базы в Новочеркасске, где располагалось командование авиационными силами [13].  

Таким образом, применять авиацию на фронте в годы Гражданской войны начали именно на 
Дону, и этому «способствовало» казачье восстание в отдаленных районах. Так эти события 
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описывал начальник авиации Донских армий: «…Нельзя не сказать об эпизодах самоотвержен-
ных перелётов к восставшим казакам Верхне-Донской области: здесь донские пилоты предвос-
хитили появление в отечественной авиации нового вида воздушных войск – транспортной во-
енной авиации…» [12].  

Вооруженные силы Юга России в период с 1918 по 1920 г. были одним из самых заметных 
формирований белого движения, всего три армии того периода (Добровольческая, Кубанская и 
Донская) имели в своем составе авиационные силы. В конце 1919 г. белые части покинули 
Донскую область. В процессе эвакуации пострадала часть авиационного имущества. Это была 
значимая утрата, так как восстановить уникальную и зачастую единичную технику в условиях 
Гражданской войны не представлялось возможным.  

Состав Донской авиации сократили до 3 авиаотрядов, одной авиабазы, парка и управления 
начальника Донской авиации. Авиационный парк перешёл в станицу Усть-Лабинскую на тер-
риторию Кубанского казачьего войска (полка). В начале 1920 г. случилась еще одна вынужден-
ная эвакуация, оставившая в распоряжении летчиков всего 20 летательных аппаратов. Однако 
затем, во время начавшегося беспорядочного отступления к Новороссийску, Донская авиация 
таяла с каждым днём, самолеты просто сжигались. В Новороссийск прилетело 8 аппаратов, а в 
Крым из состава авиации Донской армии – только 4. При эвакуации в Крым пропало без вести 
56 офицеров и классных чинов Донской авиации. 

 25 марта 1920 г. остатки парка аэропланов (самолётов) и личного состава Донской авиации 
эвакуировались в Крым, где вошли в состав русской армии под командованием генерал-
лейтенанта П.Н. Врангеля, главнокомандующего вооружёнными силами Юга России. Так за-
кончился первый этап истории Донской авиации [14]. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению первого этапа становления авиации на Дону, 
можно сделать вывод, что самоорганизация и самоотверженная работа донских военных лётчи-
ков во время Первой мировой и Гражданской войн послужили основой для формирования про-
фессиональной и материальной структуры авиационных сил, которые вошли в состав Донской 
армии на территории Всевеликого войска Донского. 
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Аннотация. Раскрываются обстоятельства привлечения горцев Северного Кавказа для службы в ря-

дах российской армии в период распространения в крае имперской власти. Российское правительство 
видело в такой практике способ уменьшения их враждебной воинственности, которую старались ис-
пользовать в собственных интересах. Анализируется мотивация людей, согласившихся присягнуть на 
верность государству и с оружием в руках сражаться против её недругов. Сложность выбора была обу-
словлена тем, что в качестве противника в этом случае могли выступать единоверцы, не желавшие при-
знавать новые порядки, устанавливаемые Россией. Часты были случаи перехода на сторону неприятеля. 
Это касалось как тех горцев, которые присягали империи, так и их соперников. У российского командо-
вания не сформировалась однозначная оценка эффективности такого рода мероприятий. Были те, кто 
выражал неуверенность в лояльности привлечённых милицейских частей. Другие, напротив, видели в 
этом серьёзную помощь, усиливавшую возможности регулярной армии. Представляется, что главным 
результатом такой практики стало постепенное формирование у горцев нового восприятия реальности, и 
они со временем стали ощущать себя частью имперского сообщества. 
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Весьма аморфный в своих политических пристрастиях «горский мир» неоднозначно вос-
принимал российскую власть, влияние которой с каждым десятилетием только усиливалось. У 
неё были сторонники и противники, причём эти позиции могли меняться в зависимости от 
складывающейся ситуации. Никогда не существовало только негативного восприятия империи, 
выгода от покровительства которой была сразу оценена частью местной элиты. Случаи приня-
тия горцами присяг на верность не были искусственно инспирированы властями, а являлись 
инициативой самих обществ, видевших в России покровителя и выгодного исторического 
партнёра. Отсюда и желание помогать царской администрации в борьбе с её противниками, 
даже если к их числу относились представители горской среды. Военно-политические события 
рассматриваемого периода не раз демонстрировали участие горцев в боевых действиях на сто-
роне русских. Без анализа этого союзничества нельзя понять всех нюансов формирования фе-
номена соотечественников, которым предстояло стать жителями осваиваемого фронтира. 

Среди горцев было немало тех, кто далеко не сразу согласился подчиниться власти империи. 
Некоторые не смогли смириться с новыми реалиями и либо пали в боях с царской армией и её 
союзниками, либо были вынуждены покинуть землю предков. Но даже те, кто в конце концов 
сложил оружие, не сделались изгоями, а их прежнее нелояльное поведение было предано за-
бвению. В итоге и союзники, и временные противники стали полноправными соотечественни-
ками в многонародной стране. 

Спустя полстолетия после завершения противостояния на Северо-Восточном Кавказе 
Наказной атаман Терского казачьего войска подведёт следующие итоги этого длительного и 
драматического процесса: «…русская верховная власть, сохранив в неприкосновенности самое 
дорогое для них (горцев. – А.К.) – веру, шариат и обычаи, а также обеспечив их, помимо того, 
гражданским правоустройством, тем самым доказала, что покорённые племена не пасынки 
России, а такие же, как и сами русские, равноправные члены великого русского Царства. С это-
го момента Россия стала новым отечеством для горцев сначала только по названию, но затем… 
большинство горских племён полюбили это Отечество не за страх только, но и за совесть…» [1, 
л. 193 об.]. 

Мотивация тех, кто сражался на стороне России, была различной. Нередко присутствовал 
вполне корыстный интерес, когда руками русских пытались расправиться со своими местными 
соперниками. Но и такие способы в конечном счёте работали на общее благо, расширяя число 
российских союзников.  

Отметим, что задолго до активизации России на Кавказе существовала практика наёмниче-
ства, и местные удальцы могли предложить свои услуги на договорной основе. Конфессио-
нальная принадлежность нанимателя роли не играла, поэтому в дружинах грузинских царей 
можно было встретить горцев из Дагестана, храбро сражавшихся даже со своими соплеменни-
ками [2, с. 23]. Не прочь были использовать их воинский потенциал в Персии и Турции [3, 
с. 269, 359]. К сожалению, не удалось обнаружить информацию, которая позволила бы рекон-
струировать «моральный кодекс» таких людей, но то, что он существовал, сомневаться не при-
ходится. Институт наёмничества сложился и действовал длительное время, а потому без некого 
идейного обоснования обходиться не мог. 

Россия, заинтересованная в умиротворении своей новой окраины, постаралась использовать 
эту практику в собственных интересах. Такого рода подтверждение лояльности оговаривалось 
в присягах, которые давались горцами русскому правительству. Уже при Петре I местные вла-
дельцы, присягая, обязывались: «…против наших великого государя неприятелей со всеми при 
тебе сущими людьми, где мы укажем, служить нам верно…» [4, с. 558]. В дальнейшем на наём 
местных ополчений выделялись специальные средства. В этом случае можно было не рассчи-
тывать на колеблющихся в своём политическом выборе представителей горской верхушки, а 
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материально заинтересовывать непосредственно предлагавших свои услуги воинов-наёмников. 
В частности, Екатерина II повелевала: «…для содержания в зависимости горских кавказских 
жителей, навербовав из них по некоторому числу войск, иметь оные на жалованье…», которое 
определялось «до 50 000 рублей на год» [5, с. 577]. 

Таким образом, к рассматриваемому нами периоду был накоплен опыт по привлечению гор-
цев к участию в военных акциях на стороне империи. На такую практику можно смотреть и как 
на социальный лифт, предлагаемый новым подданным. В этом случае они не отказывались от 
привычных занятий, но вектор их воинственности направлялся в нужную российскому госу-
дарству сторону. 

Однако оптимистичные прогнозы на скорую нейтрализацию негативных горских обычаев, 
связанных с набегами или, как писали в документах того времени, «хищничеством», скоро по-
казали свою несостоятельность. К регулярной службе горцы были не готовы. И даже матери-
альное стимулирование не могло изменить менталитет и предпочтения этих людей.  

Показателен в этом смысле проект И.В. Гудовича, рассчитывавшего с помощью чеченцев, 
тагаурцев и карабулаков создать стражу для охраны стратегической Военно-Грузинской доро-
ги. При этом особенные надежды граф связывал именно с чеченцами, так как, по его словам, 
они не раз приходили к нему и убеждали в своём миролюбии и верноподданничестве. Это был 
пример политики так называемых «ласканий», которые порой давали временный результат, но 
зачастую воспринимались самими горцами как слабость властей и лишь провоцировали их 
удальство.  

На это и указывал критиковавший данное предложение генерал А.П. Тормасов, заявив, что 
«по собрании всех сведений о нравах народа, называемого мирными чеченцами, ни в чём не 
различествующих с нравами немирных или горных чеченцев, не предвидится никакой возмож-
ности учредить из них конвойную стражу для безопасного сообщения Кавказской Линии с Гру-
зиею, ибо сии чеченцы не составляют никакого общества, живут в разных малых селениях, од-
но от другого независимых, и хотя присягали на верность и подданство России и дали амана-
тов, но за всем тем связи единоверия и родства, существующие между ими и горными чеченца-
ми, не позволяют полагаться на их верность…» [6, с. 4]. Он назвал одну из основных причин, 
почему власти с подозрением относились к своим горским союзникам. Тем приходилось неред-
ко выступать против сородичей, что не могло не сказаться на желании сохранять верность взя-
тым на себя обязательствам. Они гораздо охотнее сражались во внешних войнах, чем участво-
вали в «репрессалиях». 

Не встречала отторжения и практика привлечения отрядов из местных жителей для обороны 
их собственной территории. В этом случае они получали дополнительную мотивацию, которую 
могли усилить выплатами из казны. Так, одного из владельцев обязали: «Когда встретится 
надобность в ополчении, то имеете выставить, куда назначено будет, 500 человек конно-
вооружённого войска и даже более; но в случае неприятельского нападения на ваше владение, 
вы можете поставить на месте для охранения собственных границ ваших и до 3000 человек» 
[7, с. 68].  

По мере усилившейся опасности нападения со стороны приверженцев мюридизма число 
сторонников России стало возрастать. И речь шла не только о представителях «старой знати», 
которые опасались за свой статус. Рядовые общинники также далеко не всегда разделяли навя-
зываемую им идеологию и не соглашались нести серьёзные издержки в войне против «невер-
ных». В этом случае они зачислялись в лагерь врагов, и против них действовали столь же без-
жалостно, как и против русских. Для многих пророссийский выбор имел вынужденный харак-
тер, так как приходилось рассчитывать, кого сделать своим покровителем в противостоянии, не 
предусматривавшем нейтрального статуса. 

Новый российский фактор позволял решать старые проблемы, которые своими силами 
нейтрализовать не получалось. Империя постоянно усиливала прессинг на «немирные» обще-
ства, повышала эффективность обороны и обеспечивала безопасность жизни и имущества вер-
ных ей племён. Особенно это заметно на примере Грузии, которая ранее сполна испытала на 
себе все ужасы «лекианобы» – набегов горцев Дагестана [8, с. 110–123]. Они имели сезонный 
характер, но теперь их результативность существенно уменьшилась. «Армированные» регуляр-
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ными частями местные ополчения довольно успешно стали пресекать массовые вторжения, хо-
тя полностью избавиться от их угрозы долго не удавалось. Достаточно вспомнить набег имама 
Шамиля в 1854 г. во время Крымской войны, стоивший грузинам многих убитых и пленных 
жителей и разорённого хозяйства [9]. 

Исследователи обращают внимание на то, что точно подсчитать численность милицейских 
формирований не представляется возможным. Они могли призываться для решения конкретной 
задачи, а потом распускались. Учёт добровольцев вёлся некорректно, а потому быть уверенным 
в достоверности заявленных в приказах цифр не приходится. Расхождения можно исчислить 
десятками раз. Даже такое понятие, как сотня, могло трактоваться весьма вольно, и нередко под 
ним понималось несколько десятков всадников. Во время боевых действий милиционеры поки-
дали часть по своему усмотрению, но также и могли возвращаться в строй [10, с. 339]. 

Российские власти, воюя с внешним неприятелем, старались использовать сложившуюся си-
туацию, чтобы нейтрализовать собственный проблемный контингент. Желающим заработать на 
войне предоставлялась такая возможность, и вчерашние «разбойники» становились под знамё-
на империи [10, с. 340].  

Одним из наиболее удачных примеров может считаться факт службы русскому престолу из-
вестного чеченского бяччи (военного предводителя) Бейбулата Таймиева. Он не раз устраивал 
нападения на Линию, «освящение» войны с русскими, которую объясняли религиозным долгом 
верующих в борьбе с «неверными». Тем не менее российским властям удалось договориться с 
ним о мире, и Бейбулат прибыл в действующую в Закавказье армию вместе со своими сторон-
никами. Он стал союзником вчерашнего противника [11, с. 132], хотя и ранее пытался наладить 
контакты с властями, но из-за ссоры с генералом Н.В. Грековым продолжил воевать против 
России. Лишь И.Ф. Паскевичу удалось примириться с ним, что позволило снизить накал 
напряжённости в чеченском пограничье.  

Надо отметить, что переходы из одного политического лагеря в другой были довольно ча-
стым явлением. Горцы могли годами жить среди русских, служить имперской власти, но затем 
в силу разных причин переходить к своим «немирным» соплеменникам. Вот что писал И.Т. Ра-
дожицкий об одном из таких случаев: «Племянник шамхала Тарковского, Амулат-бек, заме-
тивши, что наследство после дяди ему не достанется, посеял возмущение между жителями, а 
сам своеручно убил нашего полковника Верховского… и ушёл в горы к аварскому молодому 
хану, надеясь взбунтовать всё ханство и горцев по-прежнему. Этот Амулат имеет отличные 
способности и довольно долго жил между русскими, чтобы открыть их слабости, а потому его 
можно опасаться» [12, с. 120]. 

Это событие получило широкий общественный резонанс и даже легло в основу повести 
А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек», имя героя которой сделалось нарицательным [13]. 
Не без сарказма один из современников отмечал, что «горцы, которые в те блаженные времена 
учились чему-нибудь и как-нибудь в Петербурге, ‒ сами всячески подделывались под Аммалат-
беков…» [14, с. 5]. На наш взгляд, это лучше всего иллюстрирует неоднозначность выбора гор-
цев, которые должны были определиться, чьей стороны придерживаться. Для таких людей и 
русские, и мюриды из числа земляков были часто лишь ситуативными партнёрами, и по мере 
изменения обстоятельств они легко меняли сторону конфликта. Не следует трактовать это как 
беспринципность. Был поставлен вопрос о выживании, и подобная модель поведения в глазах 
современников выглядела оправданной и не вызывала осуждения. Перебежчиков легко проща-
ли и старались создать для них такие условия, чтобы они вновь не поменяли своего решения. 

Весомым аргументом были военная сила и возможность своевременно предоставить защиту 
союзнику. Недаром те горские общества, которые могли стать жертвой нападения мюридов, 
предпочитали поддерживать имама. Тем, кто был уверен в своевременной помощи со стороны 
российских войск, легче было сделать выбор в пользу имперской власти.  

Вот, как об этом на примере Дагестана поведали министру иностранных дел Нессельроде: 
«Владения их расположены в таких местах, где наши войска имеют постоянное пребывание, 
или куда оные легко могут проникнуть, через что владельцы сии, будучи поддержаны нашим 
правительством, имели средство сохранить повиновение между своими подвластными и не до-
пускать их к соучаствованию в восстаниях обще с прочими лезгинами. Отношения же Аварии 
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совсем иные: ханство сие…находится в местах весьма трудных и где русские войска ещё нико-
гда не бывали, и если бы мы пожелали иметь полное влияние над аварцами и ханом их, то 
необходимо нужно, углубясь в горы, там утвердиться» [15, с. 120]. Таким образом, численность 
пророссийской партии колебалась в зависимости от военно-политических успехов царских сил. 
Аналогичная ситуация была и в стане её оппонентов.  

Активная позиция немалой части горского населения позволила впоследствии депутату 
Государственной Думы III созыва от Дагестанской области и Закатальского округа 
И.И. Гайдарову с трибуны обратиться к своим коллегам со словами: «…я не могу не указать 
ещё на одно обстоятельство. Тут часто, в особенности в третьей Государственной Думе, громко 
говорят о том, что Кавказ завоёван русским оружием. Господа, это прежде всего неправильно. 
Кавказ присоединён к России благодаря исторически-естественным условиям; наравне с рус-
ским оружием, я утверждаю, с самого начала появления на Кавказе русских вместе действовали 
также туземные войска» [16, стб. 2408–2409].  

Депутат подчёркивал, что они сражались даже против своих соплеменников, и, делая исто-
рический экскурс, вспоминал союзников Петра Великого из числа дагестанских владельцев. 
Напомнил он и о том, что при взятии аула Ахульго среди победителей были и горские милици-
онеры. «Вы знаете картину на Марсовом поле; вы там видите, что с одной стороны входят в аул 
русские, а недалеко виднеются всадники кавказской милиции, образованной из самих кавказ-
цев», ‒ говорил И.И. Гайдаров [16, стб. 2408–2409]. По его мнению, Шамиль контролировал 
лишь малую часть Дагестана, а основная масса горцев сочувствовала и помогала российской 
власти. Общим выводом стали слова о совместной победе русского и кавказского населения в 
процессе присоединения края к империи. Безусловно, автор несколько приукрашал действи-
тельность, но в целом можно согласиться с тем, что в регионе всегда присутствовали силы, ко-
торые в своём историческом выборе поддерживали Россию.  

Значительная часть данных разведки поступала к российскому командованию от горских ла-
зутчиков. Для них это был способ поправить материальное положение либо рассчитаться со 
своими кровниками, попытаться руками русских остановить сторонников войны либо получить 
право на приобретение земли на контролируемой Россией территории и т.п. [17, с. 166]. Таких 
людей ненавидели и порицали, но в целом, с точки зрения сложившихся тогда нравственных 
императивов, они действовали, не нарушая существовавших в горах морально-этических прин-
ципов, так как отстаивали собственные интересы, защищали свои семьи. Уровень этнической 
сплочённости не достиг того уровня консолидации, при котором индивид чувствовал своё 
единство с людьми, принадлежавшими к его этносу. Племенное деление сформировало вполне 
чёткое понимание принципа «свой – чужой», а потому привести силы русских к аулу, который 
не являлся твоим собственным, было вполне приемлемо. 

Не следует думать, что в лазутчики шли люди «подлого» сословия. По этому поводу генерал 
Г.И. Филипсон, который не раз сталкивался с такими людьми в силу своих служебных обязан-
ностей, вспоминал: «Цель вторжения партии составляла безусловную тайну и, вероятно, из-
вестна была одному предводителю; иначе нашлось бы немало желающих продать эту тайну 
Зассу (один из наиболее успешных в партизанской войне на Кавказе российских военачальни-
ков. – А.К.) или другому кордонному начальнику. Это составляет характеристическую черту 
черкесов. У всех них была общая ненависть к русским и жадность к рублям. Лазутчик, измен-
нически выдавший тайну партии, летит опять к ней и дерётся против нас с самоотвержением. 
Лазутчиков мы имели во всех сословиях, начиная от князей до последнего пастуха» [18, с. 81]. 

Отношения к горцам-союзникам в официальных кругах было неоднозначным. Ими востор-
гались и им не доверяли. Были откровенно негативные высказывания, как, например, у 
Н.А. Волконского. Так, рассуждая о «мирном» горце, офицер утверждал, что «…он стремился 
или вступить в милицию, где проводил время с полною бесполезностью для службы... Умней-
ший из кавказских генералов, покойный граф Евдокимов, отлично изучил и понимал неблаго-
надежность горцев и вследствие этого никогда, даже с избранными и чиновными из них, не го-
ворил искренно, а пользовался ими лишь в то время, когда нужно было довести до сведения 
неприятеля какое-нибудь мнимое положение или направление наших войск» [19]. При этом 
следует вспомнить, что А.И. Барятинский – непосредственный начальник генерала Н.И. Евдо-
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кимова ‒ многими своими успешными операциями обязан именно горцам, перешедшим на рус-
скую службу [20, с. 39]. 

Противоположную оценку кавказским милициям давал Д.А. Милютин. Он отмечал, что бла-
годаря горцам-добровольцам удаётся снизить военную нагрузку на казаков. Кроме того, как 
уже говорилось, многие местные удальцы, которые не видели себя нигде, кроме как на военном 
поприще, теперь вместо набегов на русских подданных служили в армии, и это «дисциплини-
ровало… тех бездомных сорванцов» [21, с. 262]. 

Для таких противоречивых оценок имелись основания. В качестве промежуточного вывода 
можно сослаться на рассуждения А.Ф. Риттиха, который анализировал возможность привлече-
ния местных кавказских народов к военной службе. Он считал, что народы региона сильно от-
личаются друг от друга. Среди них есть те, кто в состоянии «немедля встать в ряды» армии и 
служить на общих основаниях с русскими. Другая группа «может быть употреблена на службе 
теперь же, но не иначе как внутри России, при преобладании русских в разных частях армии, 
смотря по способности и наклонности каждого наречия». Что касается горцев и кочевников, 
условно обозначенных как третья группа, то она, по мнению автора, «только со временем, при 
окончательном водворении цивилизации, при перемене жизни этих диких и кочующих людей, 
может сделаться полезною в рядах армии; в настоящее же время им трудно понять характер 
благоустроенного войска…» [22, с. 338].  

В данном случае А.Ф. Риттих рассуждал исключительно как военный. Но следует понимать, 
что кавказская администрация смотрела на эту проблему гораздо шире. Для неё важен был сам 
факт совместного участия горцев и русских в деле «умиротворения» края. Шёл нелёгкий про-
цесс формирования общности соотечественников, и горцы-союзники постепенно начинали 
ощущать себя частью имперского социума. 

Что касается неоднозначности в оценке этих людей, отметим схожие характеристики, дан-
ные им противной стороной. Так, имам Шамиль считал большую часть милиционеров измен-
никами, хотя некоторые части и заслужили его искреннего восхищения. Он отмечал, что «по-
корные туземцы» нередко переходили на противоположную сторону и, служа русским, без 
угрызений совести вставали на сторону их противника, если речь шла о защите кровных соро-
дичей [23, с. 1454]. 

В горском обществе не было единого отношения к российской власти. Всегда находились 
те, кто считал себя союзником империи и готов был с оружием в руках сражаться с её врагами. 
Другие, напротив, вели бескомпромиссную борьбу с ненавидимой ими силой, считая, что шаги, 
предпринимаемые царской администрацией, губительны для привычного и традиционного для 
них уклада, завещанного предками. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности географического разнообразия и общественно-

политического развития Дагестана в XVIII – начале XIX в. Подчеркивается большая роль природно-
географического детерминизма, влиявшего на формы хозяйственного уклада, доминировавшие от-
расли хозяйственной деятельности и на социально-политические процессы, которые различались в 
зависимости от пространственной локализации регионов. В высокогорных районах в силу суровых 
ландшафтных обстоятельств и дефицита наличных витальных ресурсов долго сохранялись архаиче-
ские формы хозяйственной деятельности и общественного устройства. Там доминировали вольные 
сельские общины с коллективной собственностью на основные средства производства. 

Предгорные, приморские и равнинные районы из-за меньшей закрытости и доступности для 
внешних воздействий и взаимного влияния, а также возможности получения большого набора жиз-
ненных благ вышли за пределы социокультурной архаики, представляли собой территории с разви-
той системой социальной дифференциации, которую большинство отечественных исследователей 
определяют как феодализм. В таких районах местные социумы ранее, чем в нагорных, вынуждались 
к социально-политическому развитию, выводившему их за пределы общинно-родовых отношений. 
В хозяйственном и общественно-политическом плане Дагестан подразделялся на отличавшиеся и 
конкурировавшие друг с другом социокультурные образования. 

Ключевые слова: Дагестан, географический детерминизм, локализация, сельские общины, социум, 
общественные отношения, феодальные владения 
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Abstract. The article examines the features of geographical diversity and socio-political development of Da-

gestan in the 18th – early 19th centuriy. The major role of natural-geographical determinism is emphasized, 
which influenced the forms of economic structure, the dominant sectors of economic activity and the socio-
political processes that differed depending on the spatial localization of the regions. In high mountain areas, due 
to harsh landscape conditions and a shortage of available vital resources, archaic forms of economic activity and 
social structure were preserved for a long time. It was dominated by free rural communities with collective own-
ership of the main means of production. 
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Foothill, coastal and lowland areas, due to their less closed nature and accessibility to external influences and 
mutual influence, as well as the possibility of obtaining a large set of life benefits, went beyond the socio-cultural 
archaism and represented territories with a developed system of social differentiation, which most domestic re-
searchers define as feudalism. In such areas, local societies, earlier than in the mountainous ones, were forced to 
socio-political development, which took them beyond the boundaries of communal-tribal relations. In economic 
and socio-political terms, Dagestan was divided into socio-cultural formations that differed and competed with 
each other. 
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tions, feudal estates  
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Дагестан является составной частью природно-географической локации Северо-Восточный 

Кавказ и простирается от Андийского и Качкалыковского хребтов до р. Самур, плавно переходит 
на Кумыкскую плоскость, тянущуюся до р. Терек. Дагестан отличается необычайным ланд-
шафтным разнообразием и пестротой, представляющей мозаику из узких извилистых речных до-
лин и глубоких ущелий [1, с. 283], в которых замыкалась местная социальная жизнь, обладавшая 
особенными чертами в культурно-бытовом укладе и социально-политическом устройстве.  

Сельские общества, которые вырастали в системе родственно-клановых связей, образовывали 
социально-хозяйственные группы, получившие в исследовательской литературе названия туху-
мов [2, с. 220]. Дагестанский тухум, бывший слепком архаической формы кровнородственных 
связей, «не имел обычного для настоящего рода тотемного названия, не имел тухумного культа» 
[2, с. 220]. Кроме того, по мнению Х.М. Хашаева, названия тухумов происходили от имени како-
го-либо известного предка или от характера прежней деятельности лиц, которые объединялись в 
тухум, его состав ограничивался 4–5 коленами родства [2, с. 220]. 

Существовавшие к началу XIX в. тухумы подразделялись на бедные и зажиточные, имевшие 
привилегии или таковых не имевшие. В составе сельской общины могло насчитываться несколь-
ко тухумов, находившихся в причудливых связях господства и подчинения. «Почти в каждом 
селении имелся тухум лагзал, что значит “тухум рабов”, происходивших от бывших пленных, 
превращенных в рабов, потомки которых были освобождены и к исследуемому периоду уже 
успели обзавестись своим хозяйством наравне с другими узденями» [2, с. 222]. 

Природно-ландшафтный детерминизм определял доминировавшие отрасли и формы хозяй-
ственной деятельности: в равнинных районах ведущим было земледелие, а в нагорной части – 
скотоводство. Это различие также воздействовало на развитие историко-культурного и социаль-
но-политического строя на равнинах и в горных обществах. 

В предгорные районы и на плоскогорье в силу их открытости для внешних влияний проника-
ли социокультурные агенты, вынуждавшие местные социумы искать способы сохранить себя, в 
том числе через адаптацию привносимых извне смыслов, ценностей или угроз. В своей совокуп-
ности, а также опираясь на автохтонный социокультурный и экономический потенциал, жители 
предгорий и плоскостей вырабатывали собственные ответы на существовавшие вызовы. Опять 
же в силу большей открытости и больших витальных возможностей среды обитания равнинные 
жители не обладали абсолютной иммунностью как к внешним влияниям, так и к имманентно вы-
растающим мотивам к обновлению и перестройке архаики. В предгорных и равнинных районах 
местные социумы ранее, чем в нагорных, обращались к социально-политическому творчеству, 
выводившему их за пределы общинно-родовых отношений.  

Общинная собственность на землю существовала в разных видах в аварских, даргинских, лез-
гинских союзах сельских обществ нагорной части Дагестана. В то же время в большинстве рав-
нинных и предгорных районов Кумыкии, шамхальствах Тарковском, Аварском, Казикумухском, 
Мехтулинском, Дербентском, в равнинной части Табасарана и Кайтага земля находилась в зави-
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симости от владельческих родов, в пользу которых местное население вынуждено было нести 
определенные повинности за пользование землей [3, с. 96]. 

На основании типических признаков общественных отношений в аграрной сфере на большей 
части Дагестана в конце XVIII – начале XIX в. отечественные исследователи склоняются утвер-
ждать, что там существовали достаточно развитые феодальные порядки, формировавшиеся через 
рабство [4, с. 110]. Однако сохранявшиеся в социально-экономической и политической структу-
ре, например Западного Дагестана, множества архаических элементов, транслировавшихся из 
«предшествующих исторических эпох» [5, с. 92], по нашему мнению, делают этот процесс более 
сложным и не столь показательным. 

К таким задержавшимся архаизмам можно отнести уже упоминавшиеся многочисленные 
сельские общины, характерные для высокогорных районов, населявшихся, например, аварцами, 
каратинцами, ахвахцами, андийцами, ботлихцами и другими этносоциальными группами, кото-
рые функционировали наряду с феодальными владениями [5, с. 92; 6]. Своеобразным показате-
лем архаического модуса жизни в них было отсутствие частной собственности на землю [7, с. 85].  

Действительность была более разнообразна, чем об этом говорят исследователи, поскольку 
там наряду с общинной землей имелись все же и частные земельные владения, например, пашен-
ные участки, принадлежавшие отдельным семьям. Их наличие усложняло картину исторического 
развития и не служило показателем процесса феодализации.  

Такие частные земельные владения появлялись, когда «земля в необработанном виде состав-
ляла собственность целого владения или народа и только обработанные участки становились 
собственностью того хозяина, чьим трудом и издержками земля становилась удобной для посе-
вов и производительной» [7, с. 87]. 

Факт длительной эксплуатации пахотного участка, созданного или найденного усилиями от-
дельной семьи, который передавался по наследству из поколения в поколение, укреплял право 
частной собственности, что проявлялось в постепенном признании прав на него со стороны об-
щины [7, с. 89]. Частные земельные владения могли находиться в различных весьма отдаленных 
местах от общинного поселения в зависимости от того, где можно было обрабатывать землю, до 
тех пор никому не принадлежавшую [8, с. 54], т. е. её не отчуждали у сельского общества. Само 
наличие частной собственности на землю без эксплуатации наемного или подневольного труда 
не может однозначно быть показателем феодальных отношений. 

Социально-культурная среда и местные условия жизни постепенно разделили людей по со-
циальным группам – сословиям. Семейно-родовые возможности в отношении внешних обстоя-
тельств определяли место людей в обществе и наделяли константной или временной статусно-
стью, сообщая ей степень и форму в иерархии местных социальных структур. Сильные семейно-
клановые группы могли добиваться доминирования и занимать верхние этажи социальной иерар-
хии, вынуждать более слабых к различной по глубине и охвату подчиненности, определявшей 
диапазон их общественного суверенитета, если сельские общины не имели имманентных защит-
ных механизмов (или они утрачивали свою действенность) против такого развития внутриоб-
щинных отношений. 

Общинное землевладение весьма часто оставалось лишь юридической фикцией, маскировав-
шей фактическое существование владельческой собственности. По мнению А.В. Фадеева, «гор-
ские феодалы присваивали общественные земли и распоряжались ими по своему усмотрению» 
[1, с. 286]. Он указывает на то, что «в Дагестане беки и чанки, независимо от собственных земель, 
пользовались общественными землями, как члены всесословной общины» [1, с. 286] и получали 
преимущество над остальными, сосредоточивая в своих руках значительные земельные владения, 
а значит, и возможности для усиления своего общественного влияния. 

Ещё одной особенностью было стремление горских владельческих групп захватывать не раз-
бросанные по разным местам и часто отдаленным от селения пахотные семейные участки, а 
главным образом пастбищные угодья, которые в условиях горного скотоводства имели первосте-
пенную важность. Например, в Аварии почти все зимние пастбища постепенно перешли в соб-
ственность хана и беков. Те же процессы становились обычными и в других районах горной ча-
сти Дагестана, где общинникам также приходилось платить оброк за пользование зимними паст-
бищами [6, с. 83; 9, с. 23].  
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Сосредоточение внимания на экономическом быте горцев Дагестана – не прихоть автора дан-
ной статьи, но установившаяся в российской историографии традиция, которая позволяет вы-
явить и подтвердить «значение хозяйственного фактора в формировании горского феодализма» 
[10, с. 15], позволяет показать и все остальные стороны семейной и общественно-политической 
жизни. 

Здесь надо отметить, что качество жизни, развитие хозяйственной деятельности и формы со-
циальных отношений в Дагестане сильно разнятся в зависимости от места их локализации. В свя-
зи с этим можно выявить типическую зависимость, когда «самые замедленные темпы этническо-
го развития были характерны для горных дагестанских племен, наиболее изолированных от 
внешнего мира и от влияния европейских и азиатских цивилизаций» [1, с. 283]. 

В этногенезе дагестанских народов местные локализации слишком тесно привязывались к 
местным климатогеографическим особенностям, способствовали большой дифференции даге-
станских социальных общностей на относительно крупные или мелкие группы со своим этниче-
ским языком и этнической территорией. В качестве примера можно указать на лезгиноязычные 
общности: удин, лезгин, будухов, хиналугов, крызов, табасаранцев, агулов, арчинцев, рутулов и 
цахуров [11, с. 23]. 

 Следствием указанных обстоятельств, которые способствовали развитию особенностей соци-
альных конструкций, часто также становилось большое разнообразие и культурно-
лингвистических форм: почти каждое сообщество, феодальное владение и даже селение говорили 
на своем наречии, непонятном для соседей. К тому же дагестанские горцы не имели точного 
представления о границах территорий, которые занимали отдельные племена и общины, по-
скольку «не находилось охотников спорить за голые бесплодные скалы и хребты гор, пересека-
ющие их земли по всем направлениям» [12, с. 519]. 

Можно отметить, что в исследуемый период истории Дагестана там уже существовало разви-
тое сословное разделение, при котором различные социальные группы отличались друг от друга 
характером прав и повинностей. Основное свободное население страны состояло из поселян – 
узденей, живших на собственных землях, но управлявшихся беками, «которым издавна было 
предоставлено право полицейской расправы над ними» [13, с. 467]. Часть узденей, живших на 
землях беков на условиях наследственного пользования землей, платили владельцам подати в 
формах и объёмах, установленных обычаями. 

В Северном Дагестане наиболее обездоленными, хотя и не однородными, группами были ку-
лы и караваши. С.С. Эсадзе отмечал, касаясь социального статуса этих людей, их бесправие и 
полную зависимость от воли владельцев, которые между тем «берегли своих невольников, чтобы 
упрочить своё материальное благосостояние» [13, с. 468]. Эта группа образовывалась, как прави-
ло, из пленников, захваченных во время набегов. Рабы переносили свое положение довольно тер-
пеливо, и целые их поколения существовали в понятиях, которые не позволяли им вспоминать 
или осознавать своё человеческое достоинство. 

Другой неполноправной группой были чагары, происходившие из бывших дворовых людей, 
из рабов и рабынь, которым владельцы предоставляли возможность устройства собственного хо-
зяйства на землях беков с обязательством обрабатывать поля своих владельцев. Эта категория 
людей отбывала в пользу беков повинности работой (2–4 дня в год) и предоставляла натуральные 
платежи, например, по одной арбе дров, по мере пшеницы и одному барану [13, с. 468]. 

В Среднем Дагестане также существовала категория невольников, степень зависимости кото-
рых по отношению к своим владельцам была сходной с вышеописанной в Северном Дагестане. 
Здесь в качестве владельцев выступали ханы Аварии и Казикумуха. Насчитывалось несколько 
селений, составленных исключительно из оседлых кулов, которые обрабатывали ханские земли и 
отдавали им часть урожая, полученного в своих хозяйствах [13, с. 469]. 

В Южном Дагестане, в Кайтаге и Табасарани, кроме кулов и каравашей в статусе зависимых 
сословий выступали райяты, проживавшие на бекских землях или арендовавшие их под посевы 
или пастбища. У этой социальной категории не было прав собственности на землю. Поэтому 
райяты вынуждены были соглашаться на исполнение разнородных повинностей в пользу вла-
дельца земли. Эти люди в случае какой-либо крайней нужды могли переуступать свои арендные 
права односельчанам на определенных условиях, но не имели права так поступать в отношении 



ISSN 2687-0770    ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.     ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.               2024.   № 1 

ISSN 2687-0770    BULLETIN OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. NORTH CAUCASUS REGION. SOCIAL SCIENCE.    2024.   No. 1 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  65 

представителей другой деревни, т. е. их арендные права локализовались в рамках собственного 
селения, находившегося под покровительством бекской семьи. Если же райят по каким-либо 
причинам стремился переселиться в другое селение, он испрашивал на это разрешение у бека. 
После переселения всё оставшееся недвижимое имущество райята переходило в собственность 
бекской семьи [4, с. 102]. 

Общую численность феодальных владений, прежде всего на территории Северного и Средне-
го Дагестана, следует рассматривать, всякий раз согласуясь с определенным моментом времени, 
поскольку однозначное их число не удается зафиксировать надолго в неизменном виде по при-
чине перманентного их распада или поглощениями более сильными политическими образовани-
ями. Они также различались друг от друга размерами занимаемой локализации, численностью 
подконтрольного населения, этноязыковым составом и степенью развития политических и соци-
ально-экономических отношений [14, с. 5]. 

Целый ряд независимых друг от друга владений располагался в Северном Дагестане – шам-
хальство Тарковское и Мехтула. В Среднем Дагестане находились ханство Казикумыкское, 
уцмийство Каракайтагское, мейсумство Табасаранское. В Южном Дагестане – ханства Кубин-
ское и Табасаранское. 

Попытки местных дагестанских владельцев, а также внедрение феодальных мотиваций, исхо-
дивших со стороны укреплявшей в Дагестане (первоначально на плоскостных регионах) свои 
позиции России, вызывали несогласие сельских вольных общин, придерживавшихся традицион-
ных архаических установлений, и способствовали активизации их сопротивления. 

Центром независимой политической жизни Нагорного Дагестана была Авария, «лежавшая в 
самом центре каменных громад» [15, с. 141]. Севернее Аварии располагались Салатавия с её дре-
мучими лесами, Гумбет и Андия. Там же находился аул Гимры, бывший родиной знаменитых 
горских имамов и колыбелью кавказского мюридизма. По берегам Аварского Койсу притаились 
общества Тлох, Технуцал, Ункратль и другие, бывшие самыми отдаленными и неприступными. 
«Их аулы, как вороньи гнезда, лепятся на скалистых утесах, часто на такой высоте, что, глядя на 
них, не хочется верить, чтобы это было жильё человека» [15, с. 142]. 

Можно констатировать, что большое климатогеографическое и ландшафтное разнообразие, 
которое присутствовало исторически на территории Дагестана, способствовало такому же разно-
образию в хозяйственной и социально-политической сферах жизни. 

В зависимости от территориальной локализации, её условий и потенциала складывались почти 
независимо друг от друга социально-политические общности, находившиеся на различных сту-
пенях развития, разделенные неприступными горными грядами. В социально-политическом от-
ношении Дагестан подразделялся на отличавшиеся и конкурировавшие друг с другом образова-
ния. В северной, приморской и южной частях Дагестана преобладание было на стороне феодаль-
ных владетелей, тогда как в западной и внутренней частях страны наибольшее распространение 
имели независимые вольные сельские общества и союзы. 
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Аннотация. Изучаются причины стачечного движения рабочих-текстильщиков во Владимирской 

губернии в 1905–1907 гг. Данный период времени был ознаменован первой русской революцией, опре-
делившей развитие истории России на последующие несколько десятилетий. За два года популяризова-
лись революционные идеи, заставившие рабочих вступать в партии и добиваться своих прав методом 
борьбы, результатом чего стали многочисленные стачки во всех регионах Российской империи. Такое 
явление не обошло стороной и Владимирскую губернию, в частности, большая доля стачечного движе-
ния приходится на рабочих текстильной промышленности. Это связано с тем, что данная отрасль зани-
мала первое место по количеству предприятий в губернии. Каждое из них имело свои особенности и 
проблемы, которые так или иначе могли спровоцировать стачечное движение в среде текстильщиков. 
Подробно рассматриваются как общие причины, характерные для всех предприятий, так и частные, ко-
торые могли встречаться только на отдельных предприятиях текстильной отрасли. В исследовании были 
использованы методы синтеза и анализа с целью установления взаимосвязи всех причин стачечного 
движения среди рабочих-текстильщиков во Владимирской губернии. Выявлено, что фундаментом воз-
никновения всех стачек послужила сложная социально-экономическая ситуация, в которой тогда нахо-
дилась не только Владимирская губерния, но и вся страна. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the reasons of the strike movement of textile workers in the 

Vladimir province in 1905-1907. This period of time was marked by the first Russian revolution, which de-
termined the development of Russian history in the next few decades. During the two years revolutionary ide-
as were popularized in the working environment, making workers to join parties and seek their rights by 
means of struggle, which resulted in numerous strikes in all regions of the Russian Empire. This phenomenon 
hasn’t spared the Vladimir province, in particular, a large proportion of the strike movement falls on workers 
in the textile industry. This is due to the fact that this industry took the first place in terms of the number of 
enterprises in the province. Each of these enterprises had its own characteristics and problems, which, one 
way or another, could be the reasons of the strike movement among textile workers. Both general reasons that 
are characteristic of all enterprises, as well as specific ones that could only occur at individual enterprises in 
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the textile industry are considered in detail. The methods of synthesis and analysis were used as a research 
method in order to establish the relationship of all the causes of the strike movement among textile workers in 
the Vladimir province. It was revealed that the foundation for the emergence of all strikes was the difficult 
socio-economic situation in which not only the Vladimir province, but the whole country was then located. 
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Феномен стачечного движения на протяжении многих десятилетий рассматривался в работах, 

посвящённых экономической истории и революционным событиям в России в начале XX в., 
предопределившим развитие страны в течение последующих десятилетий [1, 2]. Что же касается 
вопроса о причинах стачечного движения на текстильных предприятиях Владимирской губернии 
в 1905–1907 гг., то он ранее не ставился в историографии, так как экономическая история Влади-
мирской губернии начала XX в. не вызывала большого интереса у исследователей. Вероятно, это 
связано с тем, что данная губерния, будучи слаборазвитым регионом, не играла значительной 
роли в экономической жизни России по сравнению с другими регионами.  

Первая русская революция стала результатом социальных потрясений, будораживших рос-
сийское общество в самом начале прошлого века. Одним из явлений, характеризующих этот 
период, было стачечное движение. Стачки стали воплощением желания простых рабочих до-
биться для себя лучших условий труда: хорошей заработной платы, восьмичасового рабочего 
дня, страхования от несчастных случаев, стерильности на рабочем месте и т. д. 

Не обошло это стороной и Владимирскую губернию, в которой функционировало огромное 
количество предприятий разных отраслей. Но наибольший размах стачки приобрели на пред-
приятиях текстильной промышленности. В 1905–1907 гг. их было довольно много. И у каждой 
из них были определённые причины возникновения. 

Для того чтобы понять основные причины данного явления, следует рассмотреть само поня-
тие стачечного движения и его сущность. Стачка как явление появилась в дореволюционной 
России незадолго до событий 1905–1907 гг., и связано это было с тем, что Россия только всту-
пала в новую веху развития капитализма. Владимирская губерния, разумеется, также не остава-
лась в стороне.  

Стачка – согласованное прекращение работ на предприятии с целью достижения определён-
ных целей. Она позволяла рабочим объединяться большим составом и требовать у промыш-
ленников предоставления им прав и свобод. В ряде случаев это действительно приносило свои 
плоды, так как промышленники были не в силах противостоять такой угрозе и опасались по-
вторения таких ситуаций в будущем [3].  

«Стачки» и «капитализм» – связанные между собой понятия. Центральное место в капита-
лизме всегда занимала промышленность с фабриками и заводами разных отраслей. Другим мо-
ментом, характеризующим эту систему, являются отношения между фабрикантом и рабочими 
[4, с. 156]. К сожалению, чаще всего они, как правило, оставляли желать лучшего.  

Владелец любого предприятия получал огромную прибыль с того, что производилось. Зача-
стую вопрос о положении рабочих мало кого волновал. Произвол со стороны владельцев пред-
приятий происходил везде, в том числе и на предприятиях текстильной промышленности. Для 
того чтобы добиться желаемой цели, они устанавливали рабочий день продолжительностью от 
14 до 16 ч, а зарплаты рабочих при этом оставались низкими [5, с. 88], что вызывало сильное 
недовольство в рабочей среде.  

Кроме того, на фабриках и заводах частыми явлениями были несоблюдение всех санитар-
ных норм, мер безопасности, использование детского труда, отсутствие регулирования вопроса 
о страховании рабочих. Они относятся к общим причинам стачек на всех предприятиях.  
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Промышленность во Владимирской губернии была слабо развита к моменту начала револю-
ционных событий 1905 г. по сравнению с другими регионами. Несмотря на это, на территории 
губернии существовало множество предприятий разных отраслей. Одной из крупнейших была 
текстильная промышленность с наибольшим количеством предприятий в Иваново-Вознесенске 
и в некоторых других уездах [6]. 

Город Иваново-Вознесенск стал одним из революционных центров в 1905–1907 гг., так как 
здесь за два года произошли сотни стачек и забастовок. У стачек на текстильных предприятиях 
было множество причин. Но в первую очередь стоит рассмотреть главную.  

На предприятиях текстильной отрасли лежала серьёзная ответственность, так как они вы-
пускали продукцию первой необходимости, которая использовалась в разных сферах общества. 
Ткани должны были быть лучшего качества, но, чтобы его поддерживать, ткачам, бумагопря-
дильщикам и другим рабочим требовалось немало времени [1, с. 102]. А предприниматели 
очень часто устанавливали кратчайшие сроки для выполнения работы. 

К тому же материалы, с которыми работали ткачи, могли испортиться и привести к браку 
изделия. Естественно, из-за этого прибыль падала, и руководство в качестве наказания активно 
применяло систему штрафов для рабочих: их могли лишить до половины заработка за недо-
смотр и допущенный брак [1, с. 98]. Такая система существовала на всех предприятиях тек-
стильной промышленности, в том числе и во Владимирской губернии. 

Данная проблема не могла не вызывать недовольства у рабочих, зарплата которых чаще все-
го была небольшой. К примеру, в начале 1905 г. сложилась такая ситуация на ткацкой фабрике 
В.М. Новикова в селе Седоровском в Александровском уезде. За март того года сумма штрафов 
для ткачей за неисправную работу составляла от 12 до 31 руб., притом что ни один из более 
70 ткачей, работавших на этой фабрике, не получал зарплату выше 15 руб. [7, л. 2]. 

Сам штрафной капитал являлся второй частью данной проблемы. Закон 1890 г. категориче-
ски запрещал предпринимателям присваивать себе штрафы, вне зависимости от того, по каким 
причинам они были назначены [8, с. 50]. На практике всё обстояло иначе. С целью увеличения 
своей прибыли промышленники могли целенаправленно вводить штрафы для работников, тем 
самым нарушая закон [1, с. 98].  

Подобные ситуации способствовали проведению стачек с требованием разбирательства. В 
качестве примера можно привести ситуацию на бумагопрядильной фабрике Троицко-
Александровской мануфактуры Барановых. В апреле-мае 1905 г. за неисправную работу были 
оштрафованы некоторые прядильщики на 4,30 руб., банкаброшницы – на 2,10 руб., крутильщи-
цы – на 1,80 руб. [9, л. 4].  

Исходя из этих данных, можно предположить, что рабочие были недовольны тем, что про-
мышленник, присваивая себе заработанные ими деньги, оставлял их без средств к существова-
нию, тем более что зарплата многих из них зачастую не превышала 10–12 руб. Эту ситуацию 
можно было наблюдать и на других предприятиях Барановых. Она же и стала одной из причин 
забастовки на ткацкой, красильной и прядильной фабриках в городе Александрове, где среди 
прочих было требование решения данной проблемы [10, л. 1 об.], стоящей в ряду причин, по 
которым рабочие-текстильщики были вынуждены устраивать стачки. 

Взаимоотношения рабочих и предпринимателей выражались и в другом вопросе – жилищ-
ном, который также выступал в качестве причины стачечного движения во Владимирской гу-
бернии. В большинстве случаев владельцы фабрик и заводов не заботились о состоянии жилых 
помещений для рабочих. При многих промышленных заведениях Иваново-Вознесенска рабо-
чим приходилось жить в ужасных условиях. Чаще всего местом проживания служили каморки 
величиной от 1/3 до 1/10 куб. саженей на человека. Эти каморки были грязными и неопрятны-
ми, с рогожами или общими нарами, где не было одеял и подушек, а также места для приготов-
ления пищи [11, с. 63]. 

Естественно, рабочих возмущало, что владельцы фабрик не желали и не пытались улучшить 
их проживание. В качестве альтернативы каморкам предлагались широко распространённые в 
дореволюционной России казармы. Разумеется, такой тип жилья был ещё хуже каморок, так 
как там отсутствовало соблюдение санитарных норм. Среди работников-текстильщиков, про-
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живавших в казармах, ежегодно заболевало 348 человек [12, с. 122], что создавало крайне 
опасную ситуацию для других рабочих и несло угрозу всему рабочему процессу. 

Проводившая проверки фабричная инспекция часто подчёркивала непригодность казарм для 
проживания. В качестве проблем инспекторы выделяли грязь, беспорядок, а также наполнен-
ный вредными испарениями воздух из-за отсутствия вентиляционной системы в казармах [11, 
с. 64], в результате чего отмечался высокий рост заболеваемости среди рабочих. 

Несмотря на это, промышленники не пытались изменить что-либо по данному вопросу. По 
состоянию на 1905–1906 гг. на многих промышленных предприятиях губернии большое коли-
чество рабочих проживало в казармах. Примером служит ситцепечатная фабрика торгового 
дома «Никона Гарелина сыновья», где из 691 рабочего в казармах проживало 262 [10, л. 9]. Бо-
лее серьёзная ситуация была на ситценабивной фабрике Товарищества мануфактур П. Витовой 
с сыновьями, где в 1906 г. из 898 рабочих в казармах проживало 405 [10, л. 16].  

Жилищный вопрос порождал другую причину, определявшую участие рабочих текстильной 
промышленности в стачках. Речь идёт о медицинском обслуживании. Стоит начать с того, что 
медицина и её качество оставляли желать лучшего. Тот период времени характеризуется мно-
жеством заболеваний, свирепствовавших в рабочей среде, среди которых – тиф, оспа, корь и 
холера [13, л. 3]. 

При каждом предприятии должна была находиться больница, где могло быть оказано пол-
ноценное лечение. Однако на деле всё оказалось не так просто. Далеко не при всех предприяти-
ях функционировали больницы и проводилось лечение. Чаще всего рабочим могла быть оказа-
на только первоначальная медицинская помощь. Конечно же, рабочие выражали недовольство, 
что вместо больниц при предприятиях существовали только приёмные покои, где не было ни-
чего, кроме лекарств, перевязочных материалов и не более двух коек [14, с. 115], что делало 
невозможным получение полноценной медицинской помощи.  

Наличие больницы при промышленном заведении всегда зависело от инициативы и желания 
его владельца. По свидетельству рабочих, иногда промышленник просто не желал устраивать 
больничное учреждение ввиду больших затрат, так как его содержание полностью ложилось на 
его плечи [12, с. 35]. Именно поэтому многие работники-текстильщики могли оказаться под 
угрозой отсутствия медицинской помощи в случае возникновения потребности в ней. 

Подобная ситуация имела место на ситцевой и ткацкой фабриках А.М. Гандурина. Несмотря 
на то что на фабриках работало 980 человек, включая мужчин и женщин, там не было больнич-
ного учреждения [15, л. 12–12 об.]. На прядильной и ткацкой фабриках Товарищества А. Ка-
ретниковой с сыновьями ситуация была ещё критичнее. Число рабочих здесь составляло 4032: 
1744 мужчины и 2288 женщин – достаточно большой показатель, требующий внимания со сто-
роны начальства. Однако при данном предприятии также отсутствовало больничное учрежде-
ние [15, л. 2–2 об.]. 

Но этим всё не ограничивалось. Не только отсутствие больниц было причиной участия ра-
бочих в стачках. Стоит отметить, что рабочие были недовольны тем, что медицинские учре-
ждения могли размещать в своих стенах только определённое количество пациентов.  

Такую ситуацию можно было наблюдать на многих промышленных предприятиях в Ивано-
во-Вознесенске. Ярким примером служила ситцепечатная фабрика Товарищества мануфактур 
Н. и Л. Гандуриных, где существовавшая при ней больница была рассчитана всего лишь на 
10 коек с учётом того, что на фабрике работало 502 человека [15, л. 11]. Таким образом, почти 
все рабочие были возмущены невозможностью получения медицинской помощи. 

Медицинский вопрос напрямую связан с другой причиной конфликта рабочих с началь-
ством и часто предъявлялся ими во время стачек. Речь идёт о страховании рабочих, что можно 
назвать неким продолжением предыдущего вопроса.  

Со страхованием рабочих от несчастных случаев во время работы в промышленном заведе-
нии было всё очень непросто. Закон от 2 июня 1903 г. обязывал предпринимателей выплачи-
вать компенсации работникам в случае получения ими травм и увечий во время работы на 
предприятии, что составляло 2/3 годовой заработной платы [8, с. 207]. Несмотря на это, ситуа-
ция оставалась неоднозначной. Промышленники не хотели выплачивать пособия по болезни и 
несчастным случаям.  
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Кроме того, среди требований рабочих к начальству часто фигурировала выплата пенсии по 
утрате работоспособности в результате болезни или увечья [2, с. 168], что подтверждает нару-
шение прав рабочих со стороны начальства. Нередки случаи, когда на предприятиях рабочие не 
были застрахованы вообще.  

Такое явление можно было наблюдать на ситцевой фабрике П.Н. Грязнёва Покровской ма-
нуфактуры, где не были застрахованы 2070 рабочих [15, л. 17]. В 1906 г. на данном предприя-
тии в результате несчастного случая среди рабочих лишились трудоспособности: один – полно-
стью, 30 – временно, а 58 – частично [15, л. 17 об.]. Эта проблема не могла оставить других ра-
ботников в стороне, так как давала им понять, что при несчастном случае они останутся ни с 
чем. Именно поэтому довольно часто во многих стачках и забастовках звучало требование, 
чтобы пострадавшим в результате несчастного случая выплатили зарплату, а потерявшим рабо-
тоспособность – начислили пенсию [2, с. 171]. 

Одной из самых распространённых причин стачек среди рабочих-текстильщиков Иваново-
Вознесенска и других районов губернии были условия, в которых им приходилось работать: 
правила внутреннего распорядка на предприятии, качество рабочего места, продолжительность 
рабочего дня. Каждое из них упоминалось на всех стачках и забастовках в Иваново-
Вознесенске.  

Рабочее место чаще всего оставляло желать лучшего, так как оно попросту было непригод-
ным для осуществления трудовой деятельности. Обращение рабочих к начальству в большин-
стве случаев ни к чему не приводило. Такая ситуация складывалась и на ткацкой фабрике Ов-
сянникова в Юрьеве-Польском. Работники фабрики были вынуждены работать в плохо осве-
щённом помещении, где было всего одно окно [16, л. 1]. Это влияло на качество выполняемой 
ими работы, и вероятность получения штрафа была очень высока. Как показал пример фабрики 
Овсянникова, просьба рабочих установить два дополнительных окна успехом не увенчалась 
[16, л. 6]. 

 Более того, трудности по выполнению работы были связаны ещё с одной проблемой, ка-
савшейся условий труда. Для осуществления трудовой деятельности в полной мере были необ-
ходимы паровые котлы, которые, к сожалению, можно было встретить далеко не на всех пред-
приятиях, несмотря на то что Российская империя выходила на новый уровень развития про-
мышленности. 

На многих фабриках Иваново-Вознесенска не было котлов либо они были не в лучшем со-
стоянии. Рассмотрим пример ситцепечатной фабрики Товарищества мануфактур Н. и Л. Ганду-
риных. Здесь находилось пять котлов, их мощности было недостаточно: всего 4000 кв. футов – 
поверхность нагрева. Более того, они не освобождались от налогов, а их содержание обходи-
лось достаточно дорого – в 68 508,03 руб. [15, л. 11 об.].  

Как и в других ситуациях, рабочим приходилось обращаться в фабричную инспекцию с тре-
бованием решить данную проблему и установить новые паровые котлы. Так было и в случае с 
рабочими бумаготкацкой фабрики Овсянникова в городе Юрьеве-Польском. Руководство фаб-
рики не желало устанавливать второй паровой котёл, опасаясь издержек на его содержание и 
починку, но в итоге это было сделано, и требования рабочих таким образом были удовлетворе-
ны [16, л. 4]. Правда, так случалось далеко не всегда. 

Внутренние правила для рабочих также оставались одной из самых распространённых при-
чин стачечного движения. Это было обусловлено тем, что в большинстве случаев эти правила 
носили ярко выраженный каторжный характер. На некоторых фабриках продолжительность 
рабочего дня могла доходить до 17–19 ч, чаще – до 14–16 ч [3]. Перерыв мог длиться всего 
один час.  

Во время работы категорически запрещалось заниматься любым делом, в частности читать 
книгу, вязать, играть в карты и даже просто сидеть на стуле [17, л. 3]. Рабочие должны были 
беспрекословно выполнять любое распоряжение руководства. В противном случае это призна-
валось непослушанием и грозило штрафом [17, л. 3]. Опоздания также карались очень сурово, 
даже самые небольшие. В рабочей среде тех лет большой популярностью пользовалась идея о 
8-часовом рабочем дне, который мог быть отличным вариантом для выполнения всех постав-
ленных норм, учитывая полноценный отдых рабочих. К сожалению, данное требование нико-
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гда не выполнялось, и, разумеется, это подталкивало рабочих-текстильщиков к решительным 
действиям. 

Своё место в качестве причин стачек занимал так называемый еврейский вопрос. К предста-
вителям еврейского народа власти и общество относились с подозрительностью. Евреи были 
вынуждены проживать за чертой оседлости. Во Владимирской губернии также было много ев-
реев, которые занимались различного рода деятельностью, включая труд на фабриках и заво-
дах. Однако сложность их работы заключалась в том, что они находились под строжайшим 
контролем со стороны властей, требовавших указывать в документах род деятельности. Если 
же евреи занимались другой деятельностью, то подлежали выселению, лишаясь права прожи-
вания в том или ином месте [18, с. 35]. Это не могло не вызвать недовольства у рабочих, кото-
рые могли лишиться своего рабочего места. 

Среди причин стачек отмечается и участие рабочих в выборах. Данное явление стало отра-
жением событий, происходящих в тот период на территории всей Российской империи. Прави-
тельство не желало допускать к участию в управлении государством представителей пролета-
риата. Учитывая идеи социализма, которые приобретали всё большую популярность в рабочей 
среде, буржуазия опасалась, что пролетариат быстро захватит власть и установит тот тип госу-
дарства, при котором их существование станет просто невозможным [19, с. 113]. Рабочие счи-
тали, что их лишали этого права, и это выливалось в ещё один повод выступать против руко-
водства. 

Итак, рассмотрев все причины участия в стачках, можно сделать вывод, что каждая из них 
занимает важное место в данном вопросе. Они тесно переплетались между собой и не были 
возможны друг без друга. Причины участия рабочих-текстильщиков в стачках в период первой 
русской революции были обусловлены социально-экономической ситуацией, существовавшей 
в то время по всей стране. Именно поэтому можно сказать, что практически все причины носи-
ли социально-экономический характер, так как были напрямую связаны с проблемами обще-
ства того времени. 
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Аннотация. Исследования политической культуры имеют давнюю традицию в отечественной исто-

риографии. Основная часть работ опирается на источники, которые создавались в крупных городах. За-
частую традиционные исследования оставляют за рамками информацию о политическом сознании сель-
ского населения. Источник оскорблений монаршей особы может дать нам ту информацию, которая ка-
сается политических образов, слухов, символов, в первую очередь того населения, которое не прожива-
ло в крупных центрах. В данной статье был проведен анализ оскорблений монаршей власти в Области 
войска Донского в период 1904–1914 гг. Данный регион интересен своей спецификой как в этносоци-
альном составе, так и в административном и экономическом праве. На основе дел была создана база 
данных. С помощью метода группировки данных была выявлена социальная и территориальная специ-
фика. Проведен сравнительный анализ процентного соотношения преступлений против императорской 
фамилии и общего количества жителей территории. Выявлены основные точки конфликтов между 
представителями различных социальных групп. Включение в исторический контекст позволило не 
только сфокусироваться на отдельных маркерах, но и выявить связи между социально-политическими 
характеристиками. 

Ключевые слова: оскорбление монаршей особы, Область войска Донского, политическая культура, 
преступления против императорской фамилии, политические преступления в Области войска Донского, 
социальные конфликты 
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Abstract. Studies of political culture have a long tradition in Russian historiography. The main part of the 

articles is based on sources that were created in large cities. Often traditional research leaves out information 
about the political consciousness of the rural population. The source of insults to the royal person can give us 
information that concerns political images, rumors, symbols, primarily of the population that did not live in 
large centers. The insults to the royal authority in the Don Army Region in the period 1904-1914 were ana-
lyzed in this article. This region is interesting for its specificity both in its ethnosocial composition and in ad-
ministrative and economic law. A database was created based on the cases. Using the data grouping method, 
social and territorial specifics were identified. A comparative analysis of the percentage of crimes against the 
imperial family and the total number of territory inhabitants was carried out. The main points of conflict be-
tween representatives of various social groups have been identified. The inclusion in the historical context 
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Начало XX в. в истории Российской империи характеризуется переходом к новому этапу 

развития политической, социальной и экономической сфер жизни. В результате внутренних и 
внешних кризисов, таких как первая русская революция и Русско-японская война, произошел 
слом внутри политического сознания подданных Российской империи, что проявилось в увели-
чении количества стачек, манифестаций, изменении условий деятельности политических пар-
тий, политическая жизнь страны вышла на новый уровень – начинает функционировать Госу-
дарственная дума. Все эти процессы свидетельствуют о развитии политического сознания 
населения. Одной из характерных особенностей его исследования является то, что сведения 
создавались в высших кругах социальных и политических слоев. География подобных доку-
ментов зачастую касается лишь крупных городов, тем самым за рамками традиционного иссле-
дования нередко остаются сведения о точке зрения жителей сельской местности, т. е. большин-
ства населения Российской империи. Образы, мифы, представления являются такой же неотъ-
емлемой частью политического сознания, как и официальные документы, прокламации, уставы 
и т. д. В связи с этим возникает проблема исследования репрезентации политической культуры 
среди низших слоев.  

Данная статья основана на материалах Государственного архива Ростовской области (ГАРО) – 
Ф. 829 «Областное жандармское управление Департамента полиции МВД Новочеркасска Об-
ласти войска Донского» и Ф. 46 «Атаманская канцелярия (канцелярия войскового наказного 
атамана)», в которых был выявлен корпус дел об оскорблении монаршей власти. Безусловно, 
источники по данному вопросу могут храниться в фондах судебных палат, Министерства внут-
ренних дел и др., но нас в первую очередь интересуют материалы дел, сохранившиеся в доку-
ментах жандармского делопроизводства и содержащие информацию о наиболее типичных слу-
чаях оскорблений. Именно они могут дать информацию об образах и представлениях низших 
слоев населения. Данные материалы являются частью жандармского делопроизводства, созда-
вавшегося в рамках уголовного преследования по статье 103 Нового уголовного уложения [1]. 
Источник создавался не с целью описания конкретных политических образов, а значит, может 
дать ту информацию, которая могла специально не фиксироваться в других материалах. Дан-
ные фонда, касающиеся оскорбления монаршей особы, это уникальный документ, в котором 
содержится информация о политических образах, в первую очередь крестьянских масс. Нами 
также использованы статистические материалы Памятной книжки Области войска Донского 
(ОВД), это дает возможность соотнести количество преступлений и общую численность насе-
ления по сословиям [2].  

Географические рамки нашего исследования распространяются на всю территорию ОВД. 
Актуальность обращения к этому региону обусловлена несколькими причинами. Территория, 
не являясь в общем понимании окраиной Российской империи, в административном и этносо-
словном отношении отличалась от центральных регионов довольно сильно. Казачество не 
только было традиционным населением данной территории, но и обладало некоторыми префе-
ренциями, касающимися имущественного и управленческого права. Во-вторых, казачье насе-
ление воспринималось как некий оплот самодержавия. 

Анализ территориального распределения мест совершения преступлений по ст. 103 Уголов-
ного уложения в ОВД в 1904–1914 гг., являющийся целью данной статьи, позволит увидеть 
конфликтные зоны и выявить их причины, исходя из социально-экономических и культурных 
особенностей отдельных округов. Нижняя рамка обосновывается началом периода роста рево-
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люционных настроений. Первая русская революция обусловлена проблемами и кризисами, ко-
торые происходили до активной фазы противостояния, поэтому хотелось бы рассмотреть ос-
новные тенденции, повлекшие эскалацию кризиса. Если рассматривать в качестве нижней гра-
ницы 1905 год, то мы будем иметь дело с той ситуацией, которая по сути является лишь фина-
лом. Выбор верхней границы обосновывается началом Первой мировой войны как события, 
кардинально изменившего политическую ситуацию в стране. Новые обстоятельства породили 
иную политическую действительность. 

Выбранная проблематика включает в себя две крупные темы. Первая связана с формирова-
нием политической культуры, репрезентацией образов, слухов. В этом свете очень важна рабо-
та Б. И. Колоницкого [3], который создал методологическую модель для работы с делами по 
оскорблению монаршей особы. Стоит отметить статьи А. П. Сатаровой [4], где хорошо описана 
региональная специфика округов ОВД, и А.Б. Изюмского [5], им проведена большая работа с 
материалами по оскорблению монаршей власти, касающимися ОВД. Вторая часть историогра-
фии связана с исследованиями по экономической, земельной политике ОВД. Это прежде всего 
работа А. А. Волвенко [6] о положении казачьего населения в ОВД в конце XIX – начале XX в. 
Далее стоит обратить внимание на исследование Р. Г. Тикиджьяна [7], он проанализировал во-
прос о взаимоотношениях между различными сословиями населения ОВД.  

При работе с делами была разработана реляционная база данных, что позволило впослед-
ствии сгруппировать сведения и проанализировать их методами дескриптивной статистики. 
Включение полученных результатов в исторический контекст дало возможность не только 
сфокусироваться на отдельных маркерах, характеризующих преступление, но и выявить связи 
между социально-экономическими характеристиками.  

Несмотря на значительную долю дел, в которых не указано место преступления, более поло-
вины случаев оскорблений приходится на Усть-Медведицкий, Таганрогский, Второй Донской, 
Черкасский округа (рис. 1). Стоит оговорить, что в тех делах, в которых не указано место пре-
ступления, встречаются сведения о месте заведения уголовного дела. В подобных случаях в 
графе «место преступления» ставится 0, так как нельзя точно определить, происходило ли это в 
одной местности, или же доносчик мог заявить, приехав в другой населенный пункт.  

 
 

Рис. 1. Распределение случаев оскорбления императорской фамилии по округам, %  
/ Fig. 1. Percentage of cases of insult to the imperial family by district 

 
Большее количество дел встречается в Таганрогском и Усть-Медведицком округах. Остано-

вимся на первом. Таганрогский округ был образован в 1887 г. [8]. Данная территория стала ча-
стью ОВД в результате переподчинения. До этого она относилась к Екатеринославской губер-
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нии. Соответственно, социальный состав Таганрогского округа сильно отличался от других 
округов, в нем преобладало большое количество крестьян, тогда как казачье население было в 
меньшинстве. Вопрос о географической специфике довольно подробно осветил А. А. Волвенко 
[6, c. 23–24]. Если сравним его данные за 1900 г. и материалы Памятной книжки Области вой-
ска Донского за 1905 год, то увидим, что ситуация в Таганрогском округе значительно поменя-
лась. А. А. Волвенко пишет, что к 1900 г. на этой территории проживало 1 273 933 чел., из 
них – 6013 казаков. По материалам Памятной книжки, в Таганрогском округе проживало 
437 074 чел., из них казаков – 48 565, а крестьян – 312 551 [9, с. 8]. То есть казачье население 
остается в меньшинстве, но растет. В 1905 г. казачье население в Таганрогском округе ОВД 
составляло 10 %, на одного казака приходилось 6 крестьян. Подобные изменения численности 
можно объяснить ростом населения за счет не естественного прироста, а переселения жителей 
из других округов [10, с. 111].  

Мы видим неоднозначную картину (рис. 2). С одной стороны, количество крестьян, прожи-
вающих в округе, больше, что довольно репрезентативно. С другой – среди представленных 
сословий нет казачьего населения. Проблема взаимоотношений казачьего и неказачьего насе-
ления неоднократно поднималась в отечественной историографии. Например, Р. Г. Тикиджьян 
указывает на проблему взаимоотношений не только среди сословий, но и со стороны админи-
страции, которая пыталась уравнять баланс: «Иногороднее население, будучи неоднородным 
по своему этническому и социальному составу, было ограничено в правах и подвергалось 
нападкам со стороны войсковой администрации» [7, с. 64].  

 
 

Рис. 2. Распределение случаев оскорбления императорской фамилии по округам и сословиям, %  
/ Fig. 2. Percentage of cases of insult to the imperial family by district and estate 

 
Чтобы подробнее рассмотреть ситуацию, стоит обратиться к мотивам оскорблений. Основные 

мотивы касались земельного вопроса и критики Русско-японской войны, да и в целом военной 
службы. Эти два фактора были неразрывны, так как вопрос стоял очень остро. Например, в 
1905 г. в Таганрогском округе крестьяне владели 192 284 десятинами земли, а казачье население – 
35 609 [11, с. 28]. В деле Александра Крючека говорится следующее: «В слободе Картушкиной в 
доме Ивана Шамрая собрались крестьяне… и стали пить водку. Во время выпивки зашёл разго-
вор о русско-японской войне и убийстве Великого князя Сергея Александровича, причем на сло-
ва Плетенецкого: “Cколько эта война приносит огорчения государю, да вот и великого князя Сер-
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гея Александровича сердечного убили” Александр Крючек вскочил со скамьи, сказал: “А тебе его 
жаль, мать его ё<…> так ему и надо, мать его е<…> и государя (выделено нами. – А.С.) вашего за 
то, что он не уровнял всех землёй”, у меня четыре сына, а у моей сестры три, а всем жить негде. 
Когда свидетели стали Крючеку говорить, что таких слов произносить нельзя, он схватил нож и 
сказал: “Я повыпускаю кишки тому, кто вынесет слова из хаты”» [12, л. 271]. 

 Процентные показатели оскорблений в Таганрогском округе выглядят довольно типичными 
для территории, которая вошла в состав ОВД не так давно. Данная местность относилась к так 
называемым неказачьим округам. Но сам факт большого числа преступлений говорит об осо-
бой политизации крестьянского населения. Здесь нужно отметить специфику документа. Дело в 
том, что категория пролетариев отдельно не фиксировалась, но в большей части подобных дел 
не указан род деятельности обвиняемого, соответственно, здесь мы опираемся только на те 
сведения, которые есть в источнике. Проблемы, которые существовали на данной территории, 
подтверждают ситуацию бедности крестьянского населения. Всё это выражается в умышлен-
ных политических высказываниях. 

Далее стоит перейти к довольно традиционной территории – Усть-Медведицкому округу. 
Здесь (вместе со ст. Усть-Медведицкой) в 1905 г. проживало 267 926 чел., из них крестьян – 
38 532, а казаков – 197 119 [9, с. 8]. То есть на каждого крестьянина приходилось примерно по 
5 казаков.  

Что интересно, из 18 зафиксированных дел в Усть-Медведицком округе 5 были совершены в 
ст. Усть-Медведицкой. Мотивы разнообразны. Остановимся на типичных делах. Несколько дел 
касаются случайных оскорблений. Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения беспри-
чинно винили императора. Оскорбления могли принимать разную форму. Для наглядности 
стоит привести дело Ивана Кострочкина: «были пьяны… держа серебряный рубль в руках, ска-
зал: “Вынь этого дурака пропьём его… и эту монету”, ругался такими же словами: “Разменяем 
пропьём раз туда его лишь и этого дурака”» [12, л. 148].  

Военная служба также интересовала обвиняемых в Усть-Медведицком округе. Периодиче-
ски подобные оскорбления имели оба мотива. Так, в деле Никиты Тимофеевича Гордьева 
встречается следующая информация: «в особенности начал поносить двадцатый полк, говорит 
(ходили служить за деньги, охотой, людей грабили и плетьми засекали) <...> если ты будешь 
продолжать, то я донесу начальству. Гордьев опять нисколько не стеснился, говорит, двадца-
тый полк требовал антихрист и полк выполнял приказания антихриста, начал скверно материть, 
бранился по адресу полка и государя и говорил: “Доноси, я никого не боюсь”» [13, л. 151]. По-
добные мотивы встречаются в нескольких делах. Основной пик таких заявлений – это период 
1904–1905 гг. Так же это происходит и в 1909 г. Не всегда встречается информация о мотивах 
преступления, но из выявленных причин это критика военной службы и земельный вопрос. 

Далее хотелось бы остановиться на делах, которые выбиваются из общего ряда. Основная 
масса материалов фиксирует преступления, в которых обвиняются мужчины, периодически 
появляются среди фигурантов и женщины. Так, казачка Анна Петровна Ульянова была обвине-
на в оскорблении вдовствующей императрицы: «в декабрь месяц прошлого 1905 года в станице 
Усть-Медведицкой он в чайной услышал между посетителями такой разговор: что в С.-
Петербурге составлен заговор на жизнь государя императора и что в заговоре этом принимала 
деятельное участие мать его величества вдовствующая государыня императрица Мария Федо-
ровна (выделено нами. – А.С.). По возвращении Васильева в хуторе Средне-Царицынском он в 
торговой лавке казака Виктора Ульянова в присутствии сторонних лиц рассказывал о слышан-
ном им разговоре в чайной станицы Усть-Медведицкой, в это время в лавку вошла жена Вик-
тора Ульянова, казачка Анна Петровна Ульянова, и выразила оскорбительные слова, относящи-
еся к вдовствующей государыни императрице (выделено нами. – А.С.) “ишь какая б<…> хоте-
ла родного сына убить” [14, л. 17]. Данное дело тяжело классифицировать как политическое, 
скорее это была случайность, но сам факт появления женщины как фигуранта уголовного дела 
добавляет интерес.  

Второй случай, на котором хотелось бы остановиться, – это дело, связанное с объектом 
оскорбления. Иван Васильевич Кирсанов, казак по происхождению, занимался сбором пожерт-
вований на постройку храма. В одном из домов, куда он пришел в ходе осуществления своей 
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деятельности, случилось следующее: «увидев портреты русских царей, указывая на портрет 
почившей государыни императрицы (выделено нами. – А.С.) Елизаветы Петровны, Кирсанов 
сказал “это была б<…>, она привезла себе в Россию Орона, дала ему власть, он мучал людей, а 
когда Елизавета издала, тогда народ свободно вздохнул”» [15, л. 36]. Стоить отметить несколь-
ко интересных моментов. Во-первых, это упоминание усопшей императрицы. Большинство 
оскорблений касалось Николая II, но были и прецеденты оскорблений уже почивших правите-
лей. Во-вторых, это фигура некоего Орона, о котором не удалось найти никакой информации.  

Стоит обратить внимание на третью проблему, которую отмечает И. А. Ревин. Весь XIX в. 
войсковое управление пыталось решить вопрос ограничения общинной крестьянской земли, но 
также существовал конфликт внутри самого казачества. Имущественное разделение между ка-
зачьей аристократией и рядовыми представителями этого сословия также остро волновало со-
временников. Помещичьи владения никак не ограничивались внутри юртов [16, с. 29].  

Оппозиционность округа также выделяет А. В. Венков. В мае 1906 г. в ходе станичного сбо-
ра казаки отказались от мобилизации второй волны. Подобные события произошли и в 
ст. Усть-Быстрянской Усть-Медведицкого округа [17, с. 306]. Всё это отсылает нас к проблеме 
неразрывности двух факторов: земельного вопроса и военной службы. Несмотря на традицион-
ную для казачьего населения повинность, проблема существовала в среде и крестьянства, и во-
енного сословия. 

В целом Усть-Медведицкий округ является довольно типичным регионом, основная доля 
населения – казаки. Сопоставляются данные статистики народонаселения и количество случаев 
оскорблений. Из особенного: большая часть подобных случаев происходила в окружном цен-
тре, такая ситуация повторяется и в других административных единицах ОВД.  

Далее перейдем ко Второму Донскому округу. По материалам Памятной книжки, в 1905 г. в 
нем (вместе со ст. Нижне-Чирской) проживало 248 572 чел., из них – 17 955 крестьян и 
208 080 казаков [9, с. 8]. То есть на одного крестьянина приходилось примерно 11 казаков. Отме-
тим в этом округе схожие мотивы оскорблений. Основные их причины в крестьянской среде – 
земельный вопрос и критика военной службы. Наиболее ярким примером является дело Григо-
рия Петровича Чернова: «не помню, какого именно числа, шёл разговор с крестьянином Григо-
рием Петровичем Черновым о службе. Чернов выразился словами такими: “Я б первый убил 
царя (выделено нами. – А.С.) за то, что он нам земли не даёт, а у меня подлежит сын к службе, 
которого содержать не на что”» [18, л. 3]. Малоземелье было связано с военной службой. Земля 
ОВД была поделена между казачьим населением еще в конце XVIII – начале XIX в. Крестьяне 
же расселились позже и страдали от малых размеров своих наделов. Проблема земли возникла 
в конце XVIII в., а в XIX в. всё усугубилось. Большие миграционные потоки создали условия 
большей диспропорции в народонаселении ОВД. Как указывает И.А. Ревин, аграрный вопрос 
стал причиной жестокости со стороны крестьянского и казачьего населения в годы Граждан-
ской войны [16, с. 21]. То есть показатели оскорблений фиксируют эскалацию конфликта, фи-
нальной точкой которого будет 1917 г. 

Случайные оскорбления часто произносились представителями казачьего населения. Наибо-
лее типичным делом с подобным мотивом является случай, который произошел с Яковом Гри-
горьевичем Крюковым: «в ходе ссоры Крюков высказал: “Я сотру правительство с лица зем-
ли”» [19, л. 33].  

Также хотелось бы остановиться на нетипичных делах, которые были заведены во Втором 
Донском округе. Во-первых, это случай, который произошел в станице Иловайской: «жена кре-
стьянина, проживающего в нашем хуторе, Татьяна Ефимовна Малянина со своими подругами, 
жена урядника Мария Федотовна Авилова и жена казака Варвара Ивановна Попова, распевали 
революционные песни по улице» [20, л. 20–23]. Подобные дела интересны сразу с нескольких 
точек зрения. В ходе следствия выяснилось, что сам доносчик казак Степан Иванович Белоно-
гов в ходе застолья оскорбил икону Божьей матери и, чтобы отвести от себя подозрения, пер-
вым написал заявление. Нам же любопытны не сами обстоятельства дела, а тот образ, который 
выдумал заявитель. Ведь, чтобы было заведено дело, нужно придумать такую ситуацию, кото-
рая гипотетически могла произойти. Во-вторых, заслуживает внимания дело псаломщика 
Александра Матвеевича Зимонова, который «назвал в станичном правлении казаков “черносо-
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тенцами”» [19, л. 42]. Интересно то, что в данном деле объект оскорбления не является монар-
шей особой.  

Несмотря на численный перевес казаков, оскорблений с их стороны намного меньше, чем со 
стороны крестьян. Объяснить, почему этот регион лидирует по количеству оскорблений, можно 
следующим образом. Во-первых, Второй Донской округ является второй по величине админи-
стративной единицей в ОВД. Значительная доля сельского населения способствует эскалации 
конфликта, связанного с земельной проблемой. Большинство оскорблений приходится на не-
большие станицы, что говорит нам о рассредоточенности очагов преступлений. Во-вторых, 
Второй Донской округ так же, как и Усть-Медведицкий, является казачьей территориальной 
единицей. Соответственно, на первый план выходит конфликт, связанный с имущественным 
расслоением как среди казачества, так и между сословиями. Данный регион демонстрирует 
проблему, которая усугубляется соотношением жителей с разным статусом.  

Рассмотрим центральный округ ОВД – Черкасский, в нем находились два крупных города – 
столица донского казачества Новочеркасск и Александровск-Грушевский. По переписи 1897 г., 
в округе проживало 163 539 чел., из них – 25 996 крестьян и 74 300 казаков. То есть на одного 
крестьянина приходилось по 2 казака [9, с. 8].  

В Черкасском округе большинство случаев тоже зафиксировано в крестьянской среде. Ос-
новные мотивы, как и в других округах, – земельный вопрос и критика военной службы. При-
чём последняя причина встречается среди риторики и казачьего населения. Так, в деле казака 
Василия Назаровича Назарова говорится следующее: «в 10 часов вечера в 6-е управление 2-го 
участка доставлен из угла Ермолаевского проспекта и Мариинской улицы неизвестного звания 
человек в нетрезвом виде, который, подойдя к постовому полицейскому 2-го участка Попову, 
начал спрашивать его, из какой он станицы, полицейский на все вопросы ему отвечал, но в 
конце концов предупредил его, как нетрезвого, удалиться за угол, в противном случае будет 
взят в участок, незваный человек сказал, что “я вас не боюсь, у меня 3 сына, которых государь 
(выделено нами. – А.С.) взял на службу, мать его такую, я пойду его зарежу”, слова эти повто-
рил 3 раза» [19, л. 953]. Подобный мотив был не чужд и традиционному военному сословию. 

Из особенных дел хотелось бы выделить материалы по обвинению казака Василия Андре-
евича Канашейцева: «выпивая в доме казака Ивана Фирсова на хуторе Платовском той же ста-
ницы, в споре произнес оскорбительные выражения против особы императорской фамилии 
(выделено нами. – А.С.) и выразился: “Иоанн Грозный разве нам царь, не царь, а черт, на нем 
была и чертова голова, а Николка разве царь, дурень, а не царь, не может справиться с Россией, 
поморит нас всех и нас казаков без земли”» [14, л. 7]. Это очень интересный сюжет, так как, 
чтобы совершить подобное преступление, нужно обладать минимальным уровнем образования. 
Совершенно не ясно, в чем же точная причина негодования, но сам факт упоминания столь 
давно почившего монарха ярко выделяет это дело на фоне остальных. 

Отметим, что более 65 % преступлений произошли не в городах, а в станицах Черкасского 
округа. Это одна из главных особенностей ситуации, связанной с оскорблением монаршей осо-
бы в ОВД. 

Далее остановимся на Донецком округе. По материалам Памятной книжки, в 1905 г. здесь 
проживало 545 912 чел., из них – 183 311 крестьян и 277 522 казака [9, с. 8]. Соотношение каза-
ков и крестьян было примерно равным.  

В Донецком округе наблюдается значительный перевес в количестве оскорблений со сторо-
ны крестьянского сословия. Основные причины, как и в предыдущих округах, – земельный во-
прос и критика военной службы. Среди обвиняемых встречаются представители политических 
партий. Так, в деле крестьянина Прокофия Александровича Ивлеева говорится следующее: «в 
посёлке Верхне-Греков во время молотьбы общественного хлеба парового машинного, которая 
находится в компании у него и известного своего вредного проправительственного обстоятель-
ного Любомира Сербича, живущего в хуторе Боковом Еланской станицы, в присутствии мест-
ных крестьян публично порицал православное духовенство, называют его дармоедами и в доме 
крестьянина Трифона Чумаченко восхвалял партию социалистов и её порядки, внушая крестья-
нам, что вообще порядки социалистов лучше, чем порядки настоящего правительства, и что 
порядки последнего нехорошие, говорят, такие, что крестное знамя одно лишь старьё, затем 
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запивал революционные песни и Марсельезу, вообще рисовался перед крестьянами борцом за 
свободу» [21, л. 1–4]. 

Обратимся к Хоперскому округу. По материалам Памятной книжки, в 1905 г. в округе про-
живало 276 416 чел., из них – 26 855 крестьян и 207 737 казаков. То есть на каждого крестьяни-
на приходилось примерно по 7 казаков. В данном регионе количество оскорблений среди каза-
ков было больше, чем от других сословий. Такие показатели можно с трудом назвать объектив-
ными, так как немалая часть информации в делах не сохранилась. Очень важно отметить, что 
большая часть оскорблений в этом округе классифицируются как случайные. 

Первый Донской, Сальский и Ростовский округа, к сожалению, обладают малой репрезента-
тивной базой, поэтому на данном этапе рассматривать их было бы неэффективно. Но даже незна-
чительное количество зафиксированных оскорблений является неким показателем.  

Рассмотрим диаграмму, посвященную всей ОВД (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Распределение случаев оскорбления императорской фамилии по сословиям, %  
/ Fig. 3. Percentage of cases of insult to the imperial family by class 

 
Анализ данных лишь подтверждает тезис Б. И. Колоницкого: «за оскорбления император-

ской фамилии к уголовной ответственности привлекались преимущественно поденщики, гор-
норабочие и главным образом лица, которые занимались сельским трудом» [3, с. 45]. Исходя из 
этого, стоит остановиться на особенностях географии оскорблений в ОВД. Так, наиболее зна-
чимым выводом является то, что в основном оскорбления происходили не в крупных станицах 
или городах, а в хуторах, слободах и т. д. Это можно подтвердить количеством таких случаев в 
самом маленьком по площади Ростовском округе. На данной территории ОВД большая часть 
населения проживает в городах, и здесь не фиксируется всплеск оскорблений, что говорит нам 
о сельском характере преступлений. Здесь нужно обратить внимание не только на уровень об-
разования, но и на практику доносительства, ведь, несмотря на компактное проживание, дела 
возбуждались в основном по доносам.  

Большее количество преступлений происходит в крестьянской среде, кроме Усть-
Медведицкого и Хоперского округов. Это говорит нам об особенностях локализации мест пре-
ступления. Именно на севере, в двух соседствующих округах, фиксируется нетипичное соот-
ношение оскорблений со стороны казачьего населения. Часто в подобных случаях всплеск при-
ходится на 1905 г. Объяснить это можно особенностями уклада верховых казаков. На данную 
проблему указывает А. П. Сатарова. Казачье население северной части ОВД было более бед-
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ным в сравнении с южанами. Как пишет А. П. Сатарова, «промышленный, ремесленный, рыбо-
ловный, торговый секторы экономики не имели здесь такого значения, как в низовых округах 
Дона. Следовательно, и привилегии для их работы не имели особой важности. Реки Хопер и 
Медведица были значительно беднее рыбой, нежели Дон. Промышленность в основном состав-
ляли предприятия, имевшие непосредственное отношение к сельскому хозяйству» [4, с. 174], а 
уклад крестьян и казаков не сильно разнился. В дополнение к вроде равному положению казаки 
были обязаны появляться на сборах, причем снаряжение они должны были покупать за соб-
ственные средства. Все это нам говорит о специфике локализации оскорблений с точки зрения 
не только социального состава, но и климатических условий хозяйствования.  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения инструментов финансового обеспечения техно-

логического предпринимательства со стороны как университета, реализующего акселерационные про-
граммы поддержки научно-технических проектов, так и команды проекта, разрабатывающей стартап 
со стадии идеи. Выявляются особенности финансирования научно-технологического трансфера и вы-
деляются направления применения финансовых инструментов в сфере технологического предприни-
мательства. Предлагается обзор научных источников по проблемам финансирования научно-техноло-
гического трансфера, дается оценка состоянию нормативно-правовой базы обеспечения научно-техно-
логического трансфера, ставятся вопросы поиска финансового обеспечения технологического предпри-
нимательства со стороны университета, использования финансовых инструментов для привлечения 
частного капитала, а также определяется вариант их решения. Методы исследования: библиографиче-
ский при выполнении литературного обзора, статистический анализ на основе использования данных 
Росстата РФ, анализ и синтез предметной области – финансового обеспечения научно-технического 
трансфера – и визуализация полученных данных графическими методами. Предложены вариант моди-
фикации финансовой модели университета, структуризация уровней готовности инвестиционного про-
екта технологического предпринимательства, подбор финансовых инструментов продвижения проекта 
на разных стадиях готовности. 

Ключевые слова: научно-технологический трансфер, финансовое взаимодействие, финансовые ин-
струменты, наука и образование, технологическое предпринимательство, стартап-проект, ассоциация 
вузов, частный капитал 
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Abstract. The issues of using financial support tools for technological entrepreneurship, both on the part of 

the university implementing acceleration programs to support scientific and technical projects, and on the part 
of the project team developing a startup from the idea stage are considered. The purpose of the study is to 
identify the specifics of financing scientific and technological transfer and identify areas of application of fi-
nancial instruments in the field of technological entrepreneurship based on the analysis of sources of scientific 
literature and foreign practice. The objectives of the study are a review of scientific sources on the problems of 
financing scientific and technological transfer; assessment of the state of the regulatory framework for ensuring 
scientific and technological transfer; setting the problem of finding financial support for technological entrepre-
neurship from the university, using financial instruments to attract private capital, as well as determining the 
solution to it. The research methods were the bibliographic method for performing a literature review, statistical 
analysis based on the use of data from Rosstat of the Russian Federation, analysis, and synthesis of the subject 
area – financial support for scientific and technical transfer and visualization of the data obtained by graphical 
methods. The option for modifying the financial model of the university, structuring the levels of readiness of 
the investment project for technological entrepreneurship, selection of financial instruments for promoting the 
project at different stages of readiness are proposed. 

Keywords: scientific and technological transfer, financial interaction, financial instruments, science and 
education, technological entrepreneurship, startup project, association of universities, private capital 
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Современное состояние исследований в области финансирования  
научно-технологического трансфера 

Актуализация вопросов технологического суверенитета выводит на передний план развитие 
науки и образования, что не может происходить без формирования и развития инструментов фи-
нансирования этих направлений, в том числе научно-технологического трансфера. 

Многие отечественные и зарубежные ученые исследуют проблемы финансирования научно-
технологического трансфера на различных уровнях и с разных точек зрения, в том числе акценти-
руя внимание как на отдельных инструментах, так и на механизмах финансирования. 

Например, анализируется получивший распространение в последнее время механизм проект-
ного финансирования [1]. Авторы приводят его положительные и отрицательные стороны, срав-
нивают с прямым финансированием (премированием) отдельных исследователей и делают за-
ключение, что проектное финансирование ограничивает возможности его использования уче-
ными и может привести к получению меньшего эффекта по сравнению с премированием.  

Сегодня зачастую акцентируется внимание на том, что финансовая поддержка исследователь-
ской деятельности сокращается и научным работникам все сложнее прогнозировать темпы раз-
вития работ [2]. Это приводит к необходимости разрабатывать стратегии финансирования своих 
исследований путем комбинирования нескольких инструментов, в том числе обращаясь к внут-
ренним источникам финансирования в университете [3, 4]. 

Есть также мнение, что развивающаяся система финансирования, появление новых инстру-
ментов загоняют в рамки самих исследователей и научные коллективы, потому что каждый из 
таких инструментов имеет определенные требования и к получению финансирования, и к ре-
зультату, устанавливая некие рамки, что ограничивает возможность проведения индивидуаль-
ных изысканий [2]. 

Ряд научных работ посвящен финансированию на основе результата [5–7], что повлияло и на 
отношение университетов к проводимым исследованиям как репутационному компоненту [8]. 
Важное место в финансировании занимает сотрудничество университетов с бизнес-партнерами, 
однако отношение к такому финансированию сложилось неоднозначное. Изыскания по заказу 
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реального сектора чаще имеют прикладной характер [9], что может, с одной стороны, повлиять на 
развитие фундаментальной науки, а с другой – замедлить распространение результатов таких ис-
следований из-за их секретности и передачи прав заказчику [10, 11]. 

В [12] проведен анализ финансирования науки и образования с учетом мирового и отечествен-
ного опыта, предложено концептуальное наполнение отраслевых стратегий развития науки и об-
разования на разных уровнях экономики и уточнен финансовый инструментарий для их обеспе-
чения.  

Р. А. Аландаров, К. О. Тархановский рассматривают подходы к финансированию научно-ис-
следовательских работ и опытно-конструкторских разработок, такие как ньютоновский, бэконов-
ский и джефферсонский, используемые в странах Западной Европы и Азии, и обосновывают при-
менимость одного из них к российским реалиям, а именно джефферсонского подхода, в основе 
которого лежит «равномерное распределение финансовых ресурсов по видам НИР внутри прио-
ритетных направлений научного развития отраслей хозяйства. Источники финансирования НИР 
также распределены равномерно, при этом бюджетное финансирование, как правило, направля-
ется на фундаментальные и некоторые виды прикладных научных исследований, а внебюджет-
ные источники – на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки» [13, с. 
172]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа источников научной литературы, 
зарубежной практики выявить особенности финансирования научно-технологического транс-
фера и выделить направления применения финансовых инструментов в сфере технологического 
предпринимательства. 

Задачами выступают:  
– обзор научных источников по проблемам финансирования научно-технологического транс-

фера; 
– оценка состояния нормативно-правовой базы обеспечения научно-технологического транс-

фера; 
– постановка проблемы поиска финансового обеспечения технологического предпринима-

тельства со стороны университета, использования финансовых инструментов для привлечения 
частного капитала, а также определение варианта ее решения. 

Методами исследования стали библиографический метод при выполнении литературного об-
зора, статистический анализ на основе использования данных Росстата РФ, анализ и синтез пред-
метной области – финансового обеспечения научно-технического трансфера – и визуализация 
полученных данных графическими методами. 

Приоритеты социально-экономического развития страны  
в научно-исследовательской сфере 

Приоритетность и актуальность научно-исследовательского вектора социально-экономического 
развития страны активно обсуждаются уже не один год и заявляются как приоритетное направле-
ние практически во всех федеральных документах. Так, например, в Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 642) заявлено, что под «научно-технологическим развитием Российской Федера-
ции понимается трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспе-
чения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы».  

Целью национального проекта «Наука и университеты» (паспорт национального проекта 
утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам 24.12.2018) выступает «обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследова-
ния и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, 
обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для ведущих российских и за-
рубежных ученых и молодых перспективных исследователей, увеличение внутренних затрат на 
научные исследования и разработки». Основные программные мероприятия и инициативы наци-
онального проекта представлены в таблице. 
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Основные инициативы национального проекта «Наука и университеты» 
 / Main initiatives of the National project “Science and universitiesˮ 

Инициатива Документ 
Программа «Приоритет-2030» Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 

729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» 

Поддержка научно-образовательных 
и научных центров мирового уровня 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 
537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных цен-
тров мирового уровня на основе интеграции образовательных организа-
ций высшего образования и научных организаций и их кооперации с орга-
низациями, действующими в реальном секторе экономики» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 
538 «О мерах государственной поддержки создания и развития научных 
центров мирового уровня» 

Реализация проектов Национальной 
технологической инициативы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 
317 «О реализации Национальной технологической инициативы» 

Реализация комплексных научно-тех-
нических программ и проектов 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2019 № 
162 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, реализации, кор-
ректировки и завершения комплексных научно-технических программ 
полного инновационного цикла и комплексных научно-технических про-
ектов полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» 

Создание кампусов мирового уровня 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2021 № 1268 
«О реализации проекта по созданию инновационной образовательной 
среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного 
партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта 
“Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кад-
ров” национального проекта “Наука и университеты”» 

Обновление приборной базы ведущих 
организаций 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 
№ 1875 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных 
на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, в рамках федерального проекта “Раз-
витие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разра-
боток в Российской Федерации” национального проекта “Наука”» 

Специализированные учебные науч-
ные центры 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 
575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных 
научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных 
кадров для инновационного развития России» 

Передовые инженерные школы 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2022 № 
619 «О мерах государственной поддержки программ развития передовых 
инженерных школ» 

Инжиниринговые центры 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2020 
№ 1156 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и раз-
витию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций» 

Технологическое предприниматель-
ство в вузах 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 
№ 1085 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автоном-
ной некоммерческой организации “Платформа Национальной технологи-
ческой инициативы” в целях организации акселерационных программ 
поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирова-
ния инновационных продуктов в рамках реализации федерального про-
екта “Платформа университетского технологического предприниматель-
ства” государственной программы Российской Федерации “Научно-техно-
логическое развитие Российской Федерации”» 

Университетские «стартап-студии» Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1225 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета Фонду инфраструктурных и образовательных программ в целях созда-
ния и поддержки инструментов университетского венчурного строитель-
ства (университетские “стартап-студии”), а также на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с выполнением возложенных на него функций по ор-
ганизации мероприятий по популяризации федерального проекта» 
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 Окончание таблицы 
Инициатива Документ 

Гранты на популяризацию науки 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 № 2184 
«Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета на поддержку проектов авторов и команд авторов, 
направленных на освещение вопросов науки и технологий по тематикам 
приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации»,  
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 
№ 2185 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субси-
дий из федерального бюджета на организацию и проведение научно-попу-
лярных мероприятий для широкой аудитории» 

 
Проведем статистический анализ показателей финансирования развития научных исследова-

ний в России с целью подтверждения необходимости развития науки для достижения как техно-
логического суверенитета, так и конкурентных позиций страны на мировой арене.  

При рассмотрении внутренних затрат на научные исследования и разработки в целом по Рос-
сийской Федерации (рис. 1) можно отметить положительный тренд на протяжении всего рас-
сматриваемого периода в абсолютных показателях. Если взять относительные показатели (% к 
валовому внутреннему продукту), то ситуация представляется не такой стабильной, есть частные 
колебания данного показателя с 2000 по 2022 г. Так, в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2020 и 2021 
гг., соответственно, данный показатель снизился на 9 % в первом случае и на 6 % – во втором. 
Максимальное значение данного показателя можно наблюдать в 2003 г. – 1,29 % к ВВП и в 2009 
г. – 1,25 % к ВВП. 

 

 
Рис. 1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по Российской Федерации, млн 

руб. (составлено по [14]) / Fig. 1. Internal research and development costs in the Russian Federation, million 
rubles (Compiled by [14]) 

 
На рис. 2 представлены данные по финансированию науки из средств федерального бюджета. 

Как можно заметить, активный рост финансирования науки начался с 2005 г. Максимальные раз-
меры наблюдались с 2020 по 2022 г., соответственно, в целом по финансированию гражданской 
науки – 549 602,2; 626 574,3 и 631 701,6 млн руб. Такая же тенденция наблюдалась и отдельно 
по фундаментальной и прикладной науке. В 2016 и 2017 гг. зафиксировано довольно резкое со-
кращение финансирования в целом до 402 722,3 и 377 882,2 млн руб. соответственно. 

Однако по фундаментальным исследованиям в 2016 г. наблюдается сокращение со 120 203,8 млн 
руб. в 2015 г. до 105 247,6 млн руб. в 2016 г., а в 2017 г. снова рост до 116 977,6 млн руб. В 2018 г. 
ситуация изменилась, наблюдается рост финансирования как в целом по гражданской науке на 7,8 
%, так и по фундаментальной науке – на 27,9 %, только по прикладным исследованиям отмечен 
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незначительный спад – на 1,2 %. Это связано в первую очередь с началом реализации национальных 
проектов, которые во главу угла ставят развитие фундаментальной науки в стране. 

Анализируя внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирова-
ния (рис. 3), видим, что порядка 70 % – средства государства, однако наблюдается тренд на со-
кращение государственных затрат с 70,3 в 2010 г. до 67,5 % в 2021 г. В то же время средства 
предпринимательского сектора имеют незначительный рост: от 25,5 в 2010 г. до 29 % в 2021 г. 

 

 
Рис. 2. Финансирование науки из средств федерального бюджета, млн руб. (составлено по [14])  

/ Fig. 2. Financing of science from the federal budget, million rubles (Compiled by [14]) 

 
Рис. 3. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, % (состав-
лено по [15]) / Fig. 3. Internal research and development costs by funding sources, % (Compiled by [15]) 
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Что касается видов конкурсного финансирования (рис. 4), то основную долю занимают суб-
сидии бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (53 %), затем 
идут субсидии бюджета на выполнение НИР и/или ОКР (17,8 %), на третьем месте – гранты фон-
дов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (10,5 %). 

 
 

Рис. 4. Внутренние затраты на исследования и разработки, выполненные за счет субсидий, грантов, кон-
курсного финансирования, в 2021 г., млн руб. (составлено по [15]) / Fig. 4. Internal costs of research and devel-

opment carried out through subsidies, grants, competitive financing, according to sources, 2021, million rubles 
(Compiled by [15]) 

 
Проведенный статистический анализ и выявленные тенденции увеличения финансирования 

науки, а также привлечение частных инвестиций в этот сектор говорят о том, что развитие 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности является одним из приори-
тетов правительства. Также актуализируется необходимость развития научно-технологического 
предпринимательства с целью повышения коммерциализации разработок и их трансфера в ре-
альный сектор экономики. 

Тенденции, проявляющиеся при создании передовых инженерных школ, инжиниринговых 
центров, активизируют технологическое предпринимательство в вузах, способствуют росту уни-
верситетских «стартап-студий», одновременно ставя задачи финансового обеспечения данного 
процесса и поиска инструментов финансового взаимодействия заинтересованных сторон в 
научно-технологической сфере. 

Постановка исследовательских задач и их обоснование 

Развитие технологического предпринимательства в университетской среде определяется сле-
дующими взаимосвязанными и пока нерешенными задачами. Очевидно, что государственные 
проекты конечны и не могут закрыть все потребности в финансировании науки в целом и в сту-
денческом технологическом предпринимательстве в частности. Государство ожидает пролонги-
рованного эффекта от реализации национального проекта, формируя показатели, достигнуть ко-
торые вузам следует в последующие годы.  

Задача финансового обеспечения технологического предпринимательства со стороны универ-
ситетов. Для университетов страны важным является создание таких условий развития, которые 
обеспечивают вузу финансовую устойчивость и возрастающий свободный денежный поток, что 
влечет модернизацию существующей финансовой модели университета. Суть модернизации за-
ключается в диверсификации источников доходов, усилении гибкости в управлении финансами за 
счет повышения конкурентоспособности университета в приоритетных областях научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности, диверсификации научных направлений, расширении 
числа индустриальных партнеров, коммерциализации результатов интеллектуальной 
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деятельности, а также в росте платных образовательных услуг, включая программы ДПО, создании 
центров коллективного пользования, развития эндаумент-фонда. Финансовый интерес универси-
тета и цель создания возрастающего объема внебюджетных средств отражены в следующем: во-
первых, реинвестировать в развитие университета, обеспечить гибкость и достойный уровень не-
зависимости от внешних условий и факторов, влияющих на финансовую устойчивость универси-
тета; во-вторых, сформировать внутренние инвестиционные фонды развития, которые позволят 
университету осуществлять поддержку проектов в сфере технологического предпринимательства 
через систему внутренних грантов. Задача финансового обеспечения технологического предпри-
нимательства со стороны университета модифицирует традиционную финансовую модель универ-
ситета, вводя в её состав следующий элемент (рис. 5).  
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Рис. 5. Элемент финансовой модели университета / Fig. 5. An element of the university's financial model 
 
Модернизации финансовой модели университета посвящен ряд работ. Например, 

Н. И. Скворцовым, Н. С. Павловым, В. Г. Ермиловым выполнен анализ российских и западных 
моделей с выделением бюджетной, смешанной и рыночной моделей финансирования высших 
учебных заведений: «цели государства и общества определяют дизайн моделей финансирования 
системы высшего образования» [16].  

Самоокупаемость обеспечивается регулярным получением дохода от стартап-проектов, полу-
чивших развитие и реализовавшихся на рынке, и цикличным характером. Статистика выживае-
мости стартап-проектов низкая, как и получение доходов от них. Рассматривается вариант при-
влечения финансирования с отсрочкой возврата или использованием не денежного возврата, а 
НИОКР, обучения специалистов, т.е. передача и трансформирование иных ресурсов. 

Создание экономико-правовой  
и маркетинговой упаковки проек-
тов. Научно-технологическая экс-

пертиза проектов 
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Задача поддержки и продвижения проектов в сфере технологического предприниматель-
ства университета и ее финансовая обеспеченность. Опыт проведения акселерационных про-
грамм поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновацион-
ных продуктов, реализуемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2022 № 1085 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автоном-
ной некоммерческой организации “Платформа Национальной технологической инициативы”» 
показал, что продвижение проекта требует целого комплекса работ для достижения определен-
ного уровня готовности (рис. 6).  

 
 

 
 

Рис. 6. Подготовка проекта по уровням готовности к реализации / Fig. 6. Preparation of the project ac-
cording to the levels of readiness for implementation 

 
Данную поддержку способны оказать квалифицированные сотрудники вуза, на постоянной 

основе занимающиеся профильной деятельностью в области экономики, финансов, маркетинга 
и юриспруденции, с привлечением экспертов в предметной научной области. «Использование 
методологии TRL позволяет учесть особенности финансирования разработки технологий на раз-
ных этапах и сократить сроки вывода новых высокотехнологичных продуктов на рынок» [17], 
однако на этапе акселерации проектов и с командами, состоящими из студентов, её применение 
затруднительно и может быть упрощено. Итак, подготовка включает три уровня: проработка 
проекта, информационная и инфраструктурная поддержка и продвижение проекта и содействие 
коммерциализации. Каждый уровень разбит на два подуровня, представляет собой определен-
ный объем работы, например проработка стратегии в отношении возникающих прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ИС) и другие аспекты управления ИС, маркетинговое обосно-
вание проекта и т. д. Финансовое обеспечение выполнения обозначенных работ в настоящее 
время производится за счет грантов, собственных средств у университетов нет. Ведение проекта 
по уровням готовности к реализации полностью силами университета представляет собой нере-
альную задачу и требует привлечения ресурсов сторонних вузов, бизнес-структур и других за-
интересованных лиц, партнёров.  
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В свете такого целенаправленного взаимодействия новые модели финансирования науки 
могут включать создание партнерских отношений между университетами, компаниями, госу-
дарственными учреждениями и общественными организациями. Это позволяет объединять ре-
сурсы и выполнять экспертизы для реализации масштабных и коллективных научных исследо-
вательских проектов. Также важно развивать механизмы привлечения инвестиций от предпри-
ятий и региональных органов в создание и поддержку инновационной инфраструктуры и науч-
ных центров на университетских площадках. Взаимодействие заинтересованных лиц, особенно 
с финансовой составляющей и той ответственностью, которую она налагает на участников, 
нуждается в приобретении статуса некоммерческой организации. Поэтому создание ассоциа-
ций с участием вуза-лидера с целью объединения ресурсов и возможностей является новым 
инструментом финансового взаимодействия, призванным реализовать функции по подготовке 
проектов к выходу на рынок (рис. 6) и осуществлять финансирование как внутри университета, 
так и во внешней среде с партнерами, объединенными в ассоциации, консорциумы и др. 

Решение первой задачи по созданию финансовой модели университета, обеспечивающей фи-
нансовую устойчивость и возрастающий свободный денежный поток, повлечет за собой и реше-
ние второй. 

Задача привлечения частного капитала к финансированию и сопровождению технологиче-
ских проектов и разработок, создаваемых в университетской среде. Содействие в привлечении 
инвестиций – ключевой аспект успешной реализации проекта в сфере технологического пред-
принимательства. Университет в настоящее время не имеет внутренних инвестиционных фон-
дов, которые позволили бы осуществлять поддержку проектов в сфере технологического пред-
принимательства. Существуют рыночные инструменты финансирования технологического 
предпринимательства, однако их применение ограничено по ряду причин: отсутствие или недо-
статочность свободных средств у команды проекта, недоверие кредитных организаций к стартап-
проектам, выделение средств на конкурсной основе в рамках государственных программ, а част-
ный капитал, по законам рынка, должен быть возвратным и т.д. 

Финансовый инструмент – любой договор, в результате которого одновременно возникают 
финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой инструмент – у 
другой1. К источникам финансирования в технологическом предпринимательстве можно отне-
сти собственное, заемное, бюджетное и смешанное финансирование. Специфические источники 
финансирования инновационной деятельности предпринимательских структур представлены на 
рис. 7.  

Выбор финансовых инструментов, способных привлечь частный капитал, оказать конструк-
тивное влияние на формирование финансовых потоков в бюджеты университетов и/или обес-
печить финансовое покрытие расходов команды проекта на доработку и продвижение стартап-
проекта, определяется рядом условий. Первое из них – достижение определённого уровня го-
товности проекта, так на начальной стадии, при наличии идеи, подлежащей проработке, под-
ходят собственное финансирование и средства гранта, при наличии экономико-правовой упа-
ковки – венчурное и проектное финансирование и т.д. Второе условие – в рамках обязательной 
проработки подробного бизнес-плана и подготовки презентации проекта необходимо проде-
монстрировать потенциал прибыльности и роста проекта, убедительно показать конкурентные 
преимущества и риски. При наличии вышеперечисленного важно иметь четкий план исполь-
зования инвестиций и стратегию по возврату средств инвесторам. Венчурное и проектное фи-
нансирование, все виды ценных бумаг и другие финансовые инструменты будут использо-
ваться частным капиталом только при определенных гарантиях возврата вложенных средств.  
 

 
1 Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой от-

четности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства 
финансов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Международный стандарт финансовой отчетно-
сти (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» (приложение № 20). 
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Рис. 7. Потенциальные источники финансирования стартап-проекта
/ Fig. 7. Potential sources of financing for a startup project

Заключение

Исследование проблем финансового обеспечения научно-технологического трансфера пока-
зало, что, несмотря на методологическую проработку и государственную поддержку универси-
тетских проектов, процент выживаемости новых предприятий очень низок. Выход или даже дви-
жение вперёд не могут обойтись без применения финансовых инструментов, обеспечивающих 
финансирование там, где поддержка пробуксовывает в настоящий момент. Университеты 
должны стать более финансово устойчивыми, располагать свободным денежным потоком для 
рефинансирования основной деятельности, развития инфраструктуры и для поддержки и про-
движения проектов в сфере технологического предпринимательства, авторами которых явля-
ются аффилированные с университетом лица. Инструменты такого финансового обеспечения 
проявляются через модификацию общей финансовой модели университета с элементом возврат-
ного капитала от ранее переданных ресурсов в проект. Привлечение частного капитала к финан-
сированию и сопровождению технологических проектов и разработок, созданных в универси-
тетской среде, также связано с использованием инструментов с гарантией возвратности капи-
тала. На этапе продвижения научно-технологического проекта частный капитал позволит обес-
печить необходимые ресурсы для масштабирования бизнеса, разработки продукта или услуги, 
проведения маркетинговых исследований, а также создания инфраструктуры для успешной 
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реализации проекта. На этапе установки научно-технологических разработок частный капитал 
направят на финансирование закупки необходимого оборудования, развертывания инфраструк-
туры, обучения персонала, а также проведения тестирования и наладки систем. Для проверки 
данных положений необходимо провести анализ успешных примеров привлечения частных ка-
питалов на этих этапах развития научно-технологических проектов, а также оценить их влияние 
на результативность бизнеса и успех проекта. Достигнутые в данном исследовании решения тре-
буют дальнейшей проработки. Так, взаимодействие вузов и стейкхолдеров формирует экоси-
стему научно-технологического трансфера, следовательно, необходимо обосновать и дать си-
стемное представление об экономической модели трансфера технологий с применением финан-
совых инструментов. 
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Историческая наука в условиях советской социально-политической системы развивалась в ос-

новном в рамках марксистско-ленинской идеологии. Функционирование сталинского политическо-
го режима в 1930–1950-х гг. требовало установления жесткого контроля над обществом в целом и 
деятельностью научно-исторического сообщества в частности. Поэтому рецензируемая монография 
связана не только с проблемой развития собственно исторической науки в данный период развития 
государства, но и с темой взаимодействия науки и власти, включая формирование лояльной власти 
советской научной элиты. Во введении сформулирована авторская задача: «Восстановить атмосфе-
ру, в которой жили и трудились историки СССР в 1930–1950-е гг., показать людей власти и людей 
науки в их сотворчестве и противостоянии, глубже вдуматься в теоретические и концептуальные 
основы науки, в ее идейное содержание, в стиль мышления и методы поведения историков, в итоги 
их работы» (с. 5).  

Рецензируемая монография является вторым, исправленным изданием предшествующей книги 
А.М. Дубровского «Историк и власть. Историческая наука в СССР и концепция истории феодаль-
ной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.)» (Брянск, 2005. 800 с.). Новая, точ-
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нее говоря, дополненная работа представляет собой многоплановое исследование, в котором автор 
детально реконструирует деятельность научно-исторической корпорации в условиях становления 
советского общества, репрессий, войны и послевоенных дискуссий. Источниковая база монографии 
включает партийные документы, речи деятелей ВКП(б), историографические источники, научное 
делопроизводство (постановления, протоколы, стенографические отчеты совещаний), периодиче-
скую печать, источники личного происхождения, ряд произведений художественной литературы по 
исторической тематике. 

В первой главе «Идеология большевиков после 1917 г.: испытание властью» автор рассматри-
вает изменения в идеологии большевизма после 1917 г. и их влияние на историческую науку. В 
частности, анализируются причины эволюции партийно-государственной идеологии, к числу кото-
рых он относит, во-первых, неудачи большевиков во внедрении в общественное сознание ряда 
представлений о социальном переустройстве, во-вторых, утверждение режима личной власти Ста-
лина, в-третьих, начиная с весны 1934 г., активизацию внешнеполитического фактора.  

Принципиально важным являлся пересмотр концепции мировой пролетарской революции и про-
летарского интернационализма. Автор считает, что это обозначилось еще в годы Гражданской вой-
ны. Он не раскрывает особенность нэповского времени – до конца 1920-х гг., когда сохранялся ме-
тодологический плюрализм.  

Наряду с большевистским направлением существовала и немарксистская историческая наука, 
представленная прежде всего Академией наук, краеведческими организациями, группами старой 
профессуры и их учеников. Но ведущей тенденцией этого времени, которую игнорирует автор, ста-
ло развитие историко-партийной отрасли исторической науки, лидером которой был бывший уче-
ник Ключевского М. Покровский, а также большевистский деятель и историк партии Ем. Ярослав-
ский. Автор обходит это направление в историографии, считая своим предметом исследование 
именно концепций истории дореволюционной России, причем в первую очередь феодального этапа.  

А. Дубровский солидарен с тезисом Р. Такера, что Сталин все-таки верил в мировую революцию, 
считая ее ударной силой Красную армию. Н.И. Бухарина автор называет компромиссной фигурой в 
противостоянии мирореволюционной концепции с нарождавшейся сталинской национально-
большевистской доктриной. Представляется, он не берет в полной мере в расчет, что Н.И. Бухарин 
стал апологетом теории «организованного капитализма», которая расходилась с курсом на скорую 
мировую революцию, за что он подвергся жесткой критике в Коминтерне как «правый уклонист» 
(наряду с прочими обвинениями). Причем Бухарин был ведущим апологетом постулата о возмож-
ности строительства социализма в одной отдельно взятой стране, который активно использовал 
Сталин, а затем его присвоил себе как единственному автору.  

Историки-марксисты применяли в концептуальном плане теоретические идеи тогда официально-
го главного идеолога партии Бухарина, наравне с концепциями Покровского. Суть идей Бухарина 
отражена в работе «Теория исторического материализма», которая явилась попыткой систематиче-
ского изложения основ марксистского учения. Бухарин считал, что общество — это «надындивиду-
альное» образование, которое детерминирует личность, и потому надо идти от общественных усло-
вий к личности, а не наоборот.  

События внутрипартийной борьбы сначала с адептом мировой революции Л.Д. Троцким и его 
сторонниками, затем с группой Н.И. Бухарина, объявленной «правым уклоном», значительно по-
влияли на формирование исторической концепции. Выступления Сталина против Бухарина как тео-
ретика марксизма стали партийными аргументами в наступлении на историческую науку в конце 
1920 – начале 1930-х гг. Политический и организационный разгром левой и правой оппозиции, лик-
видация возможных альтернатив Сталину позволили утвердиться претензиям представителей исто-
рико-партийного направления на монополию в исторической науке.  

Автор книги обошел сюжеты о критике Бухариным фашизма, о разработке им концепции проле-
тарского гуманизма, об участии в создании Конституции СССР 1936 г. Но обращается внимание на 
то, что Бухарин, а затем и Карл Радек в своих статьях впервые ввели в оборот словосочетание «со-
ветский патриотизм» на смену термину «пролетарский интернационализм». Дубровский подчерки-
вает, что при этом Сталин в политических целях уничтожения Бухарина и его учеников абсолюти-
зировал известное эмоциональное публицистическое выражение Бухарина о том, что Россия явля-
лась «нацией Обломовых». В итоге «к середине 1930-х гг. были официально реабилитированы и 
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русский национальный характер, и прошлое русского народа» (с. 58). На наш взгляд, выступление 
Бухарина характеризовало одну из противоречивых национальных черт русского народа, которую 
сейчас именуют пассивностью, подданничеством, патернализмом, этатизмом и т.д. По нашему мне-
нию, Сталин использовал критику Бухарина для радикального обоснования новой исторической 
политики, которая «впоследствии вылилась в идеологический русоцентризм» (с. 59). 

Дубровский пишет, что сталинизм для обоснования идеи преемственности дореволюционной 
России и СССР выдвинул в качестве предмета революционной гордости не только различных бор-
цов с самодержавием, но и таких далеких от революционного дела поэтов, писателей, художников и 
ученых, как Пушкин и Некрасов, Репин и Менделеев. В итоге на смену идее «мировой пролетар-
ской революции» пришло утверждение о постоянной военной угрозе со стороны капиталистическо-
го окружения, революционная идея «пролетарского интернационализма» сменилась идеей «совет-
ского патриотизма». Чувство гордости за великие достижения своей страны предполагало «новое 
отношение к истории, возрождение национальных и исторических ценностей» (с. 48).  

А. Дубровский показывает, как набирала силу концепция сильного централистского советского 
государства, которая трансформировалась в концепцию обострения классовой борьбы по мере про-
движения к социализму. Этот сталинский подход автор одобряет и считает, что Сталин справедливо 
сформулировал его на основе исторического опыта страны (с. 64). На наш взгляд, надо разделять 
функции зашиты государства, его укрепления и сталинский террор против придуманных врагов 
народа.  

Автор с пониманием пишет о возрожденном культе исторических героев России: «Пропаганда 
культа вождя в сочетании с утверждением новых духовных ценностей находила отклик у населения. 
Так превращение вождизма в советский патриотизм имело почву в настроениях населения СССР» 
(с. 68). И далее утверждается, что вождизм в идеологии не мог не экстраполироваться на представ-
ления об истории страны и вызывать почитание тех исторических героев, деятельность которых 
была направлена на укрепление государства, что инициированный режимом в 1930-х гг. переход от 
«красного патриотизма» к патриотизму советскому, от «нации Обломовых» к «великому русскому 
народу» обусловил создание обновленного взгляда на теорию государства, расходившегося не толь-
ко со взглядами Маркса, Энгельса, но и Ленина.  

А.М. Дубровский пишет, что догматическое усвоение марксистской теории в советских высших 
учебных заведениях формировало историка, который самостоятельно не интересуется теоретиче-
скими вопросами. Марксистско-ленинская историография превратилась в единственное направле-
ние в советской исторической науке, поддерживаемое партией и советским государством. Истори-
ки-марксисты критиковали идею о надклассовости государства, подчеркивая, что любое государ-
ство выражает интересы господствующего класса. В 1930-е гг. историческая наука попыталась на 
этой основе внести вклад в формирование нового общественного сознания. Исторический путь рус-
ского народа был украшен выдающимися достижениями и именами великих деятелей дореволюци-
онной культуры, был создан пантеон национальных героев, исторических личностей, военных дея-
телей и т.д. 

Во второй главе «Создатели новой исторической науки: “Люди власти” и “люди науки”» автор 
показал, что изменение статуса ознаменовало формирование новой отечественной истории, творца-
ми которой стали властители и ученые. Общее направление развития исторической науки задавал 
диктатор государства и партии И.В. Сталин, который обращался с наукой прагматично и потреби-
тельски. История была важна Сталину для «подтверждения тех идей, которые были ему политиче-
ски необходимы в той или иной ситуации» (с. 77). Политические деятели разных уровней 
(В.М. Молотов, А.А. Жданов, Н.С. Хрущёв, нарком просвещения А.С. Бубнов и др.) от его имени 
«давали директивы исторической науке, в образовательном, мировоззренческом и психологическом 
отношении были готовы лишь к полному подчинению этой науки политико-идеологическим требо-
ваниям, вытекающим из сложившейся политической ситуации» (с. 87).  

Причем Дубровский обрисовывает в основном негативные черты представителей власти, руко-
водивших наукой и сообществом историков. Выражает солидарность с точкой зрения одного из ре-
цензентов, что для большевистской элиты были характерны экстремизация, этический и правовой 
нигилизм политического сознания, и т.п. (с. 80). В 1920-е гг. в руководстве имелись видные интел-
лектуалы, прежде всего Бухарин и члены группы его сторонников, взгляды которых расходись с 
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требованиями сталинизма. В рамках Института Красной Профессуры сформировалась знаменитая 
«школа Бухарина».  

Следует также отметить систему истпартотделов, которая, выполняя партийные задачи, объек-
тивно способствовала освещению реальной истории большевизма и революций в центре и на ме-
стах, за что и была ликвидирована сначала организационно, затем и физически [1]. Можно вспом-
нить судьбу историка революционного движения, видного революционера В.И. Невского, который 
был представителем «партийной фронды», выступавшим с критикой Ем. Ярославского и в целом 
сталинизма, за что был репрессирован [2]. Автор монографии обращает внимание на то, что истори-
ки-марксисты подверглись более жестоким и массовым наказаниям, чем старые буржуазные специ-
алисты (с. 106), но не объясняет это явление.  

В 1930-е гг. под контролем ЦК партии начинается формирование строго централизованной си-
стемы исторической науки. Ведущей организацией стал Институт истории АН СССР, куда были при-
глашены лучшие исторические силы. Остальные историки были распределены среди вновь организо-
ванных университетских факультетов и кафедр. Таким образом, разные поколения историков – 
«красные профессора» и «старые специалисты» – оказались вместе, невольно между ними происхо-
дило идейное и профессиональное сближение. Историческое сообщество не было однородно, есте-
ственно, внутри него организовывались и распадались кланы, течения, содружества и т.п.  

Дубровский считает, что историки разных поколений были поставлены перед необходимостью 
овладеть марксистским методом исторического исследования, усвоить новые понятия и стиль мыш-
ления Он пишет: «Принимая правила игры с большей или меньшей долей цинизма, и “красные 
профессора” и “старые специалисты” делали новые политико-идеологические ценности партии соб-
ственными средствами для защиты и выживания, приближаясь по типу личности и формам поведе-
ния к партийно-государственному чиновнику. Мощным катализатором в этом процессе был страх 
перед новыми репрессиями со стороны власти» (с. 111). 

 В третьей главе «Историческая тема в художественной литературе: к новому пониманию оте-
чественной истории» внимание автора сконцентрировано на двух проблемах: «Петр I в произведе-
ниях А. Н. Толстого» и «Отсечение нежелательных тенденций: “Богатыри” Демьяна Бедного». Ис-
торику удалось на примере художественной литературы четко продемонстрировать усилия высшего 
руководства страны внедрить в массовое сознание «новый облик отечественного прошлого». Дуб-
ровский показывает важность идейно-исторической составляющей культуры в целом, которая ви-
доизменялась по мере смены настроений в науке: «В частности, писателем в рассказе “День Петра”, 
написанном в 1917 г., показаны земные и даже непривлекательные черты царя, а в романе “Пётр I”, 
пьесе “На дыбе”, сценарии к кинофильму А.Н. Толстой мифологизирует свой персонаж, изображая 
его вождем, великим созидателем государства. В исторической романистике Толстой стал класси-
ком, в творчестве которого с особой отчетливостью были выражены важнейшие тенденции, дей-
ствовавшие в области советской культуры в 1930–1950-е годы» (с. 126).  

В отличие от него пролетарский поэт Демьян Бедный не уловил изменений в отношении к исто-
рическому прошлому. В 1936 г. он переписал либретто к забытой опере-фарс А.П. Бородина «Бога-
тыри», в которой высмеивается крещение Руси, а князь Владимир и легендарные русские богатыри 
выведены в пародийном виде. Демьян Бедный был обвинен в том, что «огульно очернил богатырей 
русского былинного эпоса, дал антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, 
являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа» (с. 132). Карь-
ера пролетарского поэта закончилась.  

К этой главе совершенно логичным образом примыкает эпопея с написанием сценария и поста-
новкой Эйзенштейном двухсерийного фильма «Иван Грозный», а также ряда публикаций. Автор 
этот сюжет в разбросанном виде вставил в другие разделы, демонстрируя значение фигуры Грозно-
го для новой концепции и лично для Сталина.  

В четвертой главе «Новый облик отечественной истории в школьном образовании» автор по-
дробно освещает вопросы развития среднего образования и создание школьного учебника по исто-
рии СССР в 1930-х гг. Показывает поиск учеными новых подходов к разработке теории историче-
ского процесса. Особую роль в работе над концепцией отечественной истории играли директивы 
власти 1934–1935 гг. Автор раскрывает перипетии конкурса на лучший школьный учебник, процесс 
формирования постановления по итогам конкурса и реакцию на него партийной элиты. Он подчер-
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кивает, что И.В. Сталин, А.А. Жданов, А.С. Бубнов принимали в этом непосредственное участие, 
указывая, как должно быть освещено то или иное событие в истории страны.  

Естественно, что основные идеи исходили от Сталина, вписавшего в учебник «фрагменты, со-
державшие принципиально значимые оценки, политически актуальные выводы и объяснения, кото-
рые должны были оказывать важное образовательно-воспитательное воздействие на читателя» 
(с. 240). Установки Сталина надолго определили идейное содержание исторической науки.  

Авторский анализ воздействия истории как инструмента для внедрения идеологии и новых цен-
ностей на массовое сознание посредством школьного учебника в сталинскую эпоху имеет большое 
значение для современности. Автор детально рассматривает ход подготовки, подчеркивает значение 
постановления жюри конкурса учебников истории СССР. В нем наряду с достижениями обозначи-
лись мифологизация истории, замалчивание нежелательных сведений, лакировка тех или иных со-
бытий и деятелей, целых периодов, реабилитация традиционных ценностей. По мнению автора, 
Сталин обозначил направление нового идейного движения истории – «назад к Иловайскому» (име-
ется в виду популярный в дореволюционное время автор упрощенных учебников по истории).  

В пятой главе «Концепция истории СССР: Противостояние историка и власти» автор анализи-
рует концепцию как историографический факт и как носитель содержания отечественной истории. 
Он показывает политико-методологическую роль сборника «Против исторической концепции 
М. Н. Покровского». Однако не рассматривает ее в целом, а ограничивается тем, что в ней история 
преподносится как политическая наука – сфера борьбы с классовыми врагами (с. 103). Покровский с 
его интернационалистской, непатриотичной позицией и обличительными оценками прошлого цар-
ской России стал «не только не нужен, но даже вреден» (с. 158) и т.д. Критические замечания авто-
ров сборника по поводу взглядов Покровского приводятся в основном в контексте изложения ново-
го подхода.  

В сборнике сформулирована единая в принципиальных чертах модель русского и западноевро-
пейского исторических процессов, идея что «Россия развивается по тем же законам, проходит те же 
исторические этапы, что и страны Запада, но с запозданием» (с. 271). Оформлены новые историо-
графические штампы, надолго определившие развитие советской исторической науки. Критика 
идей Покровского о ведущей роли торгового капитализма, ряда резко упрощенных истолкований 
отечественной истории «вышла за пределы профессиональных кругов и стала достоянием широкой 
общественности» (с. 226). Подробный анализ статей сборника позволил автору показать, что фор-
мирование принципиально новой концепции отечественной истории стало результатом взаимодей-
ствия между историками и тоталитарной властью.  

В работе над сборником, направленным на развенчание концепции историка М. Н. Покровского, 
доминировавшей в науке с 1920-х гг., приняли участие ведущие историки страны, в том числе и его 
лучшие ученики: М.В. Нечкина, А.М. Панкратова и др. Автор отметил, что они стремились пока-
зать, что преодолели влияние своего учителя, порвали с ним идейно и максимально жестко осужда-
ют его заблуждения. Для них это был своеобразный экзамен на верность сталинской партии, а для 
«старых специалистов» – шанс свести счеты со своим противником в исторической науке. Яростная 
критика уже покойного на тот момент М.Н. Покровского, бывшего видным революционером и ав-
торитетным лидером исторической науки, попытавшегося создать чисто марксистскую историче-
скую концепцию отечественной истории, приняла не вполне этичный характер, хотя Дубровский 
воздержался от этой оценки.  

Представляется, полезно вспомнить в этой связи, что подключившийся к кампании Н.И. Бухарин 
отметил в статье «Нужна ли нам марксистская историческая наука?», что Покровский не разработал 
истории порабощенных народов Российского государства, не соглашался с Марксом и Энгельсом в 
оценке Петра I, дал негативную оценку некоторым периодам русской истории и др. Взгляды 
М.Н. Покровского уже после его смерти разоблачались как ненаучные и антиленинские, а его науч-
ная школа была объявлена «базой шпионов и террористов» и в основном уничтожена. Книги учено-
го изымались из библиотек, учебники перерабатывались в соответствии с «Кратким курсом истории 
ВКП(б)» 1938 г. и новым учебником «История СССР». На наш взгляд, ликвидация нигилистической 
концепции истории царской России и уничтожение в 1937–1938 гг. основной части большевистской 
политической элиты, свершившей революции, представляют прямо взаимосвязанные стороны одно-
го процесса.  
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Дубровский показывает, как начиналось формирование новой концепции отечественной истории 
на примере доклада М.В. Нечкиной «Почему Россия позже других стран вступила на путь капита-
листического развития» (1941). В нем на основе сравнения истории России и стран Западной Евро-
пы с древних времен было сделано 11 серьезных выводов об исторической отсталости царской Рос-
сии от европейских стран. Нечкина отметила силы, которые помогали преодолеть эту отсталость. 
На первичном обсуждении в Институте истории, не выходя за рамки академической дискуссии, 
коллеги раскритиковали положения доклада.  

По мнению А.М. Дубровского, в докладе Нечкиной в форме размышления над причинами исто-
рического отставания ставился вопрос об особенностях исторического пути страны. Автор считает, 
что она совершила политический просчет, так как на фоне мобилизационного подъема пятилеток в 
предвоенной обстановке сама мысль об исторически обусловленном отставании, даже в обрамлении 
соответствующих цитат из Сталина, была идеологически неверной.  

В вышестоящих организациях, как академических, так и партийных, работа Нечкиной, а затем и 
всего Института была резко раскритикована. «Шла политическая игра по поводу того, что в науке 
высказаны ненужные в настоящий политический момент идеи. Разыгрывался соответствующий 
сценарий осуждения заблудшего историка» (с. 325). В итоге дискуссии мог быть внесен несомнен-
ный вклад в развитие общей исторической концепции, расширены ее познавательные возможности, 
но в то время это было не нужно власти. Вывод автора категоричен – «интересы науки и интересы 
власти разошлись и, как всегда в таких случаях, пострадала наука…. Разгромная оценка доклада 
Нечкиной задержала развитие научной мысли на три десятка лет» (с. 326).  

Шестая глава «Историческая наука и идеологическое наступление в 1943–1950-х гг.» конкрет-
но рассматривает политико-идеологическую ситуацию в тылу во время войны и послевоенное 
идеологическое наступление на историческую науку. Подчеркивается значение военных побед ге-
роев-полководцев русской истории и обосновывается идея союза славянских народов/государств 
против Германии. После роспуска Интернационала и восстановления патриаршества в РПЦ усили-
лись ранее обозначенные патриотические тенденции, в том числе тенденция «непросвещенного 
патриотизма» с элементами антисемитизма.  

Автор подробно анализирует во всей возможной полноте материалы совещания власти и истори-
ков в 1944 г. Лейтмотивом бурных дискуссий было стремление ликвидировать пережитки «покров-
щины» и в то же время  «искоренить зародыши ложной идеализации прошлого». По итогам сове-
щания было подготовлено постановление ЦК, которое не было опубликовано. В это время шло 
освобождение стран восточной Европы и идеи российского патриотизма, великодержавия, импер-
ские ценности не годились для политики стран, которые становились союзниками СССР (с. 382).  

Большое внимание уделяется анализу условий идеологического наступления, создания кадрово-
го пропагандистского аппарата. В центре его деятельности – идеи советского патриотизма, возвели-
чивание русского народа, сильного государства, культа исторических героев, союза славянских 
народов. Автор противопоставляет взгляды Ленина и Сталина: «Позиция Ленина была позицией 
революционера, который оценивал события с точки зрения развязывания революционных процес-
сов. Позиция Сталина была позицией политика-государственника, включавшей в себя представле-
ние о преемственности между интересами и политикой дореволюционного Российского государства 
и СССР» (с. 399).  

Во второй половине 1940-х гг. продолжалось создание исторической мифологии и «возвышаю-
щего обмана». Но автор подчеркивает, что это делалось для «укрепления целостности многонацио-
нального государства». Огромная величина СССР в сочетании с национальной, религиозной и ци-
вилизационной пестротой входивших в него республик, таила в себе угрозу распада, нарастая по 
мере оформления национального сознания народов окраин» (с. 421). 

В седьмой главе «Тенденции в исторической науке в 1940–1950-е гг.» автор пишет о процессах 
в советской исторической науке в послевоенный период вплоть до смерти И.В. Сталина. В то время 
энергично продолжалась активная героизация отечественной истории в публицистике и учебной 
литературе. Автор выделяет в этом плане деятельность А.М. Панкратовой. Отмечается движение 
историков от формулы «наименьшего зла», объяснявшей необходимость включения национальных 
территорий в состав Российской империи, к формуле «абсолютного блага» – безусловного присо-
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единения народов к России. Большую роль в этом процессе сыграла М.В. Нечкина, которая призы-
вала не смешивать царизм и великий русский народ.  

Рассмотрение дискуссии историков по этой периодизации отечественной истории привело автора к 
выводу, что дореволюционные критерии, отражавшие изменения в политических структурах, сохра-
нились по настоящий день. Новой периодизации дискуссия не дала, и «если эмпирические исследова-
ния историков дали значительные результаты, то их теоретическая мысль топталась на месте» (с. 471). 
Дубровский считает, что к знаковым событиям относится издание вузовских учебников по истории, а 
также академических «Очерков по истории СССР. Период феодализма». Преувеличенное внимание 
авторов «Очерков» к социально-экономической истории стимулировало поиск материалов по истории 
хозяйства и социальных конфликтов, что в целом двигало вперед историческое знание. 

Восьмая глава «Личность историка под контролем власти и вне его» наполнена биографиче-
скими материалами из жизни ведущих историков страны Б.Д. Грекова, С. В. Бахрушина, Л. В. Че-
репнина, А. А. Зимина. Главным трендом главы является проблема компромисса историков с офи-
циозными идеологическими требованиями. «Идеологическая дань, которую платил власти каждый 
из ученых, была разной. Разными были цены и меры компромисса у этих людей. Поэтому разной 
была ценность сделанного ими» (с.546). Автор дает и нелицеприятные конкретные оценки трудов, и 
развернутые позитивные характеристики достижений видных ученых. На материалах биографий 
В.Г. Карцева, С.Б. Веселовского он показывает развитие исторической мысли в так называемой 
«скрытой культуре». В книге демонстрируется противостояние официальной науке и идеологии в 
работах В. И. Смирнова, А. П. Спундэ, С. Я. Лурье. Судьбы этих людей и их произведений сложи-
лись по-разному. Одни приняли марксистскую идеологию, но пришли к иным заключениям, нежели 
официальная наука, другие писали свои труды в стол. А.М. Дубровский подчеркивает, что работы 
историков («подпольщиков» и «аутсайдеров»), невостребованных официальной исторической 
наукой, не были известны научной общественности и до сих пор по-настоящему не исследованы.  

К сожалению, в работе уделено недостаточно внимания идеологической кампании борьбы с так 
называемым космополитизмом в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Между тем в это время началось 
преследование «безродных космополитов» и «антипатриотов» на истфаке МГУ. Автора книги «Рус-
ская историография» Рубинштейна обвинили в отрицании самостоятельности отечественной исто-
рической науки, в подчеркивании низкопоклонства перед наукой и культурой Запада. В антипатри-
отизме были также обвинены И.И. Минц, А.И. Андреев, Л.В. Черепнин, С.Н. Валк. Л.В. Черепнин 
подвергся критике за «безыдейность» читаемых им курсов «Русская палеография» и «Источникове-
дение». Автор упоминает о негативном влиянии критики на творчество историка (с. 533), но не раз-
вертывает эту тему.  

Подводя общие итоги, автор пишет, что в 1930-е гг. обозначились две тенденции – революцион-
но-классовая и национально-государственная. Обе «использовались партийно-государственной эли-
той в зависимости от менявшихся политических обстоятельств» (с. 612). Партийные чиновники 
совместно с историками разработали теорию социально-экономических формаций, представив ее 
как целиком созданную Марксом и Энгельсом. Идея азиатского способа производства была изъята 
из учебного процесса. 

 Идеология марксизма сталинского образца определила теоретико-концептуальные основы исто-
рической мысли и личные пристрастия Сталина. Власть устраивала расправу над одними историка-
ми, щедро вознаграждала других. Пик репрессий над историками старой школы пришелся на начало 
1930-х гг. Особенно пострадали от репрессий уже в 1937 г. «красные профессора», причем большая 
часть школы Покровского была уничтожена физически. Автор подчеркивает, что у вчерашнего 
«красного профессора» и бывшего «старого специалиста» постепенно формировались общие черты 
«советского историка».  

Но новый тип историка пережил значительное расширение кругозора, повышение профессио-
нальной квалификации. В документах ЦК ВКП(б) представлена «средняя линия в политике партий-
но-государственной элиты относительно революционно-классовых и национально-государственных 
ценностей» (с. 615). Основной акцент в ней был сделан на социально-экономической сфере, а при-
родно-географический, демографический, духовно-религиозный, культурный аспекты оставались 
либо недооцененными, либо малоизученными.  
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Концепция отечественной истории, созданная по образцу истории европейских стран, представ-
ленной в трудах Маркса и Энгельса, была ограничена в познавательных возможностях, но позволя-
ла решить ряд частных вопросов. А.М. Дубровский отмечает: «Трудным путем, соблюдая установ-
ленные властью границы и “правила поведения”, историческое познание тем не менее двигалось 
вперед. Марксистский метод исторического исследования принес полезные результаты. Он раскрыл 
“свои стороны” истории, расставил новые акценты, заложил “свои” традиции изучения отечествен-
ного прошлого. Ориентируясь на него в большей или меньшей  степени, историки развивали науку. 
История не свелась к идеологии, чего бы хотела власть» (с. 618).  

Автор предложил свое понимание соотношения вклада исследователей дореволюционной исто-
рии в науку и общественно-политической деятельности. По его мнению, знание фактов повседнев-
ной и творческой жизни, в частности нравственного аспекта, позволяет более полно оценить место 
ученого в историографии. Бросается в глаза определенное игнорирование автором истории предре-
волюционной и революционной России, которая в его глазах была связана с «людьми власти». Это 
не вполне логично, так как одной из центральных проблем книги является вопрос о преемственно-
сти дореволюционной и советской России.  

Автор считает, что ученые в своем большинстве не только определяли пути развития исторической 
науки, но были заложниками той ситуации, во многом тоталитарно-репрессивной, которая сложилась 
в обществе в сталинскую эпоху. В книге даны портреты не только ведущих специалистов, но и зари-
совки деятельности менее известных ученых. Можно сказать, что не только Л.В. Черепнин и другие 
историки, но и сам автор в своей работе сделал большое число микрооткрытий – конкретных сооб-
ражений и наблюдений исторического и историографического характера. Монография А. Дубров-
ского в целом является значимым приращением научного историографического знания. 
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В новой книге известного исследователя истории казачества А. М. Авраменко поставлено не-

сколько проблем, изучение которых важно для понимания процессов, относящихся к истории Запо-
рожской Сечи и Черноморского казачьего войска, а с 1860 г. – Кубанского войска. К ним относятся 
происхождение названий запорожских куреней, их количество, географическое расположение и то-
пография, положение запорожцев за период от окончательной ликвидации Сечи в 1775 г. до рассе-
ления их на Кубани в 1792-1794 гг., переход от традиционных запорожских куреней к станицам и 
судьбы казачества на Кубани на протяжении XIX – XX вв. Таким образом, автором поставлены 
проблемы истории казачества в Запорожской Сечи и в Черномории не только ввиду их принципи-
альной значимости для уяснения характера и особенностей положения этой группы казачества в 
России и Украине, но и ввиду того, что они охватывают целый ряд дискуссионных вопросов в 
научной и краеведческой литературе. В этой связи очевидно, что проблематика книги представляет 
несомненный интерес, а ее решение позволяет глубже и полнее понять сложные процессы, имевшие 
место на Украине и Кубани на протяжении второй половины XVI – XIX вв.  

Обращает на себя внимание огромная эвристическая работа, проделанная автором. А. М. Авра-
менко собрал самый широкий круг документальных и нарративных источников, русских, украин-
ских и иностранных, картографических, в том числе планов, визуальных и вещественных источни-
ков, материальных остатков казачьего прошлого, а также лингвистический и топонимический мате-
риал. Помимо того, автор собрал и проанализировал ряд исследований по истории Украины и каза-
чества, сочинений кубанских краеведов, проявлявших большой интерес к названиям запорожских 
куреней и кубанских казачьих станиц. Отсюда выводы, сделанные А. М. Авраменко, имеют под со-
бой прочную источниковую основу и представляются убедительными.  

 
∗ © Мининков Н.А., 2024  
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Вообще, как показал автор, в рамках поставленной им проблемы совмещаются интересы науч-
ной истории Украины и Кубани, для которых прошлое казачества относится к числу важнейших 
вопросов, и истории местной, к которой приковано внимание жителей отдельных городов и станиц 
и которая традиционно находится в центре внимания краеведов. Не случайно поэтому в книге со-
держится серьезный анализ научных исследований и обширной краеведческой литературы, посвя-
щенной запорожским куреням и названиям черноморских станиц на Кубани с последующими изме-
нениями некоторых из них. Это позволило ввести читателя в курс дискуссий по рассматриваемым 
вопросам и представить разные точки зрения. Четко поставлены цель исследования и его задачи, 
которые относились как к истории запорожских куреней, так и станиц на Кубани, в том числе и в 
связи с вопросами топографии, с некоторыми особенностями хозяйственной жизни и сохранения 
традиций Запорожской Сечи в Черноморском казачьем войске. При этом указывается на сложность 
исследования проблемы при наличии множества неизвестных, в результате чего объяснение неиз-
вестного с неизбежностью происходит также при опоре на неизвестное, причем на возможность в 
некоторых случаях такого объяснения, как пишет А. М. Авраменко, указывал еще академик 
С. Б. Веселовский (с. 31).  

Особое внимание автор уделил разного рода неточным и ошибочным версиям, объясняющим 
названия станиц. Такие версии возникали в связи со слабым знанием событий украинской истории 
за периоды до и после гетманства Богдана Хмельницкого, незнанием исторической географии 
Украины в целом, а также со стремлением связать название куреня, а впоследствии черноморской 
станицы с тем или иным популярным в истории украинского казачества именем. Эти версии, как 
показал автор, возникали и закреплялись в краеведческой литературе и, соответственно, в культур-
ной памяти населения. «Измышления кубанских дилетантов» (с. 11), – так с полным на то основа-
нием давал А. М. Авраменко оценку некоторым объяснениям названий отдельных краеведов. Путем 
тщательного сопоставления сведений из разных источников и событий украинской истории он вы-
явил происхождение этих названий и указал на ошибки, которые со временем возникали в названи-
ях станиц.  

Автор обращает внимание на многозначность самого понятия о куренях, указывая, что на ранней 
стадии истории украинского казачества имели место «курени кочующих запорожцев», которые не 
следует смешивать с куренями как «административно-хозяйственными единицами Запорожской 
Сечи» в более позднее время (с. 127). Таким образом, в книге затрагивается один из сложных и 
важных вопросов ранней истории казачества, причем не только запорожского, который относится к 
его внутренней жизни и месту в ней хозяйственных промыслов и бытовой жизни отдельных куре-
ней и Сечи в целом.  

В Сечи имелись свои «мастеровые люди». Это были «слесари, кузнецы, сапожники, портные, 
плотники», которые работали «за деньги», причем они «числятся также с прочими козаками в куре-
нях» (с. 128). Судя по смыслу данной фразы из свидетельства С. И. Мышецкого, приведенной 
А. М. Авраменко, эти «мастеровые люди» тоже были казаками, что важно для понимания особенно-
стей внутренней жизни в Сечи и в отдельных куренях и что указывает на особенности ее по сравне-
нию с Войском Донским XVII в., когда в казачьи городки приходили люди из русских городов и 
уездов «кормитца» «своим ремеслом». Казаками они не являлись и работали в казачьих городках по 
найму. В то же время среди самих казаков были развиты специальности, имевшие прямое отноше-
ние к военному делу, такие как изготовление судов-стругов, и кузнечное дело. Тем самым в книге 
приведено свидетельство, указывавшее на существенную особенность устройства запорожцев, спо-
собных обеспечивать себя необходимой продукцией военного и невоенного производства.  

Как указывает А. М. Авраменко, спорным является вопрос о начале Запорожской Сечи, как и во-
прос о времени возникновения Войска Донского. По его мнению, нет оснований связывать кре-
пость, поставленную в 1556 г. князем Д. Вишневецким, популярном в украинском фольклоре «па-
ном Дмитрашем» [1, с. 173–175; 2, с. 198–210], с началом Сечи, соглашаясь с тем, что этот замок не 
более чем ее прототип. Начало ее он относит к рубежу 70–80-х гг. XVI в. (с. 130). Таким же спор-
ным является государственность Войска Запорожского. Тут совершенно очевидна общность с исто-
риографией донского казачества, в которой вывод о Войске Донском как о государстве донских ка-
заков делал в начале ХХ в. историк-юрист эмигрант С.Г. Сватиков в обстоятельном труде «Россия и 
Дон», изданном в 1924 г.  
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Данная концепция не была признана в историографии последующего времени. А. М. Авраменко 
также не поддержал концепцию Запорожской Сечи как особого государства, основываясь на самом 
образе жизни казаков, которые на зиму возвращались из Сечи к своим семьям в пределах Украины 
(с. 144), что не допускало существования государства. Такой образ жизни, как отмечал в начале 
ХХ в. донской историк П. П. Сахаров, имел место на Дону еще с конца XV в., когда на сезон в вер-
ховья Дона выходило на промыслы население рязанской и северской окраины, и возвращались до-
мой по завершении промыслового сезона [3]. Подобные промысловики, выходившие не только на 
промыслы, но и «на Дон, в молодчество» [4, с. 413], представляли собой предшественников казаче-
ства, начало которого на Дону относится к середине XVI в.  

Одним из вопросов ранней истории казачества является внешний облик казачьих поселений. 
А. М. Авраменко проанализировал планы Новой Сечи и сделал вывод, что на основании этого ис-
точника невозможно определить место нахождения отдельных куреней и их планировку. Представ-
ляется обоснованным авторский вывод, что расположение куреней было круговым и напоминало 
круговое построение казачьих городков на Дону, когда жилища донских казаков, называвшиеся ку-
ренями, располагались вокруг площади-майдана, как указывала М. А. Рыблова. При этом он обра-
щает внимание на соответствие подобного расположения социальному строю казачества с его 
устойчивым представлением о равенстве и войсковом братстве, что отвечало принципам, на кото-
рых основывались братские мужские воинские сообщества. К этому можно добавить, что следы 
подобного устройства имели место на Дону в казачьих станицах XVIII и даже, возможно, начала 
XIX в., на что указывал есаул Е. Н. Кательников при описании зимних времяпровождений казаков в 
его родной станице Верхне-Курмоярской [5, с. 13–18]. В то же время А. М. Авраменко отмечает, что 
со временем характер куреней менялся, и они уже становились не столько военными братствами 
или мужскими боевыми союзами, сколько административно-хозяйственными единицами Сечи. 
Также обращается внимание на количество куреней в Запорожской Сечи. Авраменко допускает, что 
число куреней, равное 38, было постоянным и могло объясняться традициями мужских воинских кол-
лективов. Но в то же время, учитывая, что доказательств нет, оставил этот вопрос открытым (с. 149).  

Значительное внимание уделяет А. М. Авраменко вопросам политической истории Низового 
Войска Запорожского со времени Богдана Хмельницкого до 1709 г. и Новой Сечи с 1735 по 1775 г. 
Говоря о внутреннем устройстве Сечи, он отмечает, что представление об этом казачьем войске как 
о демократической республике, распространенное в историографии и в художественной литературе, 
не учитывает реальных порядков, прочно державшихся в этом центре украинской казачьей вольни-
цы. На самом деле то была не демократия, но иное устройство, «охлократия – тирания большин-
ства» (с. 155), а отсюда внезапные и быстрые перемены войсковой власти. В Сечи очень часто «ме-
няющиеся прихоти толпы побеждали голос разума». Поэтому здесь зарождение основ государ-
ственности отсутствует. Автор видит их в Войске Запорожском при Богдане Хмельницком (с. 141), 
а также в более позднее время. В нем он отмечает формирование «новой украинской аристократии» 
(с. 155) казачьего происхождения, которая с неизбежностью вступала в социальный конфликт с тра-
диционным вольным сечевым «товариством», который начинался еще при Богдане Хмельницком.  

Исторические наименования куреней Запорожской Сечи сохранились после окончательной ее 
ликвидации только на Кубани, где в результате переселения запорожцев в 1792–1794 гг. образова-
лось Черноморское казачье войско. Но при этом, пишет А. М. Авраменко, курени стали куренными 
селениями, а затем станицами. Екатерина II «даже слышать не хотела о возрождении Сечи» (с. 217). 
Центр казачества на Кубани стал не Новой Сечью, а Екатеринодаром. Причина заключалась в том, 
что правительство проводило «жесткую централизаторскую политику» (с. 217). Черноморские каза-
ки, указывает автор, не простили императрице ликвидацию Запорожской Сечи, считали даже само 
название создававшегося города в ее честь «оскорблением» (с. 217). В самом деле, кубанский каза-
чий фольклор дает определенные основания для подобной характеристики.  

Вместе с тем фольклор также отражает другую тенденцию, развивавшуюся постепенно в созна-
нии казаков-черноморцев, которая выражала вполне положительное отношение к Екатерине II. 
Очевидно, в этом заключались результаты целенаправленной политики по формированию культур-
ной памяти среди казаков Черноморского, а затем Кубанского казачьего войска, в которой «дар» от 
Екатерины Великой должен был превзойти по своей значимости старые ценности запорожской се-
чевой вольности. В целом в таком направлении политики по конструированию новой исторической 
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памяти проявлялось стремление власти сформировать в сознании казачества устойчивое представ-
ление о том, насколько благоприятен для казаков был разрыв с прежними казачьими вольностями и 
переход на службу российской императорской власти. 

 Аналогичное явление имело место на Дону, когда в 1872 г. Войско Донское торжественно отме-
чало 200-летие со дня рождения Петра I, когда в ходе юбилейных торжеств в Новочеркасске была 
произнесена речь о том, насколько положительными для донского казачества были общие измене-
ния в стране в результате реформ, насколько казачество выигрывало от петровской европеизации. 
Но даже при такой политике центральных властей в Черномории местная войсковая верхушка, как 
указывает А. М. Авраменко, стремилась беречь сечевые традиции, то же самое стремились делать 
станичные власти даже в начале ХХ в., например в станице Пашковской. Но тем не менее традиции 
времен Запорожской Сечи постепенно уходили в прошлое. Уничтожение их следов имело место и в 
советский период, и в нынешнее время, несмотря на то, что провозглашается стремление «беречь 
местные традиции, памятники истории и культуры».  

Говоря об истории перехода от куреней к куренным селениям, а затем к станицам, А. М. Авра-
менко обращает внимание на тяжелые условия жизни переселенцев на Кубань из малороссийских 
губерний для пополнения сил Черноморского казачьего войска, для сохранения его боеспособности. 
Особенно резко высказывается он об организации переселения на Кубань в 1821 г., в ходе которого 
произошла массовая гибель людей. Результат, по его оценке, «можно считать чудовищным, а его 
организацию – преступной» (с. 262), что совершенно справедливо. Но подобное случалось в Рос-
сийской империи и ранее, например, во время переселения в 1779 г. армян из Крыма на Нижний 
Дон, где также было множество погибших.  

А. М. Авраменко не мог пройти мимо трагической истории кубанского казачества в советский 
период, когда имели место насильственные переселения, ссылки «чернодосочных» станиц и голо-
домор 1933 г., о котором хорошо помнят на Кубани. В историографии постсоветского времени эти 
события были исследованы ростовскими историками Е. Н. Осколковым и П. Г. Чернопицким. Но 
А. М. Авраменко выделил еще одну сторону произошедшего, относящуюся к национальной поли-
тике на Кубани. Он указал, что с конца 1932 г., т. е. в период активного развертывания коллективи-
зации и начинавшегося голодомора, была решительно свернута весьма кратковременная политика 
украинизации на Кубани, проводившаяся с учетом этнического состава и культурных традиций 
населения, что включало в том числе уничтожение литературы на украинском языке (с. 276). Этни-
ческий момент заключался, как подчеркивается в книге, в том, что из 13 или 14 станиц только 4 бы-
ли на территории расселения казаков-линейцев, тогда как большинство станиц были черноморски-
ми или украинскими по происхождению (с. 280).  

Книга снабжена приложениями в виде сделанных автором таблиц и карт, а также визуального 
материала, включающего изображения Сечи и Екатеринодарской крепости, печатей коша Войска 
верных казаков черноморских и Усть-Дунайского Буджакского казачьего войска. Из таблиц видна 
степень вероятности происхождения названий куреней, названий их по источникам и в литературе.  

Книга А. М. Авраменко, таким образом, дает представление об истории Запорожской Сечи и Ку-
банского казачества, относящимся к куреням Запорожской Сечи и к названиям станиц Черномор-
ского казачьего войска, и будет востребована исследователями и широким кругом читателей.  
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Монография о Черноморско-Каспийском регионе (ЧКР) подготовлена авторами, которые в по-

следние годы активно занимаются данной проблематикой. В.Н. Рябцев – известный учёный, канди-
дат философских наук, ведущий научный сотрудник СКНЦ ВШ, более сорока лет проработавший в 
Ростовском государственном (ныне – Южном федеральном) университете; в 90-е гг. первым начал 
читать студентам курс мировой политики; неизменный участник грантовых проектов по изучению 
проблем ЧКР. Его перу принадлежат 1-й, 3-й, 5-й и 6-й разделы монографии. С.А. Смагин – незави-
симый политолог-исследователь, публицист, блогер, выпускник РГУ/ЮФУ; им подготовлен 4-й 
раздел. Раздел 2 написан совместно.  

Избранный авторами предмет исследования необычайно актуален сегодня. И дело не только в 
специальной военной операции на Украине, проблеме Нагорного Карабаха, выяснении отношений 
Грузии с Южной Осетией и Абхазией, постоянных конфликтах между соседними государствами в 
Средней Азии.  

После окончания холодной войны и распада СССР произошло серьёзное изменение баланса сил 
на международной арене в пользу США, которые предприняли попытку укрепить свои лидирующие 
позиции. Не последнее место в этих планах занял ЧКР, располагающийся между Европой, Россией, 
Китаем, странами Ближнего и Среднего Востока и являющийся местом встречи и взаимодействия 
различных культур и цивилизаций.  

Уникальное географическое положение региона и богатство природными ресурсами, в первую 
очередь энергетическими, определяют его геополитическую значимость. Но одновременно эти же 
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факторы обусловливают региональную уязвимость в плане обеспечения безопасности, поскольку 
здесь пересекаются наиболее острые проблемы современного мира, наблюдается повышенное вни-
мание со стороны крупных мировых игроков и соответствующая активность ведущих стран регио-
на. В данной ситуации официальный Вашингтон регулярно подтверждает свою решимость поддер-
живать стратегические интересы США в отношении стран Причерноморья, Южного Кавказа и 
Большого Каспия. 

 Авторы монографии определили для себя следующие исследовательские задачи: рассмотреть осо-
бенности зоны Черноморье – Кавказ – Каспий с политико-географической, морфологической, геопо-
литической и геоэкономической точек зрения; выяснить активных внешних участников региональных 
процессов и их интересы; провести анализ геополитической динамики региона с учётом взаимодей-
ствия местных и внешних игроков; дать оценку геополитической обстановки в Черноморско-
Каспийском регионе в современных условиях с учётом современного украинского кризиса (с. 27–28). 

Для решения обозначенных задач изучен большой массив научных публикаций на русском и 
иностранных языках, а также документы и официальные материалы, политическая публицистика, 
информационно-аналитические и справочные издания. Особо следует отметить приложения, кото-
рые составили весьма внушительный блок. Это карты-схемы с соответствующими комментариями, 
которые удачно сопровождают текст монографии, позволяют читателю не только наглядно предста-
вить предмет рассмотрения, но и сэкономить драгоценное время, освобождая от самостоятельных 
поисков дополнительной информации.  

Структура книги логична. Она разделена на шесть разделов, и каждый из них открывается кон-
цептуальным обоснованием рассматриваемого вопроса. Может быть, для искушённых исследовате-
лей подобные теоретические экскурсы не являются чем-то новым, но для студентов и аспирантов 
это, безусловно, очень важно и поучительно, поскольку позволяет заглянуть в творческую лабора-
торию авторов. 

 В первом разделе подчёркивается, что при проведении геополитологического анализа необхо-
димо отталкиваться от географической основы рассматриваемых явлений и процессов. В ходе изу-
чения позиций разных авторов в определении политико-географических параметров зоны Черномо-
рье – Кавказ – Каспий отмечается, что её очень трудно отделить от соседних регионов, поэтому ря-
дом соседствуют два основных подхода: узкое и расширительное понимание условных границ. И 
тем не менее, по мнению В.Н. Рябцева, не только можно, но и нужно говорить о едином Черномор-
ско-Кавказско-Каспийском регионе как об особого рода геополитической реальности в условиях 
постбиполярного мира. В конечном итоге делается вывод о существовании некой структурной рам-
ки, которая де-факто объединяет государства в пространстве между Балканами и Центральной Ази-
ей. Это Организация Черноморского экономического сотрудничества, дополненная членами «Кас-
пийской пятёрки» – Казахстаном, Туркменией и Ираном. 

Во втором разделе обращается внимание на то, что пространство между Балканами и Централь-
ной Азией превратилось после окончания холодной войны в весьма значимый регион мира благода-
ря внушительному ресурсному потенциалу. Именно это и определило здесь интересы ведущих ак-
торов мировой политики. Но время идёт, и сегодня видны произошедшие в ЧКР изменения геопо-
литического порядка, включая появление новых игроков в дополнение к США, России и Британии. 
Это – Китай, Турция, отчасти Израиль, Иран и Саудовская Аравия. Авторы выделяют наиболее зна-
чимые современные проблемы, вокруг которых и выстраиваются политические процессы. Среди 
них – создание или расширение сферы влияния для сбыта товаров и услуг; доступ к энергоресурсам 
Каспийского бассейна и примыкающих к нему территорий; проектирование и строительство нефте- 
и газопроводов; контроль над уже действующими транспортными коридорами и создание новых; 
участие в урегулировании внутригосударственных конфликтов в ЧКР; поиск ответов на сложные 
международно-правовые вопросы, включая военные аспекты акватории Чёрного и Каспийского мо-
рей. Отмечены и факторы, которые в ближайшей перспективе будут влиять на геополитическую 
динамику региона – украинский и карабахский кризисы, конкуренция энергетических компаний и 
стоящих за ними государств, строительство канала «Стамбул» из Чёрного в Мраморное море. 

Третий раздел посвящён «архитектуре» ЧКР в геополитическом измерении. Главные структуро-
образующие единицы – национальные государства – отличаются друг от друга по многим парамет-
рам, но главное – по месту и роли в мировом геополитическом пространстве. Учёные давно пред-
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принимали попытки измерить силу государства в международных отношениях. В.Н. Рябцев рас-
сматривает подходы Х. Маккиндера, Г. Моргентау и других представителей западной геополитики. 
Отмечена продуктивность и оригинальность подхода, реализованного в проекте МГИМО (У) МИД 
РФ. Однако автор раздела предложил своё собственное видение основного понятия «совокупная 
сила государства», опираясь на подход известного американского специалиста Р. Кляйна, которое и 
использовал для проведения ранжирования государств ЧКР. В результате он делает вполне обосно-
ванный вывод о том, что современная Россия находится «между уровнями великой державы и 
крупного регионального игрока… с явной тенденцией к возврату статуса великой державы» (с. 131). 
Турция и Иран, по его мнению, относятся к крупным региональным игрокам, Азербайджан, Казах-
стан и Туркмения – к обычным (малым) государствам с той или иной долей суверенности, Болгария, 
Армения и Грузия – к слабым, зависящим от внешних игроков, государствам, а Украину и Молда-
вию – к государствам, деградирующим или распадающимся (с. 132). На основе проведённого анали-
за В.Н. Рябцев приходит к общему выводу, что ЧКР в современных условиях – «это весьма непроч-
ная геополитическая конструкция» (с. 137). 

 Четвёртый раздел, подготовленный С.А. Смагиным и содержащий оценку политики внешних 
игроков в ЧКР, получился очень информативным. Автор называет США главным внерегиональным 
актором, во многом задающим геополитическую динамику региона. Для укрепления своих позиций 
Вашингтон активно использует НАТО и своих союзников, размещает в регионе свои военные базы 
и стремится создать своеобразный «санитарный кордон» на границах Российской Федерации. В ре-
зультате появляются серьёзные вызовы национальным интересам и безопасности не только нашей 
страны, но и Китая с Ираном. Ведь будущее ЧКР видится американским стратегам в качестве со-
ставляющей восточного фланга агрессивного Североатлантического альянса!  

Отдельно в разделе рассматривается позиция Европейского союза и Великобритании, покинув-
шей это интеграционное объединение. Автор правильно, на наш взгляд, указывает на то, что сего-
дня интересы Брюсселя сместились в сторону вопросов энергобезопасности, но при этом несколько 
преувеличивает возможности Каспийского региона для бесперебойных поставок углеводородов на 
европейский континент1. Интерес представляет и анализ стратегии Китая, для которого ЧКР в 
XXI в. имеет важное значение не только своими богатыми ресурсами, но и как «стратегический 
тыл», где США и НАТО могут создать проблемы своему главному сопернику. 

 Предметом анализа пятого раздела стала геополитическая динамика региона после окончания 
второй карабахской войны и начала современного украинского кризиса. Анализ предваряет серьёз-
ная теоретическая часть, в которой содержится концептуальное обоснование вопроса, показаны два 
основных режима межгосударственных взаимодействий, раскрыта особая роль внерегиональных 
игроков, имеющих свои интересы в регионе. Автор раздела В.Н. Рябцев специально подчеркнул, 
что его экспертную оценку не следует рассматривать как истину в последней инстанции. Однако 
выводы представляются весьма обоснованными. По его мнению, геополитическая динамика ЧКР 
определяется тенденциями кооперации и конфронтации, причём уровень конфликтности весьма 
велик. А решающая роль в этих процессах принадлежит внерегиональным державам. В частности, и 
США, и Великобритания всячески способствуют дестабилизации региона. Их «активность» никак 
не идёт во благо большинству населяющих ЧКР народов. В результате вместо региональной инте-
грации мы можем стать очевидцами региональной фрагментации.  

 Шестой, завершающий раздел содержит оценку геополитической обстановки в ЧКР в современ-
ных условиях. Регион стал примером нарастающей геополитической нестабильности из-за отсут-
ствия в зоне от Балкан до Каспия общерегиональной системы безопасности. Отмечено, что основой 
геополитической конструкции региона – своеобразным каркасом – являются Россия, Турция и 
Иран. Именно эти страны определяют устойчивость и способствуют относительной стабильности 
ЧКР. Высказано мнение, будто Россия «вроде бы» начинает опять превращаться в «держателя рав-
новесия в Евразии» (с. 293). Но для этого Москве необходимо показать все свои преимущества – и 
экономические, и военные, и (что очень важно) культурно-цивилизационные. 

 Трудно не согласиться с В.Н. Рябцевым в том, что в ближайшем будущем геополитическую об-
становку в ЧКР определят взаимоотношения между двумя условными коалициями: США и Велико-

 
1 См. подробнее: Узнародов И.М., Клочков В.В. Европейский союз и Южный Кавказ в контексте энергетического 

кризиса // Кавказология. 2023. № 2. С. 357–368. 
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британией – с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой (с. 303). Он отмечает, что коллектив-
ный Запад уже фактически ведёт войну против нашей страны, а руководство НАТО в 2022 г. офи-
циально признало Россию основной угрозой европейской безопасности, т.е. врагом № 1. Конечно, 
главную партию в этом концерте исполняют политики Вашингтона и Лондона. 

 Однако, как отмечает автор, на наших глазах формируется геополитическая ось из Китая, Рос-
сии и Ирана, которой суждено быть противовесом политике англосаксонских государств в Евразии, 
в частности в ЧКР. К данной оси подтягиваются и другие страны, что создаёт предпосылки для 
формирования в будущем «Новой или Большой Евразии», которая будет бороться за полицентрич-
ный мир и противостоять американоцентричному Западу. Это в перспективе позитивно скажется на 
общем раскладе сил и политической обстановке на пространстве от Балкан до Центральной Азии.  

 Подводя итог, следует отметить, что монография В.Н. Рябцева и С.А. Смагина представляет со-
бой серьёзное научное исследование. Выводы авторов подтверждены многочисленными ссылками 
на источники и литературу. В тексте присутствуют выраженная авторская позиция и современный, 
объективный геополитический анализ процессов, проходящих в Черноморско-Каспийском регионе.  

 Читается монография легко, чему, несомненно, помогает и эмоциональный стиль изложения. 
Думается, что она будет полезна другим исследователям в их научной работе, а также студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное регио-
новедение». Нет сомнений, что книга понравится и читателям, которые интересуются проблема-
тикой ЧКР.  
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IN MEMORY OF A COLLEAGUE

Персоналии
doi: 10.18522/2687-0770-2024-1-115-116

Виктор Исидорович Литвиненко
(1940–2024)

Personalities

Viktor Isidorovich Litvinenko
(1940–2024)

25 января 2024 г. на 84-м году ушел из жизни Виктор 
Исидорович Литвиненко – один из старейших сотрудни-
ков редакции журнала «Известия вузов. Северо-
Кавказский регион».

Виктор Исидорович родился 4 ноября 1940 г. в селе 
Высочино Ростовской области, детство его пришлось на 
трудные годы Великой Отечественной войны и непро-
стое послевоенное время. После окончания средней 
школы молодой человек заведовал сельской библиоте-
кой, работал учителем начальных классов в местной 
школе, и только после этого стал студентом Ростовского 
госуниверситета.

Еще будучи учащимся 5-го курса филфака, он был 
направлен на работу в университетское издательство 
(февраль 1968 г.). Первоначально трудился в должности 
ведущего редактора Издательства РГУ, с 1970 г. был 
переведён на должность зав. редотделом вновь создава-
емого журнала «Известия СКНЦ ВШ». 

В 1995 г. Виктора Исидоровича пригласили на работу 
в журнал «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» 
на должность редактора отдела. Ему было поручено ре-
дактировать серию «Технические науки» и осуществлять контроль над двумя другими сериями 
(«Общественные науки» и «Естественные науки»), чем он и был занят в последнее время, т.е. 
29 лет, при общем стаже работы в университете – 56 лет. 

Имея солидный опыт редакторской работы, Виктор Исидорович снискал уважение и автори-
тет не только среди своих сотрудников, но и у многочисленных авторов, которым довелось с ним 
работать. Не раз приходилось ему слышать от них слова искренней благодарности за скрупулёз-
ное внимание к их письменным трудам. Возможно, именно поэтому его, помимо основной рабо-
ты в нашем журнале, приглашали сотрудничать в другие научные издания, выходящие в системе 
университетской периодики («Валеология», «Известия ЮФУ. Филологические науки», и др.).

В.И. Литвиненко известен и как историк-краевед. Многие годы своей жизни он посвятил ра-
боте с архивными материалами, собирая документальные сведения по истории населённых пунк-
тов юго-восточного Приазовья, развитию народного просвещения и церковного строительства в 
этом регионе. Его работы по истории поселений южного Задонья, опирающиеся на первоисточ-
ники, публиковались в журнале «Филологический вестник РГУ», в Ростовской электронной газе-
те (РЭЛГА). Эти публикации получили широкий отклик не только в нашей стране, но и за рубе-
жом, поскольку в них впервые в большом объёме были отражены документы, например, о посе-
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лениях колонистов – немцев и латышей. Многие годы с Виктором Исидоровичем переписыва-
лись читатели как нашей страны, так и зарубежные, в частности из Германии и США. 

Материалы В.И. Литвиненко были использованы администрацией Азовского района при из-
дании юбилейной книги «Земля, что пахнет хлебом». Помимо упомянутых выше публикаций, он 
является автором книг «Сёла Приазовья», «Расставанье с крепостным правом в Приазовье», по-
ложительно отмеченных научной общественностью.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне он собрал огромный материал о судьбе 
воинов-земляков, вошедший в Книгу Памяти (объём свыше 40 п.л.). Несколько его очерков о 
письмах фронтовиков опубликованы в 2020 г. в томе «Незабываемые годы», вып. 10 (изданном 
Азовским городским советом ветеранов). 

Работы В.И. Литвиненко по историческому краеведению не остались незамеченными – его 
имя занесено в «Донскую энциклопедию», на родине ему присвоено звание почётного граждани-
на, а районная администрация наградила его знаком «За заслуги перед Азовским районом».  

Отдадим должное скромности нашего коллеги, его интеллигентности, доброжелательности, 
мягкому юмору, но вместе с тем ему были присущи в высшей степени чувство собственного до-
стоинства, сильный характер и упорство. 

Светлая память о замечательном профессионале и прекрасном человеке сохранится в сердцах 
сотрудников и коллег Виктора Исидоровича навсегда.  

 
 
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
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– «Научная жизнь»; 
– «Штрихи к портрету». 

Журнал издается с периодичностью 4 номера в год. С электронной версией журнала можно 
ознакомиться на сайте Научной электронной библиотеки:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7571. 
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