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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС

Древняя история и традиционная культура

УДК 902(567)
ББК 63.3(0)31

Амир Абед Наджм Абед

ОБРЯДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА 
В ДРЕВНЕЙ ЮЖНОЙ МЕСОПОТАМИИ

Затрагиваются вопросы обрядово-ритуальной деятельности при строительстве и перестрой-
ке храмов в древней южной Месопотамии. Автор на основе археологических и письменных источ-
ников оценивает сложность системы ритуалов, обязательных при возведении храма. Религиозные 
верования отражались во всех сферах жизни населения древней Месопотамии, в том числе и в ар-
хитектуре. Возведение храмов было значительным событием, для успеха которого требовались и 
инженерные навыки, и приемы художественного моделирования, и строгое соблюдение множества 
религиозных правил. Месопотамские правители, называя себя представителями богов, руководили 
процессом строительства, закладывая сложную систему ритуалов. Следы этого остались как в 
материальных источниках (о чем свидетельствуют результаты археологических работ на терри-
тории Ирака), так и в письменном наследии – в виде песен и сказаний. Сложность системы риту-
алов и обязательность их последовательного выполнения прочно укоренялись в сознании граждан, 
способствуя укреплению и обожествлению власти правителей.

Ключевые слова: Месопотамия; храм; религия; археология; Ирак; Урук.

Религия – особая форма осознания мира, при-
сущая человечеству с древнейших времен. Каж-
дая из религий имеет собственные ритуалы, от-
личия в которых обусловлены эмоциональным 
окрасом создания самого религиозного опыта. 
Если происхождение религии объяснять оцен-
кой окружающего мира в зависимости от тех или 
иных погодных условий и явлений, то можно бы 
было предположить, что религиозная вера – это 
набор идей, связанных с диапазоном мира погод-
ных святилищ, а ритуалы являются постоянными 
каналами связи между верующими и богами1.

Немецкий историк-теолог Маркс Молдер пи-
сал, что религия – это усилия, чтобы выяснить то, 
что не дано знать, и слова для того, что трудно 
выразить своими словами2. Д. Амил говорил, что 
религия – это скоординированная система пред-
ставлений о священном, изолирующая матери-
альный мир и практики в окружении различных 
типов запретов3. Ученые, интересующиеся древ-
ними верованиями, находят связь между магией и 
религией. Из наиболее известных мировых иссле-
дователей в этой области нужно упомянуть бри-
танских культурологов и антропологов Джеймса 

1 Аль-свах Ф. Религия человека. С. 27–54.
2 Oppenheim A. L. Ancient Mesopotamia… P. 15.
3 Омар С. М. Жертвоприношения в религии. С. 325.

Джорджа Фрэзера, Эдварда Бёрнетта Тайлора и 
Бронислава Каспера Малиновского.

Следы ритуальных культов и действий фик-
сируются уже в самых древних цивилизациях, 
включая месопотамскую. Шумеры, переселив-
шиеся с гор Месопотамии на болотистый юг Ира-
ка, отличались от соседей, имевших другие веро-
вания, сосредоточенные вокруг сил природы. И 
вся их жизнь контролировалась божественными 
силами. Они демонстрировали свою любовь к 
этим богам, строили храмы – зиккураты, даже 
ввели символы богов в цветовое оформление 
многоэтажных башен, каждый уровень из кото-
рых символизировал определенного бога. Таким 
образом, строительство предстает не только как 
простое физическое усилие, но и как непрерыв-
ная работа религиозной мысли и веры, удовлет-
воряющая этих богов. 

Проблемами религии древней Месопотамии 
занимаются представители разных наук. Здесь 
можно назвать сирийского ученого, изучающего 
древние религии, мифологию, библейские сюже-
ты Ал-Савах Фираса; Ал-Маджиди Хазала, ис-
следующего шумерскую мифологию; иракского 
историка Наджи Аббаса. Вопросы храмовой ар-
хитектуры рассматривались и известным англий-
ским археологом С. Ллоудом, немецким археоло-
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гом Р. Шмитом. Не обошли вниманием эти про-
блемы и российские исследователи: В. И. Гуляев, 
И. М. Дьяконов и другие. Однако практически 
все работы отличаются тем, что в них описывает-
ся содержание клинописных текстов и скульптур, 
они пишут о ритуалах в целом, не видят глубину 
идеи. Некоторые археологи, например, Н. Кре-
мар, Т. Бакир, Ф. Рашид при раскопках фунда-
ментов храмов находили статуи, читали и пере-
водили надписи на постаментах. 

Во многих публикациях подробно описаны 
взаимоотношения древнего общества и высших 
сил. Боги учат людей земледелию, обработке 
камня, металла, а также строительству. Возведе-
ние храмов тем более не могло обходиться без 
указаний богов. Сохранилась статуя Гудеа – царя 
г. Лягеш (2144–2124 гг. до н. э.), где он представ-
лен в роли архитектора: правитель держит на ко-
ленях плиту с четко и геометрически правильно 
изображенным планом храма. На плите – план 
возведенного им храма в честь бога Нингирсо, 
который правитель получил от него самого. Про-
цесс строительства обожествляется, его мы мо-
жем наблюдать и на государственной печати. Вы-
ражалось это в изготовлении символических ре-
плик орудий из драгоценных материалов. А. Оп-
пенхейм в работе «Древняя Месопотамия. Пор-
трет погибшей цивилизации»1 уделяет большое 
внимание исследованию религии государства. В 
своих работах он показывает изображения и ста-
туи божеств. Роль божественного изображения в 
культовой жизни святилища была двоякой: оно 
служило центром обрядов жертвоприношения и 
фигурировало на всех церемониях, демонстри-
ровавших связь города с покровительствующим 
ему божеством – как в храме, так и за его преде-
лами. Взаимоотношения идола со святилищем, в 
котором он восседал на своем пьедестале в целле, 
повторяли в основном взаимоотношения царя и 
его двора, а, в конечном счете, царя и города.

Именно недостаточной изученностью про-
блемы религиозных обрядов при строительстве 
храмов в Месопотамии обусловлена цель данной 
публикации – проследить этот путь от начала до 
конца, от задумки и выбора места до укладки по-
следнего кирпича. Для достижения цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 1) выяснить, 
как возникла идея строительства храмов нового 
облика, поскольку первые храмы в эпоху Аль-
Убейд являлись небольшими четырехугольными 
зданиями типа «вавилонского дома», а впослед-
ствии они трансформируются в большие мону-
ментальные здания; 2) изучить, кто выбирает и 
1 Oppenheim A. L. Ancient Mesopotamia… P. 48–70.

выделяет землю для строительства храма и соз-
дает план храмового здания – царь и священники 
или архитекторы, создававшие эту форму, или же 
это религиозная санкция собственно бога храма; 
3) исследовать, как священнослужители и цари 
использовали веру своего народа и их любовь к 
богу для строительства этих храмов; 4) просле-
дить эволюцию архитектурных форм храмовых 
зданий до аккадской эпохи.

Источниками для изучения месопотамской ре-
лигии, если употребить термин grosso modo («в 
общей форме»), служат археологические и пись-
менные памятники. Археологические источни-
ки – развалины зданий и других построек, слу-
живших некогда культовым целям (алтари, хра-
мы, храмовые башни), и обожествляемые пред-
меты в самом широком понимании этого слова 
(от всякого рода культовых изображений до аму-
летов). Из археологических источников понятно, 
что строительство храма было религиозным про-
цессом. Что касается той части иконографическо-
го материала, которая могла бы пролить больше 
света на месопотамскую религию (рельефы, печа-
ти, глиняные диски), то здесь, в первую очередь, 
на память приходят повествовательные изобра-
жения, иллюстрирующие историю подвигов того 
или иного божества. Больше сведений мы можем 
получить из письменных источников. Выделяют 
три типа клинописных текстов (а также некото-
рые другие группы текстов и отрывки) – молит-
вы, мифы и тексты, соединенные с ритуалом. В 
месопотамской религиозной практике молитвы 
всегда были связаны с сопутствующим им риту-
алом, который тщательно прописывался в конце 
молитвы, в разделе, адресованном либо самому 
молящемуся, либо совершающему богослужение 
жрецу – регламентировались движения и жести-
куляция, характер жертвоприношения, его время 
и место. Мифы часто давали ложную информа-
цию. Тексты, связанные с ритуалом, перечисляли, 
часто весьма детально, отдельные акты ритуала, 
молитвы и формулы, которые нужно было произ-
носить (они либо даются полностью, либо приво-
дятся только их начальные слова), необходимые 
подношения, жертвенные приспособления и т. п.

Мы говорим о храме как о явлении цивилиза-
ции и основном месте поклонения в Месопота-
мии, месте для проведения ритуалов и церемо-
ний2. Появление первых «храмов» на поселениях 
связано с началом процесса сельскохозяйствен-
ных работ и относится к V тыс. до н. э. Эти храмы 
назывались шумерским словом ‘Е’, по аккадски – 
Бетти (‘Bitu’), что означает место богов, место 
2 Омар С. М. Жертвоприношения в религии. С. 6.
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статуи бога1. Строительство этих храмов было 
связано с социально-экономическим и культур-
ным развитием проживающего здесь населения. В 
храмах совершались религиозные обряды с целью 
защиты людей от природных катаклизмов, капри-
зов погоды и нестабильности, часто испытываю-
щих людей в Месопотамии. Религиозные ритуа-
лы были обращены к богам. Люди хотели догово-
риться с ними путем взаимных уступок и просили 
о плодородии земли и усмирении природных яв-
лений, осложняющих их жизнь. Шумеры считали, 
что люди могут проиграть эти природные явления 
через ритуалы в соответствии со своими пред-
ставлениями, и что боги, которые создали харак-
тер погоды, могут изменить и природные явления 
в соответствии с желанием человека2.

Исследуя вопрос религиозных построек древ-
ней южной Месопотамии, нельзя не заметить, что 
некоторые храмы представляют собой не одно, а 
целый комплекс строений. Ярким примером яв-
ляются храмы города Урука (четвертый слой) и 
храм И-Энна в городе Нипур. Данное явление 
связано с особенностями культурного развития 
цивилизации.

До сих пор спорным является вопрос источни-
ка строительного материала для храмов. В запи-
сках правителей, в частности Гудеи, есть упоми-
нания о том, что камни были привезены из стра-
ны Оман. Дерево, по всей вероятности, доставля-
лось из Верхней Месопотамии. Отмечается, что 
этот вопрос правители решали самостоятельно, 
не прибегая к помощи богов. Самостоятельность 
царей в архитектурном вопросе впервые про-
является в период третьей династии Ура, когда 
они начали закладывать в фундаменты храмов 
и дворцов и свои статуи, а не только статуи бо-
жеств. Эти факты свидетельствовали о постепен-
ном снижении влияния богов на светскую жизнь 
древнего общества.

В ранние периоды не было долгих и сложных 
ритуалов строительства, как и позже, в эпоху 
рабовладельчества в южной Месопотамии. По-
явились основы храмов в городах Эреду и Ур с 
традицией строительства здания друг на друге и 
скамьи жертвоприношений. Скамьи также найде-
ны в некоторых храмах3. Несмотря на отсутствие 
письменных свидетельств о религии, можно 
установить, что религиозная церемония (ритуал) 
в шумерскую эпоху преобладает во многих горо-
дах4.

1 Аль-Асуад Х. Б. Литература плача… С. 124.
2 Адель Х. Общество древнего Ирака. С. 256.
3 Аль-свах Ф. Первое приключение ума… С. 251.
4 Аль-свах Ф. Религия человека. С. 68–70.

Большинство древних религиозных ритуалов 
Месопотамии делятся на две части. Первая из 
них – индивидуальная – осуществляется одним 
человеком. Это молитва и бесплатная работа лю-
дей на земле храма для бога с просьбами полу-
чения разных благ – здоровья, детей, работы и 
т. д. Вторая часть – это коллективные ритуалы 
по строительству, ремонту, уборке храма, и тоже 
бесплатные. Например, царь объявляет населе-
нию города о проведении каких-либо работ, узнав 
об этом, собираются и жители окрестных насе-
ленных пунктов, поскольку у каждого есть свои 
просьбы к богам5. В этих работах иногда участво-
вал и царь вместе с членами своей семьи. Просле-
див путь строительства храма от начала до конца, 
можно довольно четко выделить в организации 
ритуальных действий три этапа. На первом этапе 
проводятся традиционные ритуальные действия, 
выработанные многими поколениями; на вто-
ром – ритуалы, которые должны осуществляться 
только в определенное время года; на третьем – 
религиозные обряды, которые проводились с ве-
рой во «владельца здания» – Бога храма.

Большинство исследователей описывают, что 
указание царю построить храм и план этого храма 
давались во сне. После этого выбирался соответ-
ствующий месяц и день начала строительства6. 
Чаще всего оно начиналось в третий месяц года 
(март)7. Процесс строительства храма проходил 
в несколько этапов. На первом этапе земли под 
застройку люди расчищали от тростника, пальм, 
травы, потом это сжигали. Следующий этап – ос-
вящение места под фундамент. Для этого снача-
ла на землю выливались жидкие вещества, такие 
как масло, молоко, алкоголь и вода, которая счи-
талась «небесной», затем сюда выливалась кровь 
жертвенных животных – коз и овец. Считалось, 
что дым от сожжения и запах жертвенных живот-
ных, поднимаясь к небу, сообщают богам о на-
чале строительства. О жертвоприношениях, по 
мнению Суаад Мухамад, говорит найденный кли-
нописный текст и слово в нем ‘Siz-kor’, которой 
с шумерского означает «жертва». Процессы рас-
чищения и освящения земли проводили священ-
ники и царь. Слово ‘A-SH-AB’ в переводе с шу-
мерского и слово ‘isippu’ в переводе с аккадского 
означают «очищение»8. Третий этап – закладка 
фундамента, в основание которого кладется ста-
туя царя. После этого начиналось строительство 
здания. Во время отделочных работ на входе 

5 Бакир Т. Древний Ирак. С. 407.
6 Ханун Н. Храмы и кладбища… С. 74–75.
7 Бахар А. Зиккураты в Месопотамии. С. 7.
8 Кримар С. Н. Вавилонские легенды. С. 85.
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укреплялся символ семи богов – значок глаза 
– ‘Sbeto’1. Например, при раскопках мозаично-
го храма, датируемого 3500–3000 гг. до н. э. в 
г. Урук прослеживались все этапы ритуала: ог-
нем была расчищена площадь под здание, а затем 
построили фундамент высотой 2 м из кирпича с 
глиной, и на фундамент были положены камен-
ные платы, на которых начали строить храм2.

Эти ритуалы, зародившись в глубокой древ-
ности, на некоторых территориях Ирака сохрани-
лись до настоящего времени. Например, при стро-
ительстве дома люди закладывают в фундамент 
голову жертвенного животного, чаще всего козы, 
и до сих пор используют круглую иконку, чтобы 
отогнать зависть и злых духов от нового здания.  

В эпоху расцвета культуры (2600–2500 гг. до 
н. э.) в строительной традиции появились неко-
торые изменения. Во-первых, во время укладки 
краеугольного камня храма стали класть немного 
меда. Во-вторых, при археологических раскопках 
храмов в иракских городах были обнаружены ста-
туи в основе фундаментов уже по четырем углам. 
В-третьих, во время молитвы стали использовать 
музыкальные инструменты. 

Цари Месопотамии часто строили новый храм 
на месте старого, поскольку земля под ним уже 
была освященной и сохраняла эту святость3. В 
качестве примера можно привести записи царя 
г. Лагаш Гудеа, повествующие в подробностях о 
практиках и ритуалах начала строительства но-
вого храма или восстановления ветхого или раз-
рушенного. История Гудеа сохранила описание 
строительства храма бога Нин-гирсу:

Бог говорит на своем месте:
бога и божества говоря;
Создание моего дома придет поток,
Посаженное в просторных полях хватит на-

долго для вас,
Каналы (реки) будут переполнены вокруг вас,
На холмах, которых не поднимается вода,
Вода поднимется для вас,
Летом выльется много воды для вас,
Она будет тянуть много шерсти для вас,
В тот день заполнит его …………., 
День, когда вы кладете руку на … моего дома,
Я положу ноги на … горы, где живет дух севера,
И как человек, с огромной силой, 
Ветер северной горы, где ветер будет дуть к вам,
Будет ли работа одного человека больше, чем 

работа двух человек,

1 Ал-Маджди Х. Шумер. С. 323–324.
2 Кримар С. Н. Вавилонские легенды. С. 50–55.
3 MacKay, D. Cities of ancient Iraq. P. 77.

Ночью свет луны будет светить для вас,
Дом будет построен для вас и будет светить 

высоко в ночи
(перевод автора А. Абеда)4.

Со времени правления Гудеа появились и но-
вые ритуалы, о которых свидетельствуют обна-
руженные клинописи при раскопках г. Лагаш во 
время строительства храма ‘Nnch-riso’: во время 
закладки первого кирпича в основание храма 
произносилась молитва – ‘SLG4-NAM-TAR’, что 
в переводе с шумерского языка означает ‘семь 
благословений’. Эту молитву должны были слу-
шать все:

Так же как маленький ребенок слушает мать.
Очищенная земля города,
Храмы, очищенные огнем,
Храм Nnch-riso очищенный
На очищенной земле.
Во время работы никому не попадало
И никого не секли кнутом.
Мать никогда не ударит сына,
Тело сегодня не будет похоронено в городе,
Алькала не будет играть на арфе грустную ме-

лодию.
Женщине сегодня нельзя страдать в городе.
Нация стала равной своей госпоже,
И рабы стали равными своим хозяевам

(перевод автора А. Абеда)

По-новому стали укладывать и статуи: снача-
ла их начали класть в корзины, а затем уже в кор-
зинах – в фундамент. Окончание строительства 
жители города должны были праздновать семь 
дней, чтобы в городе преобладали мир и спокой-
ствие.

Царь Ур-наму (2006–2113 гг. до. н. э.), при-
шедший после Гудеа, добавил новые ритуалы. 
Вокруг храма стали возводить стены – Тимус, за-
щищающие религиозную область от других стро-
ений, домов, площадей. Это традиция сохраня-
лась до эпохи Набу-Наида (555–539 гг. до н. э.)5. 
Набу-Наид с особенной любовью рассказывает в 
своих надписях, как ему являлось во сне то или 
другое божество и повелевало начать работу в 
том или ином храме страны, как он, следуя но-
вому ритуалу и обычаю, изменил форму статуй 
для фундамента. Прежние статуи изготавлива-
лись из дерева или керамики и изображали царя, 
преклоненного на одно колено. Теперь же статую 
отливали из бронзы и изображали царя стоящим 
вытянуто, держащим в поднятых руках чашу 

4 Абду Ал-салам А. Скульптура Шумерской эпохи. С. 49.
5 Али М. М. Храмы в древней цивилизации… С. 122.
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(корзину), где будто бы должна лежать глина для 
строительства1.

Во времена правления следующего царя 
Шульги изменения коснулись положения статуй. 
При раскопках храма Анана-Иштар в г. Нипур в 
фундаменте была найдена статуя из дерева для 
царя Шульги, но стоящая как во времена Набу-
Наида, но только не в корзине, а в кирпичном ко-
робе. В другой части фундамента этого же храма 
были обнаружены вместе семь статуй, стоящие 
в таком же кирпичном коробе2. Некоторые кли-
нописи содержат сведения о том, что царь при-
ходит ночью в храм, чтобы поблагодарить бога 
за план храма, данный ему во сне, и рассказывал 
богу свои будущие планы. Ценные строительные 
материалы (золото, серебро, дерево) привозили 
из соседних стран. Новым стал и обряд заверше-
ния строительства: специальным маслом с запа-
хом (на шумерском ‘IGIS’, по-аккадски самну, 
‘Samnu’) стали поливать двери, чтобы отогнать 
злых духов. Первым входил в храм царь, чтобы 
помолиться и попросить у бога счастья и вечного 
блага для города. Затем приносили в жертву до-
машних животных и хлебные дары. 

Когда строили новый храм на месте старого 
или реставрировали старый, то применяли новые 
ритуалы и обряды. Храм мог быть разрушен в 
связи с природными явлениями или войной. Ста-
рые стены сносили до фундамента. Священник 
садился на колени перед храмом, начинал играть 
на арфе и читать песнопение, чтобы успокоить 
гнев богов:

Вы не должны оставить меня 
Инки не должны оставить меня
Успокойся, вы не должны оставить меня
Вы должны вернуться ко мне 
Грустно и всегда слезы
Может это успокоит твое сердце
Поймите меня как сердце матери,
Поймите меня как добрый отец
Поймите меня, что мольба и низкопоклонство 

для богов
(перевод автора А. Абеда)3.

После этого начинали строить новый храм: 
закладывали первый камень, ночью разбрасыва-
ли вокруг пшеницу, поджигали факелы и играли 
на барабанах (Shaco –Maco) и приносили жертву 
для главных богов – Анну в г. Урук и Ин-Лиль в 
г. Нипур. Перестройка старых храмов производи-

1 Аль-свах Ф. Религия человека. С. 49.
2 Аль-свах Ф. Первое приключение ума… С. 76.
3 Аль-Асуад Х. Б. Литература плача… С. 127.

лась тоже в марте месяца с ночи и до утра или с 
утра до ночи. Эти обряды должны были показать 
разницу между старым и новым храмом, как раз-
ницу между радостью и горем4.

Анализируя строительство храмов и обряды, 
сопровождающие его на протяжении длительного 
времени, мы видим, что каждый раз все измене-
ния происходят с началом правления нового царя. 
Храмы, построенные в честь одного и того же 
божества в разных городах, часто имели разную 
форму, и строительство сопровождали разные об-
ряды. Хотя, по мнению ученых, в древности люди 
считали, что именно боги указывали царю место 
строительства и давали план нового храма.

В отличие от этих исследователей, у меня не-
сколько иное мнение по поводу процесса строи-
тельства храма: переводы клинописей нужно не 
просто читать и давать описание, надо проводить 
глубокий анализ содержания этих текстов, и тог-
да выводы получаются несколько иные. Действи-
тельно, народ древней Месопотамии был уверен, 
что его жизнь проходит именно благодаря богам, 
поэтому они считали своим долгом благодарить 
этих богов. Этой благодарностью могли быть мо-
литва и построенный храм.

Цари решили использовать эту веру народа в 
богов, чтобы укрепить свое влияние и подчинять 
народ своей воле. Именно для этого они говорили 
народу, что бог приходит к ним во сне и дает план 
и указывает место строительства нового храма. 
На самом же деле именно сами цари были «ар-
хитекторами» храмов. Здесь они объединили по-
литику и религию, вынуждая верующих слушать 
царей «по велению богов», собирать пожертвова-
ния и исполнять обеты.

Месяц март также не случайно был выбран 
для начала строительства. В этот сезон собира-
ли урожай (пшеницу), и шелуху использовали 
в качестве примеси к глине как строительный 
материал. К тому же в этот месяц погода всегда 
была ясная, солнечная, глина быстро высыхала. 
В марте у крестьян освобождалось время от сель-
скохозяйственных забот, и строительные работы 
велись практически добровольно, т. к. каждый 
житель хотел отблагодарить богов за собранный 
урожай.

Иногда новые храмы строились на фундамен-
те старых (как, например, в г. Урук); но это дела-
лось с той целью, чтобы сократить обряды и вре-
мя, т. к. не надо было уже расчищать территорию 
и совершать долгие ритуалы, и приносить жерт-
вы, как при строительстве нового храма. Это все 
просчитывали и придумывали цари, а поскольку 
4 Ал-Маджди Х. Шумер. С. 100–103.
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при восстановлении разрушенных храмов людь-
ми двигало покаяние перед богами и вина за раз-
рушение святилища, они работали бесплатно. 
Этим тоже можно объяснить, что люди с нетер-
пением ждали марта, чтобы построить новое свя-
тилище, просить богов прийти в него и искупить 
все грехи.

Таким образом, можно сделать некоторые вы-
воды.

1. Идея развития храмов всегда возникала в со-
знании и культуре народов и их правителей, и эта 
идея принадлежала самому человеку, который 
впоследствии становился предводителем (царем) 
этого народа. Изначально, по нашему мнению, 
боги не принимали участия в создании идеи (пла-
на, оформления, ритуалов) храма. Первые храмы 
Древней Южной Месопотамии служили местом 
для поклонения и ничем не отличались от домов 
Древнего Вавилона. Например, храмы в период 
Аль-Убейд представляли собой четыре стены, 
площадь вокруг них и простые помещения. Од-
нако с течением времени архитектура и техно-
логия строительства храмов начала изменяться, 
поскольку роль правителей начала усиливаться. 
Для того чтобы показать свое могущество, они 
начинают усложнять архитектуру храмов, делая 
их более величественными. Они начали импорти-
ровать строительные материалы, такие как древе-
сина и некоторые виды камня, из других земель 
за пределами Междуречья, которые они стали 
использовать в изготовлении статуй, обелисков 
и мебели для религиозно-обрядовой практики. В 
этом был политический смысл: цари для усиле-
ния своего могущества эти изменения преподно-
сили народу от имени богов, а на самом деле это 
не было божественным велением. Все изменения 
вносились намеренно царями. Это можно просле-
дить на примере храмов IV слоя г. Урук и храмов 
г. Нипур и г. Ур.

2. Этот же политический смысл прослеживает-
ся и в выборе места строительства и планировке 
храмов. Их правители выбирали совместно с ар-
хитекторами и жрецами храмов. Наглядным при-
мером является храм И-Энна в г. Нипур. Сначала, 
во время царствования Ур-Намму (2112–2004 гг. 
до н. э.), это был обычный небольшой храм, затем 
он был отреставрирован его сыном царем Шульги 
(2047–2094 гг. до н. э.). Важнейшие перестройки 
храма были осуществлены во времена Древнева-
вилонского царства (1894–1595 гг. до н. э.) и Кас-
ситского периодов (657–1157 гг. до н. э.), после 
чего его площадь стала составлять 190х330 м, а 
стены были утолщены до 10–13 футов. Он приоб-
рел величественный и могущественный вид. 

3. С усилением положения царей и жрецов 
также происходила и эволюция ритуалов. Это 
можно проследить по обелискам и скульптурам. 
Первоначально при строительстве небольших 
храмов делали обычные фундаменты. В процес-
се строительства в основание храма или царского 
дворца стали устанавливать статуи богов («ста-
туи фундамента»). Этот ритуал был объявлен как 
повеление богов и был соединен с уже существо-
вавшими религиозными обрядами в строитель-
стве храмов и дворцов.

Новыми ритуалами стало и вхождение в храм. 
По окончании строительства царь был первым 
человеком, входящим в храм. Родственники царя 
могли стать верховными служителями храмов. 
Например, дочь царя Нирама-Сина Ан-мин-ана 
служила верховной жрицей храма Син в г. Ур, 
а другая дочь Тута – Набшом – служила жрицей 
одного из храмов г. Нипура.

4. Цари использовали веру народа в богов для 
того, чтобы задействовать их как бесплатную ра-
бочую силу в строительстве храмов, где  они куль-
тивировали идеи тесной связи царей с богами, что 
обеспечивало им покорность народов и возмож-
ность продолжать свое правление в течение дол-
гого времени. В то же время некоторые цари не 
стали выполнять все ритуалы при строительстве 
храма. Например, царь Шульги не стал распола-
гать свою статую в основании большого храма в 
Уре. Нарушил ли он этим закон Бога? Он хорошо 
понимал, что это все делают сами цари, а не боги 
им указывают. Своей опорой он сделал воинов, с 
их помощью он решал многие вопросы. И у вла-
сти он находился 48 лет (2096–2046 гг. до н. э.).

В шумерскую эпоху храмов строили значи-
тельно больше, в аккадское время больше внима-
ния уделяется гражданской архитектуре, которая 
была уже далека «от снов царей». 

В заключение еще раз отметим, что религия 
отражалась на всей жизни людей древней Ме-
сопотамии и архитектуре в том числе, она была 
двигателем искусства, науки и всех сфер обще-
ства. Боги были абсолютно реальны для людей, 
их не воспринимали как что-то сверхъестествен-
ное.
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Этнографическая подгруппа водзимоньин-
ских удмуртов проживает на западе Вавожско-
го района, в деревнях, расположенных вокруг 
с. Водзимонье, по берегам р. Седмурча (левый 
приток р. Валы) и её притокам. На севере ареал 
подгруппы ограничивает р. Вала, её несколь-
ко заболоченные в данной местности берега и 
старицы. На западе водзимоньинские удмур-
ты отделены лесным заболоченным массивом и 
р. Вяткой от земель шошминских удмуртов. На 
востоке леса отделяли водзимоньинских удмур-
тов от можгинско-малопургинской подгруппы, 
а на юге – от севернокизнерской. Исследования, 
посвящённые этой подгруппе, были проведены 
в деревнях: Старая Бия, Новая Бия, Зямбайгурт, 
Монья и в с. Водзимонье.

Деревни, населённые водзимоньинскими уд-
муртами в наши дни, это: Старая Бия, Новая Бия, 
Зямбайгурт, Монья, Квачи, Квашур, Новое Вод-
зимонье, Сиктан (последняя деревня почти за-
брошена) и с. Водзимонье. Из названий деревень 
видно, что в формировании этой подгруппы при-
нимали участие воршудные группы Бия и Монья.

Как удалось выяснить в ходе полевых иссле-
дований автора в 1982 г., до появления в конце 
XIX – начале XX в. одежды из пестряди и фа-
бричной ткани, имеющей модернизированный 
покрой, водзимоньинские удмурты носили бе-
лые холщёвые рубахи с центральным нагрудным 

разрезом. Декоративное оформление нагрудно-
го разреза водзимоньинских рубах было близко 
тому, как оформляли свои рубахи бесермяне, 
субэтнос, происхождение которого связано и с 
удмуртским, и с тюркским (булгаро-чувашским) 
компонентами. 

В бесермянской женской белой холщёвой ру-
бахе перпендикулярно к нагрудному разрезу на-
шиты сплетённые из толстых красных льняных 
нитей рельефные полоски изма, в промежутках 
между которыми вышиты разноцветным шёл-
ком косой стёжкой с чёрным контуром геоме-
тризованные изображения дерева трет. Иногда 
можно встретить и другие мотивы, но древовид-
ный – самый распространённый. Очевидно, что 
такая традиция имеет тюркские корни. Термин 
изма происходит, видимо, из тюркских языков. 
В частности, башкиры обозначали словом изу 
нашивки из лент, полосок цветной ткани вокруг 
нагрудного разреза старинных женских рубах1. 
У казанских татар изу – нагрудное украшение2. 
Название вышивки трет (если не от удм. тырет 
‘заполнение’, что вполне вероятно) может также 
быть производным от чувашского турат ‘побег, 
отросток’, что вполне соответствует мотиву бе-
сермянской вышивки. Нижняя часть нагрудного 
1 Шитова С. Н. Народная одежда башкир. С. 153.
2 Валеев Ф. Х. Народное декоративное искусство Татарста-
на. С. 70.
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разреза бесермянской рубахи имеет мысовидное 
завершение из полос вышивки, подчёркнутое на-
шивками из красной фабричной ткани. 

В рубахах водзимоньинских удмуртов место 
плетёных нашивок изма занимают полосы ре-
льефной вышивки, выполненной разноцветны-
ми нитями (чередуются полосы разных цветов 
– красного, зелёного, жёлтого, голубого). Между 
ними ритмично повторяются простёганные чёр-
ной нитью швом «роспись» фигуры. В ряде об-
разцов они своими очертаниями близки схемам 
бесермянской вышивки трет, выполненной в 
упрощённом виде. Иногда они включают участ-
ки, выполненные косой стёжкой и шитьём «в 
прикреп» позументной нитью. Вещи, в которых 
вышивка выполнена шёлковой нитью, окрашен-
ной природными красителями, декорированы с 
большой тщательностью. Эти фрагменты – остат-
ки изношенных вещей. Но известна заготовка та-
кой вышивки, выполненная шерстяными нитями, 
окрашенными анилиновыми красителями, от-
носящаяся к концу XIX в., а, возможно и к ру-
бежу веков. Она осталась невостребованной: в 
этот период одежда из пестряди, приближенная 
своим покроем к городскому платью, вытеснила 
белые холщёвые рубахи с традиционной вышив-
кой. Нижняя часть нагрудного разреза водзимо-
ньинских рубах имеет мысовидное завершение, 
не столь декоративно акцентированное, но ясно 
читаемое. 

Традиционным для удмуртов старейшим по-
кроем рубах был прямой туникообразный, со 
сдвинутым вправо нагрудным разрезом. Он со-
хранился у косинских удмуртов и унинских 
калмезов. У слободских удмуртов он уцелел в 
девичьих рубахах благодаря нашивке-оберегу, 
не позволившей его изменить1. Кроме того, этот 
покрой известен у луговых марийцев (он сохра-
нился в Яранском уезде и в части сопредельных 
территорий Царевококшайского уезда) и счита-
ется более ранним по отношению к разрезу, рас-
положенному по центру рубахи, получившему у 
марийцев широкое распространение благодаря 
чувашскому культурному влиянию2. Этот же по-
крой бытовал у коми, до того, как женская тра-
диционная одежда была вытеснена характерным 
для северных русских сарафанным комплексом. 
Он был присущ мужским рубахам коми3. Очень 
существенно, что данный покрой применяли при 
изготовлении одежды из белого холста, декори-
рованной традиционной вышивкой. Он представ-

1 Косарева И. А. Традиционная женская одежда… С. 67.
2 Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. С. 15.
3 Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. С. 44.

ляется старейшим покроем, возникшим в очень 
отдалённые времена и сохранившимся благодаря 
консерватизму, проявляемому по отношению к 
нательной одежде. 

Совершенно очевидное сходство покроя и 
декоративного оформления нательной одежды 
бесермян и водзимоньинских удмуртов имеет 
под собой историческую основу. Русские пись-
менные документы XIV – начала XVII в., данные 
диалектологии и топонимики свидетельствуют 
о том, что бесермяне до переселения на север, в 
причепецкие районы, проживали в соседстве с 
завятскими удмуртами, в Заказанье, на террито-
рии, входящей в состав бывшей Арской дороги4. 
Интересно было бы сравнить водзимоньинские 
и бесермянские рубахи с рубахами завятских 
удмуртов. Но традиционные рубахи завятских 
удмуртов, сохранившиеся до нашего времени, 
претерпели модернизацию, выразившуюся, во-
первых, в отказе от белого холста и связанной 
с ним вышивки и в переходе к использованию 
пестряди с красным фоном; во-вторых, в измене-
нии покроя в сторону приближения к городской 
одежде. В целом костюм завятских удмуртов, как 
кукморских, так и шошминских, отразил сильное 
тюркское влияние5.

Наряду с материалом о традиционных рубахах 
значительный интерес для нашего исследования 
представляют данные о традиционных женских 
головных уборах. Для завятских и собствен-
но-южных удмуртов было характерно большое 
сходство многосоставных женских головных 
уборов. Комплект предметов, надеваемых на го-
лову, включал маленькую косынку, головное по-
лотенце с декоративными концами-назадниками, 
айшон или ашъян с берестяным каркасом и ква-
дратным холщёвым покрывалом. При этом в та-
кой комплект у собственно южных удмуртов вхо-
дила ещё налобная повязка, а у завятских удмур-
тов этой вещи не было. У водзимоньинских, как 
у всех собственно южных удмуртов, налобная 
повязка была, и её называли йыршетдур (от йыр 
‘голова’, кышет ‘платок’, дур ‘край’, ‘кромка’) 
‘край головного платка’. Это название отлича-
лось от распространённого у собственно южных 
удмуртов названия йыркерттэт или йыркерт-
тон (от удмуртских слов йыр ‘голова’, керттэт, 
керттон ‘повязка’, ‘то, чем повязывают’).

Собственно южные удмурты обозначали жен-
ское головное полотенце заимствованным от 

4 Гришкина М. В., Владыкин В. Е. Письменные источники 
по истории удмуртов… С. 25–27; Трефилов Г. Н. Бесермяне 
по письменным источникам. С. 313.
5 Косарева И. А. Традиционная женская одежда… С. 156.
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тюрок словом чалма. В то же время завятские 
удмурты сохранили для обозначения головного 
полотенца исконное удмуртское название йыр-
кышет. (Молодуха завятских удмуртов надевала 
под этот головной убор ещё небольшой плато-
чек.) Водзимоньинские удмурты уже не помнят, 
как у них называлось женское головное полотен-
це. Однако название налобной повязки йыршет-
дур < * йыркышетдур‘край, кромка йыркышета’ 
указывает на то, что забытое название женского 
головного полотенца водзимоньинских удмуртов 
– йыркышет, близкое термину, сохранённому за-
вятскими удмуртами.

Термин, обозначающий налобную повязку, 
указывает, наряду с другими материалами по 
одежде и данными диалектологии, на историче-
скую связь этой небольшой группы с завятскими 
удмуртами, скорее всего, с их шошминской под-
группой, проживающей по отношению к другим 
завятским выше по течению р. Вятки, ближе к 
ареалу водзимоньинских удмуртов.

Интересной особенностью одежды водзимо-
ньинских удмуртов является использование в 
праздничной женской одежде пестряди с узором 
кеж пужы ‘хрустящий узор’. При создании та-
кой ткани нити основы при покраске завязывали 
в узлы, и в узлах нити не прокрашивались. При 
переплетении с нитями утка непрокрашенные 
участки нитей основы образовывали цветовые 
пятна с неровными, словно бы рваными, очерта-
ниями. Подобный способ декорирования ткани 
особенно характерен для народов Средней Азии. 
Он хорошо известен собственно южным и закам-
ским удмуртам, и, по всей видимости, с давних 
пор. Несомненно, что он появился у них благо-
даря контактам с тюрками1.

Очень существенно, что диалектологи выде-
ляют особый относящийся к срединным водзи-
моньинский говор2. По данным С. А. Максимова, 
для удмуртов, проживающих в деревнях вокруг 
с. Водзимонье, характерен ряд специфических 
языковых особенностей, отличающих их речь 
от речи соседей. Это отсутствие «избыточных» 
аффрикат, иное распределение аффрикат в сло-
ве; иной, чем в других срединных говорах, по-
казатель возвратного глагола; наличие в лексике 
тюркизмов, фонетические особенности которых 
характерны для завятских удмуртов. Особенно-
сти говора населения, проживающего в бассейне 
р. Седмурча, вокруг с. Водзимонье, убеждают ди-

1 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов… С. 109.
2 Насибуллин Р. Ш., Максимов С. А., Семёнов В. Г.¸ 
Отставнова Г. В. Диалектологический атлас удмуртского 
языка. Вып. 1. С. 44.

алектологов в том, что в его формировании при-
няли участие не только собственно южные, но и 
завятские (скорее всего, шошминские) удмурты, 
испытавшие интенсивное тюркское воздействие3.

Этнографические материалы, такие как осо-
бенности покроя и декоративного оформления 
женских рубах, название налобной повязки, рас-
пространение приёма, создающего на ткани ри-
сунок кеж пужы, – всё это свидетельствует об 
участии в формировании водзимоньинского на-
селения как собственно-южных, так и завятских 
удмуртов, и о тюркском культурном влиянии. 
Эти данные материальной культуры согласуются 
с материалами диалектологии. 

Для населения деревень, расположенных во-
круг с. Водзимонье, был характерен особый 
специфический комплекс нагрудных украше-
ний из нашитых на ткань монет. Это небольшое, 
располагаемое около шеи украшение чыртыул 
(чырты ‘шея’, ул ‘низ’) и большое, нашитое на 
единую основу, располагаемое ниже – сюмсазь 
(сюмыс ‘сыромятная кожа’, азь ‘перед’). Обнару-
жить подлинные предметы в ходе полевых иссле-
дований не удалось. К счастью, ещё были живы 
информаторы, помнившие названия предметов и 
давшие их словесное описание.

Интересно и удивительно, что перевязи в на-
боре украшений данной подгруппы не было. Вод-
зимоньинские удмурты не заимствовали ни ка-
мали – перевязь шошминских и кукморских уд-
муртов, ни бутьмар – перевязь, характерную для 
многих подгрупп собственно южных удмуртов. 
Объяснить это можно некоторой изолированно-
стью их ареала от мест былого контактирования 
с тюрками.

Спецификой узорного ткачества водзимо-
ньинских удмуртов было использование при 
создании ковров выборной техники со свободно 
провисающими нитями цветного, формирующе-
го орнамент утка. В то же время для ковроделия 
собственно южных удмуртов более свойственно 
применение переборной техники, при которой 
из нитей основы выделен дополнительный зев, 
формирующий мелкие рубчики на поверхности 
ткани, прижимающие узорные нити утка и не да-
ющие им провисать. 

Брачные связи водзимоньинских удмуртов 
ограничивались ареалом этой небольшой под-
группы. На южной границе их ареала располага-
лись деревни севернокизнерских удмуртов: д. Ко-
сая Можга и её выселок Выльгурт. С жителями 
этих населённых пунктов в обозримом прошлом 
водзимоньинские удмурты также поддерживали 
3 Информация получена из беседы с С. А. Максимовым.



И. А. Косарева20

брачные отношения, но с более отдалёнными де-
ревнями севернокизнерских удмуртов брачных 
отношений не было. 

В переписи 1716 г. можно опознать только 
четыре деревни, имеющих отношение к водзимо-
ньинской подгруппе. Все они входили в сотню 
Бегашки Ямеева, включившую также и часть де-
ревень калмезов:

Водзи Монья (18 дворов, 73 человека) – с. Вод-
зимонье Вавожского района.

Деревня по речке Седмурчи (13 дворов, 53 
человека) – неясна судьба этой деревни, сохра-
нилась ли она под каким-то названием или была 
оставлена жителями, понятно только одно, что её 
жители – представители водзимоньинской под-
группы. 

Седмурчи-Монья (19 дворов, 84 человек) – 
д. Монья (жители называют её Старой Моньей) 
Вавожского района;

Седмурчи-Бия (9дворов, 26 человек) – Старая 
Бия Вавожского района.

Интересно, что расположенная поблизости 
д. Косая Можга (Косы Можга) деревня северно-
кизнерских удмуртов, входила в другую админи-
стративную единицу – сотню Тохтарки Иванова. 

Особенности традиционной культуры, рас-
смотренные выше, позволяют на данном новом 
этнографическом материале выделить подгруп-
пу водзимоньинских удмуртов. Эти этнографи-
ческие данные подтверждаются и материалами 
новейших диалектологических исследований, 
обнаруживших заметную языковую специфи-

ку населения деревень, расположенных вокруг 
с. Водзимонье. 
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The article presents some unique information obtained lately by the author during the field research. The 
new field ethnographic material allows singling out an earlier unidentified ethnographic division of the Ud-
murt people and determining its cultural specificity. The ethnographic subgroup of southern Udmurts, settled 
in the western part of Vavozh area on the border of Kirov region, near the river Vyatka, was formed as a 
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result of interconnection of southern Udmurts and settlers from the river Vyatka’s right bank. The peculiarity 
of Vodzimonia subgroup’s traditional culture was reflected in garments, headwear and its names, methods 
of weaving and ornaments. It is noteworthy that there were no slings in the set of traditional ornaments of 
Vodzimonia Udmurts, although their neighbors, who belonged to Zavyatskiy, Mozhginsky-Malopurginskiy 
Udmurts and the Kalmezs, used a sling as an integral part of their festive attire.

Keywords: Vodzimonia subgroup; southern Udmurts; traditional culture; ornaments made of silver coins.

References

1. Beliser V. N. Ocherki po etnografii narodov komi [Essays on Komi ethnography]. Trudy instituta jet-
nografii [Transactions of the Institute of Ethnography]. Moscow, 1968. 322 p. (In Russ.).

2. Beliser V. N. Narodnaya odezhda udmurtov [Udmurts’ ethnic clothing]. Trudy instituta jetnografii 
[Transactions of the Institute of Ethnography]. Moscow, 1951. 142 p. (In Russ.).

3. Valeev F. H. Narodnoe dekorativnoe iskusstvo Tatarstana [Ethnic decorative art of Tatarstan]. Kazan, 
1984. 171 p. (In Russ.).

4. Grishkina M. V., Vladikin V. E. Pismennie istochniki po istorii udmurtov v IX–XVII vv. [Written 
sources about the history of the Udmurts in IX–XVII cent.]. Materiali po etnogenezu udmurtov [Materials 
about Udmurt ethnogenesis]. Izhevsk, 1982. Pp. 3–43. (In Russ.).

5. Kosareva I. A. Tradisionnaya zhenskaya odezhda periferiynih grupp udmurtov [Traditional female 
clothing of peripheral Udmurt groups]. Izhevsk, 2000. 226 p. (In Russ.).

6. Molotova T. L. Mariyiskyi narodniyi kostyum [Mari ethnic costume]. Yioshkar-Ola, 1992. 109 p. (In 
Russ.).

7. Trefilov G. N. Besermiane po pismennim istochnikam [The Besermyans after written sources]. Vo-
prosy finno-ugorskogo jazykoznanija [Questions of Finno-Ugric linguistics], iss. IV. Izhevsk, 1967. Pp. 310–
318. (In Russ.).

8. Shitova S. N. Narodnaya odezhda bashkir [Bahkirs’ ethnic clothing]. Arheologiya i etnografiya Bash-
kirii [Archaeology and ethnography of Bashkortostan], vol. 3. Ufa, 1968. Pp. 124–146. (In Russ.).



Удмурты граховско-южнокизнерской под-
группы населяют деревни Граховского района, 
южной половины Кизнерского района, а так-
же несколько населённых пунктов в верховьях 
р. Умяк (левый приток р. Вятки), на южной окра-
ине Можгинского района (д. Малый Кармыж, 
д. Ерошкино, с. Нынек) и деревню Енабердино 
сопредельного с Граховским Менделеевского 
района Татарстана.

Исследования, позволившие обнаружить эту 
подгруппу, были проведены в деревнях Кизнер-
ского района: Удмуртский Сарамак, Нижняя Ча-
бья, Синяр Бодья, Старая Бодья, Гучин Бодья, 
Саркуз, Новый Трык, Старый Кармыж, Поляко-
во, Макан Пельга, Арвазь Пельга, Новый Мултан, 
Короленко (Старый Мултан), Асинер, Айшур, 
Верхняя Тыжма, а также в с. Кизнер; в деревнях 
Граховского района: Лолошур-Возжи, Порым, 
Верхняя Игра, Старая Игра, Мишкино, Нижние 
Юраши, Старые Ятчи, Поршур, Яги-Какси, Ниж-
ние Адам-Учи, Байтуганово; в деревнях Мож-
гинского района: Малый Кармыж, Ерошкино и в 
с. Нынек; в Менделеевском районе Татарстана: 
в д. Енабердино.

На востоке и северо-востоке соседями грахов-
ско-южнокизнерских удмуртов являются удмур-
ты алнашско-киясовской подгруппы; на севере – 
удмурты севернокизнерской подгруппы; на юге 
граница ареала подгруппы совпадает с границей 
этнической территории удмуртов; на западе гра-

ховско-южнокизнерские удмурты соседствуют с 
кукморской подгруппой завятских удмуртов, от-
делённой от собственно-южных удмуртов р. Вят-
кой.

На территорию граховско-южнокизнерской 
подгруппы из земель алнашско-киясовских уд-
муртов в направлении с востока на запад распро-
странился культ Булды. Святилища Булды выяв-
лены в Граховском районе: около д. Яги-Какси, 
около д. Старые Ятчи, около д. Нижние Юраши 
(последнее святилище является действующим); в 
Кизнерском районе: около д. Удмуртский Сара-
мак, около д. Поляково, около д. Арвазь-Пельга. 
Кроме того, священник Н. Блинов в своей рабо-
те 1898 г. «Языческий культ вотяков»1 упомина-
ет святилище Булды у д. Вожи Староятчинской 
волости. Скорее всего, это та деревня, которая в 
наши дни носит название Лолошур-Возжи. По-
видимому, в данном случае автор подразумевал 
известное действующее поныне святилище око-
ло д. Нижние Юраши, равноудалённое как от 
Нижних Юрашей, так и от д. Лолошур-Возжи. 
Он упоминает также святилища около д. Айшур 
Васильевской волости, около деревень Аргабаш 
и Бемыж.

Заселяя территорию Граховского и Кизнерско-
го районов, осваивая земли в бассейне р. Умяк, 
носители культа Булды создавали новые святи-
лища. Левый берег р. Умяк пригоден для земле-
1 Блинов Н. Языческий культ вотяков. С. 42–47.
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Впервые излагаются данные, позволяющие вычленить этнографическую подгруппу собственно-
южных удмуртов, проживающую в юго-западной части Удмуртии. В её формировании приняли уча-
стие две группы мигрантов: продвинувшиеся с востока носители культа Булды, близкие по культуре 
алнашско-киясовским удмуртам, и переселившиеся с запада выходцы из земель завятских удмуртов. 
В традиционной культуре граховско-южнокизнерской подгруппы возник причудливый сплав черт, 
традиционных для алнашско-киясовских и завятских удмуртов. Подгруппа обладает особенностями 
традиционного костюма и женских украшений. Для неё характерна своя специфика предметов на-
родного искусства, декоративного оформления головных полотенец, ковров и прялок. У выявленного 
на этнографическом материале подразделения диалектологи выявили особые граховский и кизнер-
ско-можгинский говоры южноудмуртского наречия. Диалектологические материалы подтвержда-
ют данные этнологических исследований. 
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делия только в нижнем течении и вдоль левого 
притока – р. Адамки. Эти земли и были освоены 
переселенцами. Здесь и появились новые святи-
лища: у д. Яги-Какси и у д. Нижние Юраши.

Правый берег р. Умяк освоен удмуртами гра-
ховско-южнокизнерской группы от нижнего те-
чения до истоков. В низовьях реки было распо-
ложено святилище у д. Старые Ятчи. Выше по 
течению существовало упомянутое Н. Блиновым 
святилище у д. Бемыж на р. Бемыжке, прито-
ке р. Умяк. Ещё выше по течению, на высоком 
мысу у впадения в р. Умяк её правого притока 
р. Ишек расположено святилище, посещаемое в 
недавнем прошлом жителями трёх деревень: По-
ляково, Макан-Пельга, Старый Кармыж. В этом 
заброшенном ныне святилище сохранились две 
огромных священных сосны. Их кроны возвы-
шаются над окружающим лесом и хорошо видны 
издалека. Выше по течению р. Ишек, в двух кило-
метрах от д. Арвазь-Пельга, сохранилось другое 
заброшенное святилище. В нём уцелела огромная 
старая священная липа. Она имела три ствола на 
одном основании. Один ствол засох и обвалился, 
два других живы. Ещё выше по течению р. Ишек 
находилось упомянутое Н. Блиновым святили-
ще у д. Айшур. Мои информаторы о нём уже не 
вспомнили.

У истоков р. Лубянки, левого притока р. Вят-
ки, существует д. Старый Аргабаш, неподалёку 
от которой, по свидетельству Н. Блинова, распо-
лагалось ещё одно святилище Булды. Южнее рас-
полагалось святилище Булды около д. Удмурт-
ский Сарамак. Это самое западное святилище, 
расположенное неподалёку от р. Вятки. 

Но на территорию граховско-южнокизнерской 
подгруппы, помимо мигрантов из восточных тер-
риторий, носителей культа Булды, мигрировали 
и участвовали в её формировании и переселенцы 
с правого берега р. Вятки, представители кук-
морских и шошминских удмуртов. Последней 
крупной миграцией было переселение в 1930 г. 
от раскулачивания и безлесья целого ряда семей 
из д. Ошторма Юмья Кукморского района. Они 
основали на территории Кизнерского района де-
ревню Сюлонер Юмья.

Но были в прошлом и не такие многолюдные 
миграции, их поток не иссякал. Выходцы с пра-
вого берега р. Вятки активно участвовали в фор-
мировании рассматриваемой южноудмуртской 
подгруппы. М. Г. Атаманов выявил здесь присут-
ствие населения, связанного с семью воршудны-
ми (Воршуд – божество, покровитель родствен-
ных семей) группами, расселёнными на правом 
берегу р. Вятки. Этот исследователь отметил и 

быструю ассимиляцию переселенцев. Их потом-
ки через одно-два поколения полностью слива-
лись с местным левобережным населением1.

Неслучайно в сельских музеях здесь можно 
встретить вещи, традиционные для костюмных 
комплексов завятских удмуртов, а на народных 
праздниках можно видеть женщин в традицион-
ных костюмах кукморских и шошминских уд-
муртов с соответствующими наборами украше-
ний из нашитых на ткань серебряных монет. Эти 
наборы украшений включают нагрудник чырты-
кыч (чырты ‘шея’, кыч ‘петля’) и перевязь кама-
ли (образовано от чувашского слова со значением 
‘серебро’).

Очень показателен тот факт, что комплексы 
нагрудных украшений граховско-южнокизнер-
ских удмуртов конструктивно близки вещам ал-
нашско-киясовской подгруппы. Они также вклю-
чают широкую перевязь и массивное нагрудное 
украшение, закруглённое снизу. Название этого 
главного, основного в наборе украшений пред-
мета заимствовано у переселенцев с правого бе-
рега р. Вятки. Его обозначают завятским терми-
ном чыртыкыч. Интересно, что один предмет из 
набора украшений граховско-южнокизнерских 
удмуртов повторяет название, характерное для 
завятских удмуртов (чытрыкыч), а другое укра-
шение – перевязь – обозначено термином (буть-
мар), характерным для алнашско-киясовской 
подгруппы. В данном случае терминология очень 
показательно отражает процесс формирования 
подгруппы из двух групп мигрантов. 

Традиционным рубахам дэрем граховско-юж-
нокизнерских удмуртов, сохранившимся до на-
шего времени, свойственен модернизированный 
покрой: они имеют широкую оборку, приши-
тую на уровне бёдер, кокетки на груди и спине, 
пышные рукава со сборкой в верхней части и у 
небольшого манжета. При этом они сохраняют 
архаичный элемент – небольшие квадратные ла-
стовицы у основания рукава. Наиболее ранние из 
сохранившихся изделий изготовлены целиком из 
клетчатой ткани домашнего производства. Позд-
ние вещи целиком сшиты из фабричных тканей. 

Штаны граховско-южнокизнерской подгруп-
пы, как и у алнашско-киясовских удмуртов, име-
ли покрой с так называемым «широким шагом» 
– широкую вставку между штанинами. Такой тип 
покроя, как известно, был характерен для коче-
вых народов, так как он наиболее удобен при вер-
ховой езде.

Народному искусству граховско-южнокиз-
нерских удмуртов присущи некоторые специфи-
1 Атаманов М. Г. От Дондыкара до Урсыгурта… С. 77, 79.
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ческие явления. Узорные концы их головных по-
лотенец более массивны, чем у других групп. Для 
концов, выполненных в браной технике, заполнен-
ных строгим красно-белым узором, состоящим из 
изломанных линий вертикальной направленности, 
характерны разноцветные вставки, выполненные 
в выборной технике. Во многих выявленных ве-
щах эти вставки повторяют орнаментальные фи-
гуры зарни пужы ‘золото узор’, характерные для 
вышивки косинских удмуртов, воспроизводящие 
своими очертаниями бегущего соболя. 

В ковроделии распространены композиции 
узоров, построенные из раппортно повторяю-
щихся очень крупных разноцветных восьмилуче-
вых розеток на тёмном фоне, без других дополни-
тельных деталей. Вещи с таким художественным 
решением характерны исключительно для дан-
ной подгруппы.

Прялки граховско-южнокизнерских удмуртов 
имеют более широкое донце, чем это обычно ха-
рактерно для удмуртских прялок, и более сочную 
резьбу. В то время как орнаментации удмуртских 
прялок вообще свойственна комбинация гладких 
и покрытых мелкими параллельными нарезками, 
словно заштрихованных параллельными лини-
ями, участков с небольшими вкраплениями вы-
емчатой резьбы, прялки граховско-южнокизнер-
ских удмуртов включают большие участки, орна-
ментированные глубокой трёхгранно-выемчатой 
резьбой.

По данным новых полевых диалектологиче-
ских исследований на территории подгруппы 
распространены граховский и кизнерско-мож-
гинский говоры южноудмуртского наречия. Ру-
беж между алнашским и граховским говорами 
соответствует рубежу между алнашско-киясов-
ской и граховско-южнокизнерской подгруппами; 
межа, разграничивающая кизнерско-можгинские 
и срединные говоры, проходит примерно там же, 
где и граница между граховско-южнокизнерской 
и севернокизнерской подгруппами1.

Интересно, что граховский и кизнерско-мож-
гинский говоры южноудмуртского наречия от-
личают лексические заимствования из завятских 
говоров2.

Диалектологические материалы, таким обра-
зом,  в основном согласуются с выводами, бази-
рующимися на этнографических данных.

По материалам переписи 1716 г. земли гра-
ховско-южнокизнерских удмуртов относились к 
1 Насибуллин Р. Ш., Максимов С. А., Семёнов В. Г.¸ Отстав-
нова Г. В. Диалектологический атлас удмуртского языка. 
Вып. 1. С. 39–41. 
2 Информация получена из беседы с диалектологами 
Р. Ш. Насибуллиным и С. А. Максимовым.

Сотне Андрея Байтемирова, а две деревни вхо-
дили в сотню Тохтарки Иванова. Граница между 
сотнями проходила как раз по р. Люге. Сопоста-
вить с современными населёнными пунктами в 
сотне Андрея Байтемирова можно следующие 
деревни: 

Верхний Юграш (2 двора, 12 человек) – д. Гор-
ные Юраши Граховского района

Нижний Юграш (3 двора, 17 человек) – 
д. Нижние Юраши Граховского района

Старая Игра (10 дворов, 42 человека) – д. Ста-
рая Игра Граховского района

Сарамак Пельги (12 дворов, 48 человек) – 
д. Удмуртский Сарамак Кизнерского района

Макан Пельги (14 дворов, 88 человек) – д. Ма-
кан-Пельга Кизнерского района

Старой Ятчи (6 дворов, 28 человек) – д. Ста-
рые Ятчи Граховского района

Карамыш Пелги (11 дворов, 44 человека) – 
д. Старый Кармыж Кизнерского района

Варваж Малыя Пельги (4 двора, 19 человек) – 
д. Арвазь-Пельга Кизнерского района

Малой Пельги, а Карамыш-Пельги (8 дворов, 
30 человек) – д. Малый Кармыж Можгинского 
района.

деревня по речке Бемыж-Пельге (2 двора, 12 
человек) – с. Бемыж Кизнерского района

Адам-Учи (4 двора, 16 человек) – д. Нижние 
Адам-Учи или Русские Адам-Учи или Средние 
Адам-Учи (последняя деревня исчезла с лица 
земли, но она существовала ещё 1970-е гг.) Гра-
ховского района3.

В сотне Тохтарки Иванова:
Малый Трык (11 дворов, 46 человек) – д. Но-

вый Трык Кизнерского района
Трык Омга (11 дворов, 52 человека) – д. Ста-

рый Трык Кизнерского района4.
Итак, граховско-южнокизнерская подгруппа 

существует на ограниченной территории в юго-
западной части удмуртского ареала. Она сфор-
мирована двумя встречными потоками пересе-
ленцев: с востока – носителями культа Булды, 
близкими по культуре алнашско-киясовским 
удмуртам, и выходцами с запада, с правого бе-
рега р. Вятки. Ярким своеобразным явлением 
духовной культуры этой подгруппы является 
культ Булды, святилища которого создавались 
по всей территории расселения граховско-юж-
нокизнерской подгруппы. Подгруппа обладает 
своими особенностями традиционного костюма 
и женских украшений. Для неё характерна своя 

3 ЦГАДА. Ф. 350. Д. 1061. Л. 518 об., 520, 524 об., 530, 
532, 536, 552 об., 558 об., 561 об., 568, 570 об., 599 об.
4 ЦГАДА. Ф. 350. Д. 1061. Л. 615 об., 619.
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специфика предметов народного искусства, деко-
ративного оформления головных полотенец, ков-
ров, прялок. Диалектологи выявили здесь особые 
граховский и кизнерско-можгинский говоры юж-
ноудмуртского наречия. 

Список литературы

1. Атаманов, М. Г. От Дондыкара до Урсыгур-
та. Из истории удмуртских регионов / М. Г. Ата-
манов. – Ижевск: Удмуртия, 2005. – 215 с.

2. Блинов, Н. Языческий культ вотяков / 
Н. Блинов. – Вятка, 1898. – 104 с.

3. Насибуллин, Р. Ш. Диалектологический 
атлас удмуртского языка / Р. Ш. Насибуллин, 
С. А. Максимов, В. Г. Семёнов, Г. В. Отставнова. 
– Вып. 1. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотиче-
ская динамика», 2009. – 259 с.

Сведения об авторе
Косарева Ирина Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории искусств 

и художественно-педагогического моделирования Института искусств и дизайна Удмуртского госу-
дарственного университета. 

ira.kosareva.60@mail.ru

GRAKHOV- SOUTH KIZNER SUBGROUP OF SOUTHERN UDMURTS
This article is based on field research conducted with the support of Grant № 06-01-18129-e.

I. A. Kosareva
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, the Department  of  Art History and  Pedagogical 

Modeling, Institute of Arts and Design, Udmurt State University (Izhevsk). ira.kosareva.60@mail.ru

The paper presents some unique data which allow singling out a subgroup of ethnographic southern Ud-
murts who live in the South-West of Udmurtia. Its formation involved two groups of migrants: the  fol-
lowers of Bulda Cult from the East, culturally close to the Alnashi-Kiyasovo Udmurts, and the natives of 
Zavyatsky Udmurt lands, who had migrated from the West. The traditional culture of Grakhov-South Kizner 
subgroup gave rise to a quaint fusion of features, traditional for Alnashi-Kiyasovo and Zavyatskiy Udmurts. 
The subgroup has unique features of traditional costumes and women’s jewelry. It is characterized by its own 
specific objects of folk art, and those of the decoration of head towels, carpets and spinning wheels. Hav-
ing studied the ethnographic material of the sub-group, the dialectologists identified specific Grakhov and 
Kizner-Mozhginsky subdialects of  the southern Udmurt dialect. Dialectological materials confirm the data 
of the ethnological research.
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Древнетюркские генеалогические легенды, 
зафиксированные в китайских источниках, в со-
поставлении с другими источниками позволяют 
вести речь о башкиро-кыргызских этногенети-
ческих взаимосвязях. По одной из таких легенд, 
предки древних тюрков-тукюе происходили из 
владетельного дома Со, обитавшего на севере от 
хуннов. Вождь рода Апанбу имел 70 (или 17) бра-
тьев. У одного из них – Ичжинишиду – было че-
тыре сына. Первый из них превратился в лебедя, 
второй царствовал между реками Афу и Гянь под 
именем Цигу, третий правил при реке Чуси, чет-
вертый – Надулу-шад принял имя Тукюе (Турк). 
Десять сыновей Надулу-шада «прозывались по 
дому матерей»1. Еще Н. А. Аристов предполо-
жил, что древние тюрки-тукюе после переселе-
ния в Алтай разделились на четыре части. Сюжет 
с превращением в лебедя он сопоставил с этни-
ческим названием куу-кижи (лебединцы-челкан-
цы, входящие ныне в состав северных алтайцев) 
и писал, что старший сын Ичжинишиду был ро-
доначальником племени куу (лебедей). Цигу (или 
Ки-ко), по его мнению, китайская транскрипция 
имени кыргыз (в китайском языке буква р от-
сутствует). Таким образом, родоначальники пле-
мен Куу (лебедь), Кыргыз (Цигу) и Тукюе (Турк) 
оказывались родными братьями2. Точка зрения 
Н. А. Аристова получила признание и принята с 
некоторыми уточнениями многими исследовате-
лями. 

1 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений… С. 221–222.
2 Аристов Н. А. Заметки об этническом составе… С. 278–
280.

У башкир племени Юрматы сохранилась ле-
генда: «Однажды на охоте единственный сын Юр-
ми-хана хотел подстрелить лебедя, но тот обер-
нулся прекрасной девушкой. Юноша женился на 
ней, и их потомки образовали племя Юрматы»3. 
Имеются и другие варианты данной легенды. По 
записям Р. Г. Кузеева, Юрмый был ханом юрма-
тынцев и имел четырех сыновей: «У Юрмый-хана 
был единственный сын. Сын имел олатая (деда). 
Сын остался ханом. Он был очень молчалив. Ола-
тай (дед) посылает их на работу, надеясь, что там 
он заговорит. Там один гусь загоготал. Сын Юр-
мыя убил его. И он сказал: “Если ты молчишь, 
то жив будешь, если заговоришь, то умрешь”. От 
него пошел род Юрматы»4. В одном из шежере 
юрматынцев некто Аккош (лебедь) является вну-
ком Юрматы-бия, сыном Аккучкара (буквально – 
белого барана)5. Все это говорит в пользу того, что 
башкиры-юрматынцы и юрмийцы являлись по-
томками древнетюркского племени куу (лебедь).

И китайский источник, и башкирская легенда 
свидетельствуют о существовании счета родства 
(и, скорее всего, традиции передачи этнонима) по 
материнской линии. Некоторые матриархальные 
пережитки у башкир племени Юрматы сохраня-
лись вплоть до XVIII–XIX вв.6 
3 Башкирское народное творчество. Т. 2. Предания и 
легенды… С. 117.
4 Научный архив Уфимского научного центра Российской 
академии наук (НА УНЦ РАН). Ф. 116. Оп. 1. Д. 63. Л. 185, 
188.
5 Башкирские шежере… С. 40, 47; Башкирские родослов-
ные… С. 50.
6 Башкирские шежере… С. 184.
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БАШКИРО-КЫРГЫЗСКИЕ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Рассматривается проблема выявления башкиро-кыргызских этногенетических взаимосвязей в пе-
риод средневековья. Об общих корнях отдельных башкирских племен и древних кыргызов свидетель-
ствуют древнетюркские и башкирские генеалогические легенды. По китайским источникам, один 
из братьев превратился в лебедя, другого звали Цигу, третьего – Тюрк. По мнению исследователей, 
первый из братьев – предок лебединцев, второй – древних кыргызов, а третий – древних тюрок. Близ-
кие к этим легенды сохранились у башкир племени Юрматы. По башкирской легенде, сын Юрми-хана 
женился на лебеди, также у него было четверо сыновей. Новый этап башкиро-кыргызского взаи-
модействия относится к периоду экспансии Кыргызского каганата во второй половине IX – начале 
X вв. Об этих событиях писал персидский автор Гардизи. Упоминание Караханидских правителей в 
шежере башкир-табынцев, существование в XVII в. на Енисее Табынской земли – свидетельствуют 
о кыргызских корнях племени Табын в составе башкир. 
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«Молчаливость» Юрмый-хана, скорее все-
го, также объясняется отображением в легенде 
пережитков древнетюркских традиций. Возмож-
но, тюркские каганы как сакральные правители 
и отличались «молчаливостью». Об этом мож-
но догадываться, изучая китайские источники. 
«Молчаливость» верховных правителей древних 
тюрок была обусловлена затворническим харак-
тером их жизни. О редком появлении, в частно-
сти, хазарских, тогузгузских и кимакских каганов 
перед вельможами и народом писали арабо-пер-
сидские авторы.

Удивительная схожесть в обеих легендах 
(число сыновей, превращение в лебедя или же-
нитьба на лебеде, матрилинейность рода, «мол-
чаливость» хана) позволяет утверждать о древ-
нетюркских корнях башкирских племен Юрматы 
и Юрми. Вообще, древнее племя куу (лебедей), 
скорее всего, является одним из самых древних 
этнических пластов в истории башкирского на-
рода. Возможно, данный этнический массив по-
явился на Южном Урале в ходе экспансии Перво-
го Тюркского каганата во второй половине VI в. 
К древнетюркским словам «куу», «кува», «кугу», 
«куб» (лебедь), возможно, также восходят баш-
кирские этнонимы «кувакан», «кудей», «куба-
ляк», «кубау»1. Таким образом, древнетюркские 
и башкирские генеалогические легенды свиде-
тельствуют, что существовала общая субстрат-
ная основа раннекыргызской и раннебашкирской 
(как и раннетюркской) культур, хронологически 
относящаяся к периоду до середины VI в. 

В китайских источниках кыргызы были из-
вестны под следующими названиями: гэгунь, 
гяньгунь, кигу, цигу, гегу, хэгусы, хягас с III в. 
до н. э.2 В 201 г. до н. э. гяньгуней покорил хунн-
ский шаньюй Модэ. Кыргызы, продвинувшись 
на север, смешались здесь с динлинами и обосно-
вались в Минусинской котловине. В 554 г. госу-
дарство Цигу было завоевано древними тюрками. 
После падения каганата кыргызы были разбиты 
уйгурами. Древним кыргызам были подчинены 
так называемые «лыжные тукюе», одним из пле-
мен которого было «дубо»3. Возможно, башкир-
ский этноним «табын» восходит к этому племе-
ни. Ведь еще в начале XVII в. на левом берегу 
Енисея в предгорьях Саянского хребта между 
Тубинской землей и киргизами, то есть хакасами, 
1 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа… С. 256; 
Хисамитдинова Ф. Г. Словарь башкирской мифологии… 
С. 52.
2 Яхонтов С. Е. Древнейшие упоминания названия «кир-
гиз»… С. 110–120.
3 Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена… С. 354.

находилась отдельная Табынская земля4. Данный 
факт свидетельствует, с одной стороны, об этни-
ческих связях табынцев с тубо (дубо), с другой 
стороны, с кыргызами (хакасами). Но полностью 
отождествлять табынцев с теми и другими так-
же не следует. Скорее всего, табынцы входили в 
сферу влияния хакасов. 

Кыргызы в 840 г. разгромили Уйгурский кага-
нат, после чего часть уйгуров ушла в Восточный 
Туркестан, где стала известна под именем тугуз-
гузов. Уже в 841–842 гг. кыргызские войска, пре-
следуя уйгуров, захватили часть Джунгарии, во-
рвались в Восточный Туркестан, а в марте 843 г. 
взяли города Бейтин (Бешбалык), Аньси (Куча) и 
дошли вплоть до Кашгара. Экспансия кыргызов в 
Восточный Туркестан была относительно кратко-
временной, и к началу X в. кыргызы вернулись на 
прежнюю свою этническую территорию. Вполне 
возможно, что именно в этот период табынцы 
(дубо) в составе кыргызских войск появились в 
Семиречье и вошли в контакт с усуно-караханид-
скими этническими массивами. Дело в том, что 
в этногенетической истории башкир племени Та-
бын прослеживается связь с древними усунями и 
Караханидами5. 

Часть уйгуров бежала на запад. Преследуя 
их, кыргызы к середине IX в. вышли к Среднему 
Иртышу, постепенно приближаясь к Уралу, где 
столкнулись с землями древних башкир. В верхо-
вьях реки Урал и на Среднем Иртыше раскопаны 
курганы древнехакасской (древнекыргызской), 
так называемой тюхтятской, культуры IX–X вв. В 
частности, памятники, раскопанные на террито-
рии Челябинской области, состоят из могил, об-
ложенных вокруг камнями. Они содержат остат-
ки захоронений в виде трупосожжения и сопо-
ставляются с памятниками тюхтятской культуры, 
принадлежавшей кыргызам6. О проникновении 
кыргызов в Западную Сибирь вплоть до Урала, об 
их взаимосвязях с кимакскими племенами напи-
сано достаточно много. Скорее всего, в IX–X вв. 
во время кратковременных походов кыргызов эт-
ноним (политоним) «кыргыз» получил широкое 
распространение в Центральной Азии. Л. Р. Кыз-
ласов, ссылаясь на работу Р. Г. Кузеева, полагал, 

4 Потапов Л. П. Происхождение и формирование хакасской 
народности… С. 98, 107; Вайнштейн, С. И., Долгих, Б. О. К 
этнической истории хакасов… С. 93–97; Позднее табанцы 
(или табынцы) вошли в состав хакасов. Ныне составляют 
сеок табан бельтиров в составе хакасов. См.: Тюркские на-
роды Сибири… С. 547.
5 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа… С. 246–
252.
6 Мажитов Н. А., Султанова, А. Н. История Башкортостана. 
Древность. Средневековье… С. 228.
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что проникновение в Башкирию таких родо-пле-
менных групп, как кахас, киргиз, ун, сарыг, ас, 
а также табын, относится к IX–X вв. и связано с 
экспансией хакасов (кыргызов) в западном на-
правлении1. Как известно, в некоторых деревнях 
современного Гафурийского района Республики 
Башкортостан, населенных башкирами рода кесе-
табын, имеется подразделение «кахас», что следу-
ет связывать с хакасами2. Несомненным является 
одно: часть так называемых западных табынцев 
появилась в Башкирии задолго до начала XIII в.3 

О встрече башкир с древними кыргызами оста-
вил важное сообщение персидский автор XI в. 
Абу Саид Абд ал-Хай бен аз-Заххак бен Махмуд 
Гардизи: «Причина объединения киргизов под 
властью своего начальника была следующая. Он 
происходил из славян и был одним из славянских 
вельмож; когда он жил в стране славян, туда при-
был посол из Рума; этот человек убил того по-
сла… [Итак], тот начальник в споре убил посла и 
по необходимости должен был покинуть страну 
славян. Он ушел оттуда и пришел к хазарам; ха-
зарский хакан хорошо обращался с ним до своей 
смерти. Когда на престол сел другой хакан, он 
обнаружил нерасположение к пришельцу; тот 
был вынужден удалиться, ушел и пришел к Баш-
джурту. Этот Башджурт был одним из хазарских 
вельмож и жил между владениями хазаров и ки-
маков с 2000 всадников. Хазарский хан отправил 
к Башджурту человека, требуя, чтобы он прогнал 
славянина; тот поговорил об этом со славянином; 
славянин отправился во владения <…>, с которы-
ми он находился в родстве. По дороге он прибыл 
в одно место между владениями кимаков и тугуз-
гузов; хан тугузгузов поссорился со своим племе-
нем и рассердился на них; [многих из] них убили; 
[остальные] рассеялись и по одному или по два 
стали приходить к славянину. Он всех принимал 
и оказывал им добро, так что их набралось мно-
го. Он послал человека к Башджурту, заключил с 
ним дружбу и этим усилился; после этого он про-
извел нападение на гузов, многих из них убил, 
многих взял в плен и собрал много денег, частью 
благодаря грабежам, частью благодаря пленным, 
которых он всех продал в рабство. Тому племе-

1 Кызласов Л. Р. История Южной Сибири в средние века… 
С. 120.
2 Камалов А. А., Камалова, Ф. У. Атайсал… С. 179. 
3 В частности, существование в ряде деревень современного 
Гафурийского района Республики Башкортостан (населенных 
башкирами рода кальсир-табын) родовых подразделений под 
названием «уранкай» (См.: Камалов, А. А., Камалова, Ф. У. 
Атайсал… С. 180, 181), свидетельствует о появлении данных 
групп в составе кыпчаков и кыпчакизированных групп в 
первой половине XI в.

ни, которое собралось около него, он дал имя 
киргиз»4. В рассказе о войнах между тугузгузами 
и киргизами победе последних дают достаточно 
ясные хронологические ориентиры. Эти события 
произошли в 820–840-х гг., а уйгуры, бежавшие 
в Восточный Туркестан, в арабо-персидских ис-
точниках стали известны под именем тугузгузов. 
Текст Гардизи свидетельствует, что, скорее все-
го, во второй половине IX в. башкиры заключи-
ли союз с древними кыргызами. Тем самым они 
оказывались врагами уйгуров, огузов, кимаков 
и кипчаков. Интересным является и правдивое 
отображение пути, ведущего из страны славян 
в землю хазар (Поволжье), оттуда – в Башджурт 
(то есть к башкирам в Южное Приуралье), затем 
к кимакам (Средний Иртыш), далее через Алтай 
на Енисей к кыргызам5. 

Среди башкирских племен имеется и пле-
мя «киргиз». Р. Г. Кузеев полагал, что киргизы 
пришли в Башкирию в составе кыпчакской вол-
ны в XIII–XIV вв. По преданиям, древняя родина 
киргизов находилась далеко в «сибирской сторо-
не». Р. Г. Кузеев предполагал, что башкирские 
киргизы являются потомками енисейских (древ-
них) кыргызов6. В шежере башкир племени кир-
гиз, опубликованном в 1913 г. в журнале «Шура» 
бугульминским учителем А. Халимовым, отме-
чалось, что «родоначальника киргизских баш-
кир называли «Куркод-ата», (происходящего) 
из киргизского юрта из потомков Саида (из рода 
Магомета); (он жил) на Бухарской дороге, у моря 
Сыр»7. В связи с упоминанием в шежере Куркод-
ата Р. Г. Кузеев и С. М. Абрамзон пришли к выво-
ду о контакте племени киргиз с огузами8. Между 
тем Д. М. Исхаков выдвинул предположение, 
что вместо «Куркод» следует читать «Куркоз», 
то есть «Кыргыз». Он не исключал возможности 
миграции киргизов в Башкирию в домонгольский 
период. Им также было установлено, что башкир-
ская Киргизская волость в XVIII в. состояла из 
тюб (подразделений): аю, байсары, чикир. Эти эт-
нонимы известны среди тянь-шаньских киргизов 
племен адигине, солто, чегир9. Все это позволяет 
4 Бартольд В. В. Сочинения… С. 46–47.
5 Кызласов Л. Р. История Южной Сибири в средние века… 
С. 120.
6 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа… С. 339–
340.
7 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-
культурные связи… С. 63.
8 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа… С. 340; 
Абрамзон, С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-
культурные связи… С. 63.
9 Исхаков Д. М. О ранних этапах этнической истории групп 
татар и башкир с локальным самоназванием «кыргыз» и 
«елан»… С. 520–521.
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ставить вопрос о связи башкир племени Киргиз с 
тянь-шаньскими киргизами. 

Между тем проблема этногенетической 
связи между енисейскими кыргызами и тянь-
шаньскими киргизами до сих пор остается нере-
шенной. Однако несомненным является и то, что 
какие-то носители этнонима «кыргыз» появились 
на Тянь-Шане именно в период экспансии Кыр-
гызского каганата в IX–X вв. В то же время, ско-
рее всего, этническое ядро тянь-шаньских кирги-
зов составляли потомки древних тюрок и племен 
теле, продвинувшихся к Саяно-Алтаю и попав-
ших в IX–X вв. под влияние Кыргызского кагана-
та1. В период «кыргызского великодержавия» на 
западном Алтае и в Восточном Казахстане в ре-
зультате смешения кыргызов, кимаков, уйгуров 
и других появились новые племена. Об одной из 
таких культур говорится в персидском сочинении 
конца X в. «Худуд ал-алам»: «Каркар(а)-хан – еще 
одна область, принадлежащая кимакам, и жители 
ее напоминают по [своим] обычаям хырхызов»2. 
Исследователи обратили внимание на близость 
названия этой области Кимакского каганата к эт-
нониму «киргиз»3. Можно предположить, что и 
башкирское племя Киргиз является одним из по-
добных образований, испытавших влияние Кыр-
гызского каганата и перенявшего этноним. 

Таким образом, древнетюркские генеалоги-
ческие легенды в сопоставлении с башкирскими 
преданиями и легендами позволяют утверждать 
об общих этногенетических корнях башкир и 
кыргызов. Эта субстратная общность относится к 
периоду до VI в. Во время экспансии Кыргызско-
го каганата на запад в IX–X вв. кыргызы вновь 
столкнулись с башкирами, о чем свидетельствует 
и персидский автор Гардизи. 
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The article is devoted to the problem of identifying Bashkir-Kyrgyz ethno-genetic relationships. The com-
mon roots of certain Bashkir tribes and ancient Kyrgyz clans are seen in Old Turkic and Bashkir genealogical 
legends. According to Chinese sources, one of the brothers turned into a swan, one was named Zigo, the third 
was called Turk. According to researchers, the first of the brothers is the ancestor of the Lebed tribe, the second 
is that of ancient Kyrgyzs and the third is that of ancient Turks. Similar legends have been preserved in the 
Bashkir tribe of Urmati. The Bashkir legend says that the son of Urmi Khan married a swan, he also had four 
sons. A new stage of Bashkir-Kyrgyz interaction started in the period of expansion of the Kyrgyz Khaganate 
in the second half of IX – early X century – those events were written about by the Persian author Gardizi. 
The mention of the Qarakhanid rulers in the genealogy of Tabyn Bashkirs and the existence of Tabyn land on 
the Yenisei in XVII century indicate the Kyrgyz roots of the Tabyn tribe in the composition of the Bashkirs.

Keywords: the Bashkirs, the Kyrgyz, ancient Turks, ethnic ties, legend, tribe, genealogy.
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Одним из последствий Великих реформ стал 
быстрый рост численности населения России. 
Тот демографический переход, которой во второй 
половине XIX – начала XX в. переживала наша 
страна, привел к временному увеличению доли 
несовершеннолетних в общей структуре населе-
ния1. Специалисты по исторической демографии 
фиксируют абсолютные показатели, но пока еще 
в незначительной мере учитывают культурное 
«наполнение» мира детства этого периода. Меж-
ду тем именно поколениям демографического 
перехода и предстояло создавать новую Россию: 
Россию без крепостного права, без разделения на 
сословия, а потом и без самодержавия и капита-
листических отношений. 

Их социализация, которая проходила в это ди-
намичное время, опосредованно повлияла на даль-
нейший ход исторического развития нашего От-
ечества. Нет особой необходимости доказывать, 
что молодое поколение лучше восприимчиво ко 
всему новому. Однако для такого восприятия в 
дореволюционной России в большинстве случаев 
требовалось пространственное соприкосновение с 
носителями нового. Мир традиционной культуры, 
как известно, был предрасположен к стабильно-
сти, столичный мир, напротив, ориентировался на 
динамику. Своеобразным культурным посредни-
ком между ними выступала провинция. 

Роль такого посредника возрастала на перифе-
рийных и малоосвоенных землях. К их числу от-
1 Миронов Б. Н. Социальная история России периода импе-
рии (XVIII – начало XX вв.). Т. 1. С. 191–193.

носилась территория Зауралья. Цель настоящей 
публикации состоит в предварительном выявле-
нии тех значимых ценностей, коими постепенно 
стали руководствоваться лица подросткового воз-
раста, оказавшиеся в городах Зауралья вне роди-
тельского дома. Базу источников составили опу-
бликованные и архивные мемуары, связанные с 
историей дореволюционного Зауралья. Они дают 
нам возможность увидеть детское восприятие не 
только привычных семейно-бытовых отношений, 
но и большого мира непростой социальной дей-
ствительности.

Открытие этого мира начиналось обычно с 
путешествия. Подросток, как правило, мальчик 
вынужденно отправлялся куда-либо из родного 
дома. Это могла быть дорога к месту учебы или 
даже к месту работы. Достаточно часто родители, 
занятые работой или службой, не имели возмож-
ности сопровождать своего ребенка. Они могли 
отправить подростка в самостоятельное путеше-
ствие, передоверив минимальный контроль за 
ним своим знакомым (обычно крестьянам), заня-
тым извозом, или даже посторонним лицам. 

Свои впечатления о путешествиях оставили 
многие авторы мемуаров. Яркие эмоции от доро-
ги сохранились в памяти будущего архимандрита 
Антонина (Капустина). Окончив Долматовское 
духовное училище в 1830 г., он ехал поступать в 
Пермскую семинарию. Когда после нескольких 
дней пути мальчик увидел, как «вдруг при пово-
роте дороги открылся в голубой синеве белока-
менный Екатеринбург», то у него «как будто сле-
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зы подступили к груди». Великолепный город на 
фоне синеющего Уральского хребта привел юного 
путешественника в «восхищение и страх». Из се-
минарии ему для встречи с родителями приходи-
лось ездить по маршруту Пермь – Екатеринбург – 
Далматов – Шадринск – Батурино, а после оконча-
ния каникул снова возвращаться на место учебы1.

Образ Екатеринбурга и дороги к нему так-
же присутствует в автобиографических текстах 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и П. П. Бажова. Первый 
из них оставил детальные описания жестоких бур-
сацких нравов в Екатеринбурге и своих детских 
путешествий на попутных подводах2. В 1889 г. 
в десятилетнем возрасте отправился на учебу в 
Екатеринбургское духовное училище П. П. Ба-
жов. Будущему автору «Малахитовой шкатулки» 
повезло. От Сысертского завода до Екатеринбур-
га его сопровождали мать и отец. Однако затем 
главному герою его автобиографической повести 
«Далекое – близкое» осваиваться в горном Екате-
ринбурге также пришлось самостоятельно3. По-
сле нескольких лет обучения этим двум будущим 
уральским писателям еще предстояло обучение в 
Пермской семинарии, сопровождаемое неизбеж-
ными длительными переездами.

Естественно, что все эти переезды, нахожде-
ние в малознакомом поселении были невозмож-
ны без помощи со стороны других людей. В силу 
необходимости подросток рано начинал поиск 
межличностных контактов, облегчавших ему 
жизнь. Родственные, конфессиональные, земля-
ческие связи оказывались для социализирующей-
ся личности максимально значимыми. В автоби-
ографическом произведении П. П. Инфантьева 
«Возвращение со святок (Рассказ из школьных 
воспоминаний)» описано путешествие гимнази-
стов зимой в канун Крещения. Чтобы успеть к на-
чалу занятий, им надо было проехать из Зауралья 
на санях до города Троицка 240 верст. Старшим 
в этой компании стал пятнадцатилетний подро-
сток. В дороге он заботился об остальных детях: 
девочках Мане, Анюте, Наде и младшем брате 
Саше. Всем его подопечным было по 10–11 лет4.

Вышеописанное путешествие не есть досужие 
домыслы провинциального литератора. Более 
того, рассказ П. П. Инфантьева является хорошей 
иллюстрацией неписаных правил коллективных 
поездок учащихся того времени. В таких путе-
шествиях самого старшего называли «подряд-
1 Российский государственный архив древних актов (РГА-
ДА). Ф. 834. Оп. 4. Д. 1118. Л. 18–24.
2 Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы, Легенды. Из далекого про-
шлого. Воспоминания… С. 365–458.
3 Бажов П. П. Соч. в 3 т.… Т. 3. С. 438.
4 Инфантьев П. П. Сибирские рассказы… С. 121–147.

чиком». Остальные члены группы сдавали под-
рядчику деньги за дорогу, а он, в свою очередь, 
расплачивался с ямщиками, организовывал на 
«станках» (остановках) обед, чай и ночлег, сле-
дил за поклажей. В воспоминаниях М. В. Андре-
ева, хранящихся в фондах Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника, присутству-
ет описание такой поездки на каникулы семина-
ристов и епархиалок домой в Курганский округ. 
Безопасность учащихся подростков отчасти обе-
спечивалось тем, что они ехали «по веревочке». 
Крестьяне, занятые извозом, передавали своих 
пассажиров на «станках» только своим хорошо 
знакомым сменщикам5. Нетрудно заметить, что 
организация поездок детей в точности копирова-
ла те отношения, которые существовали в дороге 
и у взрослого населения6.

Иерархические отношения «старшие-младшие» 
существовали не только во время поездок. Со сто-
роны старших у учащихся были распространены, с 
одной стороны, обычаи защиты и покровительства, 
а с другой – произвол по отношению к младшим. 
Отношение к ябедам в учащейся среде было край-
не негативным, вплоть до физической расправы. 
Несомненно, что истоки такого поведения лежат в 
толще традиционной культуры. Её разрушение со-
действовало развитию духа свободомыслия и ин-
дивидуальных способностей у учащихся.

Очень хорошо раскрепощение сознания опи-
сано в мемуарах выходца из крестьян Н. М. Чук-
малдина (1836–1901 гг.). Для того чтобы помочь 
неграмотному отцу, избранному сельским стар-
шиной, собирать подати, 11-летний Микола на-
учился считать на счетах. Вместе с отцом он от-
правлялся в Тюмень сдавать деньги в окружное 
казначейство. Мальчика поразили размеры горо-
да: «Уж такой-то он большой, что страсть! Идешь, 
идешь по улицам – и конца не видно. А какие дома 
большие да высокие!» В 15 лет Николай Чукмал-
дин поступил в приказчики к тюменскому купцу 
Решетникову, где и началось приобщение талант-
ливого подростка к образованию, общественной 
деятельности и городской культуре7. 

Подросток, уехавший на заработки в город, 
получал по деревенским меркам неплохие день-
ги и имел шанс «выбиться в люди». Однако в 
самом городе он, как правило, сохранял низкий 
социальный статус. Приведем один из примеров. 
В 1912 г. на заработки в Шадринск перебрался 
И. В. Шавкунов. Шел ему в ту пору двенадцатый 
5 Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник 
(ТИАМЗ). КП. 12222. Л. 1–4.
6 Ершов М. Ф. Очерки провинциального мира Зауралья… 
С. 17–43.
7 Чукмалдин Н. М. Мои воспоминания…С. 34, 70–89.
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год. Вначале на фабрике Бутакова Ваня Шавку-
нов получал 6 рублей, половину из них он тра-
тил на квартиру и харчи, половина оставалась 
на одежду и карманные расходы. Затем мальчик 
устроился конюхом-дворником к купцу М. Ф. За-
рубину, как и ранее получая 6 рублей в месяц, 
но еда и жилье были уже хозяйские. Через год 
И. Шавкунов оказался в самых благоприятных 
условиях, став кучером у городского головы: от-
дельная комната, форменная одежда, щедрые ча-
евые от седока, которых с избытком хватало для 
жизни; жалование же в сумме 12 рублей в месяц 
высылалось отцу в деревню1.

Городские реалии, которые тешили самолю-
бие мальчика, могли крайне болезненно воспри-
ниматься другими выходцами из села. Разлука с 
семьей, заработки, которые меньше, чем у корен-
ных горожан, необходимость денежных трат, ко-
торые отсутствовали в деревне, низкий социаль-
ный статус и неизбежные жилищные проблемы 
порождали множество негативных эмоций. При 
этом чувство отчужденности развивалось у ново-
прибывшего параллельно с возрастанием чувства 
собственной значимости. Впрочем, подобная 
расщепленность сознания была характерна не 
только для сельских подростков, перебравшихся 
в город. Развитие капиталистических отношений, 
рост имущественной и социальной дифференци-
ации означали эрозию прежнего упорядоченного 
традиционного мира. 

Емкую характеристику такого распада дал в 
свое время И. Гурвич: «Пока занятия всех чле-
нов семьи были одинаковы, до тех пор узы ко-
операции тесно связывали их в одно целое. До-
ходы семьи, являющиеся плодом коллективного 
труда её членов, составляли поэтому коллектив-
ную семейную собственность. Власть «больша-
ка» основывалась на его большой опытности и 
на его административных способностях. Когда 
изменившиеся условия жизни заставили семью 
обращаться для получения доходов к самым раз-
нообразным источникам, старый семейный строй 
был потрясен до основания. Плотник, работав-
ший целое лето в каком-нибудь отдаленном го-
роде, не являлся уже активным членом семейной 
кооперации. С другой стороны, доход плотника 
был больше дохода его старшего брата, который 
по-прежнему продолжал наниматься на сельско-
хозяйственные работы в соседних местностях; 
благодаря этому дух индивидуализма восстал 
против прежнего порядка»2. 

1 Борисов С. Б. Шадринск XVIII–XIX вв.… С. 22–23.
2 Цит. по: Зотова О. Н., Новиков В. В., Шорохова Е. Б. Осо-
бенности психологии крестьянства... С. 46, 145.

В воспоминаниях П. П. Бажова есть харак-
терный эпизод. Мальчик при въезде в Екатерин-
бург видит красиво одетых щегольских ездоков, 
управляющих пролетками, покрытыми лаком. 
Однако оказывается, что «все эти замечательные 
запряжки – просто извозчики, которых может 
нанять каждый. И среди них есть совсем бед-
ные люди, на которых всё хозяйское. Разберись 
тут!»3. Стремление к осознанию новых реалий у 
пытливой личности могло порождать тягу к об-
разованию, охоту к перемене жительства, вплоть 
до бродяжничества. 

Так, например, Вс. Иванов, будущий из-
вестный советский писатель, в подростковом и 
юношеском возрасте сменил много профессий 
и мест жительства. Работая в типографии г. Кур-
гана, он уже успел вкусить яд тщеславия от сво-
ей первой публикации и даже получил письмо 
от А. М. Горького. По этому случаю работники 
типографии «решили выпить и чтоб – вдрызг!». 
Для начала были пропиты голенища сапог на-
чинающего литератора. Ценность воспоминаний 
Вс. Иванова заключается в выявлении неодно-
значности провинциальных процессов. С одной 
стороны – типография, в которой «зверски» пили, 
а с другой – в быстрорастущем Кургане была до-
статочно насыщенная культурная жизнь4. 

Наличие культурных противоречий, особен-
но сильных в провинции, создавало своеобразное 
поле напряжения, в котором у подростков форми-
ровались личная ответственность, высокая моти-
вация к труду, стремление к получению грамот-
ности и приобщению к европейским культурным 
стандартам. Для них также были характерны как 
разрыв с нормами предыдущего поколения, так и 
ориентация на внеличностные ценности. В услови-
ях нарастания кризиса традиционной культуры вы-
свобождение социальной энергии шло по различ-
ным направлениям. Подростки, которые сумели 
достаточно рано привыкнуть к относительно само-
стоятельному существованию, по мере взросления 
начинали реализовывать различные жизненные 
сценарии. Их диапазон был достаточно широк: от 
обыденного существования до рискованного пред-
принимательства, творческого самовыражения или 
радикального переустройства общества.
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In pre-revolutionary Russia the teenager out of the family wasn’t something extraordinary. In some cases 
teenagers were compelled to live without parents while getting education or working for hire. It resulted in 
the teenagers’ higher responsibility, positive motivation to work, aspiration to literacy and attachment to the 
European cultural standards. It was also typical of the teenagers to break up with the rules of the previous 
generation and to have a traditional inclination to the extra-personal values. The beginning of their indepen-
dent existence was usually connected with the road to a new place of residence. These typical psychological 
traits had a profound influence on the subsequent historical development of Russia. The sources about the 
teenagers’ lives are memoirs about childhood, and some authors’ autobiographies.
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История Западно-Сибирского крестьянского 
восстания 1921 г. является предметом изучения 
ряда современных исследователей, в частности 
В. И. Шишкина, Н. Г. Третьякова, И. В. Курыше-
ва, В. В. Цыся и др.1

Однако далеко не все аспекты данной темы 
раскрыты с одинаковой полнотой. Недостаточно, 
на наш взгляд, разработаны вопросы, связанные 
с внутренней политикой повстанческой власти, 
одной из сторон которой являются финансово-
денежные отношения. 

Использование доступных, но слабо вовлечен-
ных в научный оборот источников, прежде всего, 
материалов выпускавшейся в г. Тобольске с 27 
февраля по 7 апреля 1921 г. газеты «Голос На-
родной Армии», хранящихся в Государственном 
архиве социально-политической истории Тюмен-
ской области протоколов заседания Тобольского 
Крестьянско-Городского совета позволяет осве-
тить данную проблему. 

Как известно, в период военного коммунизма 
большевики стремились сузить использование 
денег, добиваясь в конечном счете их ликвидации 
и насаждения прямого продуктообмена. Борьба 
повстанцев разворачивалась, в том числе и под 
лозунгами отмены ограничений экономических 
1 См.: Шишкин В. И. Западно-Сибирский мятеж 1921 года…; 
Он же. Вооруженное сопротивление сибирского крестьян-
ства…; Курышев И. В. Социально-психологический облик 
и протестное движение крестьянства Западной Сибири...; 
Третьяков Н. Г. Ликвидация Западно-Сибирского крестьян-
ского восстания 1921 года…; Цысь В. В. Сургут под властью 
участников Западно-Сибирского крестьянского восстания...

свобод, возврата к рыночным отношениям, бес-
препятственному перемещению капиталов, това-
ров, рабочей силы. 

Уже на первом заседании высшего органа 
гражданской власти повстанцев – Тобольского 
Крестьянско-Городского совета (далее – КГС), 
распространявшего свои полномочия на терри-
торию Тобольского, Березовского и Сургутского 
уездов (в современных границах – северная часть 
Тюменской области, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий округа) было решено, что «все де-
нежные знаки, кроме Колчаковских, пользуются 
правом одинакового хождения»2. Речь здесь шла 
о деньгах четырех типов: «романовских» («нико-
лаевских»), «керенок», совзнаков образца 1918 г. 
с символикой Временного правительства («жел-
тые» – по тогдашней терминологии, названные 
так, вероятно, по цвету номиналов в 1, 25, 100, 
1000 руб. или «советские с орлом»), совзнаков 
образца 1919 г. («с серпом и молотом»). 

Исключение из оборота купюр, выпущенных в 
период нахождения у власти Временного Сибир-
ского правительства и Российского правитель-
ства А. В. Колчака, объясняется, скорее всего, 
стремлением повстанцев максимально дистанци-
роваться от любых белых режимов. Одним из те-
зисов их пропаганды являлось утверждение, что 
диктатура большевиков «хуже колчаковской», 
«партизаны» же выступают за восстановление 

2 Государственный архив социально-политической истории 
Тюменской области (далее – ГАСПИТО). Ф. 4048. Оп. 1. Д. 
139. Л. 2об. 
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Рассматриваются особенности финансово-денежной политики руководителей Западно-Сибир-
ского крестьянского восстания 1921 г. в г. Тобольске и на территории Тобольского края. Отме-
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прав и свобод, завоеванных народом в феврале 
1917 г. и отобранных позднее коммунистами. 

Как это часто бывает при смене власти, сре-
ди обывателей распространилось предположе-
ние о скорой денежной реформе. Однако уже 28 
февраля 1921 г. было опубликовано специальное 
объявление начальника гарнизона и коменданта 
г. Тобольска, которое должно было успокоить на-
селение: 

«В виду появившихся вздорных слухов об 
изъятии из обращения советских денежных зна-
ков, объявляю во всеобщее сведение, что расчет-
ные денежные знаки от 1 р. до 10 000 р. достоин-
ства имеют хождение наравне с другими кредит-
ными билетами соответственного достоинства, 
находящимися в обращении»1. 

В дальнейшем именно совзнак (возможно, от-
части и «керенки») являлся основной денежной 
единицей. В данных о пожертвованиях, собран-
ных на нужды Народной армии, специально ого-
варивалось, что взносы делались «николаевски-
ми». Судя по опубликованным на страницах «Го-
лоса Народной Армии» сведениям, поступавшие 
в дореволюционной валюте суммы были крайне 
незначительны. 

Сами повстанцы не решились на выпуск соб-
ственных денег. Во-первых, для этого не име-
лось специалистов, запаса качественной бумаги. 
Во-вторых, сыграла роль краткость пребывания 
«партизан» в Тобольске. Через месяц на контроли-
руемой повстанцами территории стал обнаружи-
ваться дефицит наличности, о чем сообщала газета 
«Голос Народной Армии»2. При том, что в их руки 
в уездном казначействе при занятии города попало 
около 8,6 млн. руб. (в дальнейшем удалось собрать 
еще 1,32 млн. руб. добровольных пожертвова-
ний3), ежемесячные потребности только по выпла-
те пенсий и социальных пособий достигали 4 млн. 
руб. Ситуация осложнялась еще и тем, что при от-
ступлении коммунисты и их сторонники эвакуи-
ровали или сжигали денежные знаки. Например, 
из Кондинска было вывезено около 1,9 млн. руб., 
из Реполово – 1,33 млн. руб.4, из Сургута – 0,73 
млн. руб., из Березова – 2,5 млн. руб.5 и так далее. 

Если бы власть «партизан» продержалась еще 
некоторое время, вопрос о выпуске собственных 

1 Центр документации общественных организаций Сверд-
ловской области (далее – ЦДООСО). Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. 
Л. 22. 
2 См.: Голос Народной Армии. Издание Тобольского Штаба 
Народной Армии (далее – Голос Народной Армии). 1921. 3 
апреля.
3 См.: ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. Л. 203. 
4 См.: Там же. Л. 214.
5 См.: Там же. Л. 277.

денег или каких-либо денежных суррогатов при-
обрел бы актуальность. Падение 8 апреля 1921 г. 
Тобольска лишило антибольшевистские силы по-
тенциальных возможностей для реализации дан-
ного намерения. 

Тем не менее повстанцы делали надпечатки 
на продовольственных карточках с помощью 
специальных штемпелей6. В соответствующем 
распоряжении указывалось, что в дальнейшем 
продукты по карточкам без штемпелей из потре-
бительских лавок отпускаться не будут. Извест-
но, что различными повстанческими военными 
и гражданскими структурами были изготовлены 
и использовались в феврале–мае 1921 г. круглые 
и гербовые печати, а также угловые штампы. На 
гербовые печати помещался двуглавый орел без 
атрибутов царской власти работы И. Я. Билибина 
(герб Временного правительства в 1917 г.). Од-
нако как выглядели надпечатки на талонах и кар-
точках, нам в настоящее время не известно. 

Основным финансовым органом повстанцев 
первоначально стал уездный финотдел. Почти 
сразу же Крестьянско-Городской совет постарал-
ся взять в свои руки контроль за денежными по-
токами. По его распоряжению чеки на перечисле-
ние средств различным организациям и предпри-
ятиям должны были подписываться председате-
лем или заместителем председателя КГС, а также 
одним из членов Президиума КГС7. Куратором 
деятельности уфинотдела назначается член Пре-
зидиума КГС И. С. Бронников. Постановлением 
от 7 марта 1921 г. вся кассовая наличность уфин-
отдела перечисляется на текущий счет КГС и в 
дальнейшем на него следовало вносить любые 
суммы, поступающие в государственные учреж-
дения8. Всем организациям предлагалось начать 
финансовую деятельность с нулевого баланса. 

Порядок выплаты пенсий, социальных посо-
бий повстанцы оставили без изменений. Приме-
чательный факт – были сохранены и продолжали 
выдаваться пособия членам семей красноармей-
цев (за исключением добровольно вступивших 
в Красную Армию)! Денежными знаками и про-
дуктами собиралась и выдавалась помощь семьям 
«партизан». Ее размер колебался от 1500 руб. до 
2500 руб. и в каждом конкретном случае опреде-
лялся специальными комиссиями9. 

Важное новшество новой власти – введение 
уравнительной оплаты труда и норм снабжения 
(15 фунтов муки и 10 фунтов рыбы на горожани-
на вне зависимости от возраста). Одной из пре-
6 См.: Голос Народной Армии. 1921. 16 марта.
7 См.: ГАСПИТО. Ф. 4048. Оп. 1. Д. 139. Л. 15. 
8 См.: Там же. Л. 17об. 
9 См.: Там же. Л. 103. 
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тензий, предъявлявшейся коммунистам, было 
несоблюдение последними ранее провозглашен-
ных ими же принципов равенства и социальной 
справедливости, выделение повышенных пайков 
советским и партийным работникам. Но фактиче-
ские нормы снабжения населения Тобольска от-
личались от декларированных. В марте рабочие 
получили 15 фунтов сбоя1, служащие – 10 фун-
тов, прочие, в том числе пенсионеры, не полу-
чили ничего2. Прошел лишь месяц после занятия 
древней столицы Сибири, как КГС обратился в 
совет профсоюзов с просьбой разработать вопрос 
об установлении разницы в снабжении продук-
тами рабочих и служащих, «живущих на опреде-
ленные ставки жалованья»3. 

Постановлением КГС от 4 марта разрешалась 
свободная торговля продуктами как сельскохо-
зяйственного, так и фабрично-заводского произ-
водства4. Это привело к восстановлению рознич-
ной торговли в центре повстанческого движения 
при одновременном росте цен: «За последнее 
время на Тобольском дровяном рынке замечает-
ся особенное оживление. Дров много, но цены на 
них в прямом смысле бешенные: сравнительно 
небольшой воз дров стоит 7000 рублей»5. В дру-
гой заметке сообщалось, что на рынках Тоболь-
ска стало возможным приобрести необходимые 
продовольственные товары: капусту, картофель, 
молоко, творог, сметану, правда «пока» по очень 
высокой стоимости6. Ранее изъятое у крестьян по 
продразверстке должно было быть оплачено, но 
только после «установления связи местного рай-
она с центром»7, то есть, в конечном счете, после 
победы над коммунистами. 

Нехватка денежных знаков на контролиру-
емой повстанцами территории привела не к их 
удорожанию, а к возрастанию роли натурально-
го обмена и натурализации заработной платы. 
За доставку крайне необходимого для учрежде-
ний и предприятий Тобольска топлива выпла-
чивалось не только денежное вознаграждение, 
но и паек. Так, за вывоз от Ивановской заимки 
1 куб. сажени (к. с.) дров крестьянин получал 
1015 руб., по 1 фунту керосина, мыла и соли, 5 
фунтов свежей рыбы; из Михайловки (23 версты 
от города) – 2700 руб., 2 фунта керосина, 1 фунт 

1 Сбой – голова, ноги и внутренности заколотого, убитого на 
мясо животного.
2 См.: Голос Народной Армии. 1921. 1 апреля.
3 Там же. 31 марта.
4 См.: Там же. 9 марта.
5 Там же. 10 марта. 
6 См.: Там же. 17 марта. 
7 См.: ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. Л. 224. 

мыла, 2 фунта соли, 10 фунтов рыбы8. В конце 
марта вдвое были увеличены отпускные цены из 
аптек города на лекарства9. 29 марта правлением 
Обь-Иртышского союза кооперативов принима-
ется постановление «об улучшении положения 
служащих» путем замены денежной оплаты тру-
да оплатой продуктами первой необходимости10. 
Двумя днями позднее аналогичное постановле-
ние утверждается собранием городского совета 
профессиональных союзов11. 

Справедливости ради нужно подчеркнуть, что 
тенденции, связанные с натурализацией обмена, 
явно наметились в предшествующий период. В 
одной из статей, помещенной в газете «Голос На-
родной армии», отказ от приема денег всячески 
осуждался: «Все честные граждане, все кто ис-
кренне ждал избавления от коммунистов, все кто 
действительно хочет возрождения родины… Все 
мы должны признать, что предъявление теперь 
требований на уплату не деньгами, а продуктами, 
есть помеха в работе нашим учреждениям, а пото-
му мы не должны отказываться от приема денег»12. 

При объявленной свободе торговли и предпри-
нимательской деятельности повстанцы в то же 
время сохранили нити управления экономикой в 
руках государства. Это обстоятельство мотиви-
ровалось рядом практических и идеологических 
соображений. Считалось, что запрет на продажу 
пушнины обусловлен необходимостью «сосре-
доточения товарообменного и контр-валютного 
фонда, обеспечивающего получение железа, бу-
маги, ниток и т. п. с запада, мануфактуры, ле-
карств, чая и т. п. с востока или из-за границы 
вообще»13. «Народным достоянием» объявляется 
вся рыба, заготовленная Областьрыбой, коопера-
тивами и их контрагентами в 1920–1921 гг. Раз-
решается продавать на рынках только ту рыбу, 
которая была добыта «кустарным» способом. 
Двойственность политики новой власти в указан-
ном отношении выразилась в тезисе: «Свободная 
конкуренция при соблюдении государственных 
интересов…»14.

В одной из редакционных статей повстанче-
ского официоза отмечалось, что при восстановле-
нии торговли России с заграницей «иностранные 
государства в уплату <…> потребуют от нас не 

8 См.: Голос Народной Армии. 1921. 9 марта.
9 См.: ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 142. Л. 193. 
10 См.: Голос Народной Армии. 1921. 3 апреля.
11 См.: Там же. 
12 Каспий. Деньги и натура // Голос Народной Армии. 1921. 
9 марта.
13 Основные задачи кооперации на Тобольском Севере // Го-
лос Народной Армии. 1921. 8 марта.
14 Голос Народной Армии. 1921. 22 марта.
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бумажный денежный хлам, который мы обильно 
расплодили за годы войны и революции, а опреде-
ленных реальных (действительных) ценностей», 
из-за чего нельзя распылять народное достояние 
по частным рукам, а «сельскохозяйственное сы-
рье в интересах всего трудового народа должно 
быть оставлено и будет оставлено в руках хо-
зяйственных объединений трудового народа для 
восстановления нормального хода всего нашего 
народного хозяйства в целом»1. В результате из 
сферы свободного обмена выпадали важнейшие 
отрасли экономики региона: сельскохозяйствен-
ное производство, добыча и переработка рыбы и 
пушнины. 

Особый интерес представляет аналитическая 
статья неизвестного автора, укрывшегося под 
псевдонимом «Сибтоб»2. Вначале он приводит 
краткий обзор истории денег и денежного обра-
щения с древнейших времен, характеризует роль 
денежных знаков в экономике. Далее предлага-
ются пути решения вставших перед страной хо-
зяйственных проблем с помощью ряда изменений 
в финансово-кредитной системе. В частности, в 
качестве первоочередной задачи намечается фик-
сация сложившегося рыночного курса бумажно-
го рубля – совзнака. При современном соотноше-
нии золотого рубля к совзнаку 1 к 5 000 и общем 
объеме денежной массы в 2 трлн. руб. запасов 
золота и ликвидных товаров в стране хватит, 
чтобы обеспечить стабильность данного соотно-
шения. Одновременное хождение денег разных 
типов есть временное переходное явление: «Мы 
должны спокойно смотреть на обращение всех 
денежных знаков по рыночной цене и понимать, 
что они некоторое время будут падать. Различие 
доверия населения к разным знакам лишь укажет 
порядок их будущего изъятия»3. Вторым шагом, 
по мнению автора, могло бы стать привлечение 
государством внешних и внутренних займов под 
залог металлов и других сырьевых ресурсов. Эти 
две меры создали бы фундамент для постепен-
ного введения новых денег, имеющих твердое 
обеспечение драгоценными металлами. Причем 
будущая эмиссия под текущие государственные 
расходы предопределяла необходимость начи-
нать реформу с получения займов, а затем уже 
следовало переходить к фиксации курсовых со-
отношений бумажного и золотого рубля. 

Намеченные преобразования следует при-
знать вполне обоснованными, в какой-то степе-

1 Голос Народной Армии. 1921. 15 марта. 
2 См.: Сибтоб. К вопросу о денежном обращении // Голос 
Народной Армии. 1921. 18 марта.
3 Там же. 

ни предвосхищавшими изменения в финансово-
денежной политике большевиков при переходе 
к нэпу. За скобками, правда, оставался вопрос о 
том, будут ли получены иностранные займы без 
признания старых долгов? Все же нужно указать, 
что денежная реформа 1922–1924 гг. пошла даль-
ше самых смелых предположений сторонников 
«советской власти без коммунистов». 

Общая тенденция, наблюдавшаяся в течение 
краткого пребывания повстанческой власти в То-
больске – сужение сферы денежного обращения, 
натурализация оплаты, централизация управле-
ния финансовыми потоками. Суровые реалии 
вооруженной борьбы заставляли постепенно от-
ходить от провозглашенных либеральных прин-
ципов. 

Восстановление денежной системы при со-
хранении ведущей роли государства в сфере 
обмена – вот магистральный путь, видевшийся 
идеологами и руководителями повстанческого 
движения в Тобольском крае. По большому счету 
они не только не отрицали, но считали необходи-
мыми многие меры, предпринимаемые в эконо-
мической жизни большевиками. Повстанцев не 
устраивали в первую очередь крайности военно-
го коммунизма, злоупотребления на этой почве 
со стороны советских и партийных работников, а 
также узурпация власти одной партией, объявив-
шей себя единственной выразительницей воли и 
интересов народа. 
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УДК 93.94
Ш. Р. Зайнетдинов 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА В ПРОЦЕССАХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

(по материалам переписи населения 1897 и 1926 годов)

Рассматривается проблема влияния социально-экономического развития городов на ход модер-
низационных процессов в российском обществе до перехода к форсированным темпам коренного 
обновления всех сторон общественной жизни. При этом особое внимание уделено роли социальной 
структуры городов в процессе совершения модернизационного скачка и связанных с этим рисков.

Ключевые слова: модернизация; экономика; город; социальная структура; классы; социальные 
слои; индустриализация; урбанизация; революция; террор. 

Важнейшим фактором, определявшим разви-
тие российского общества на рубеже XIX–XX вв., 
являлось становившееся все более заметным от-
ставание страны по уровню социально-экономи-
ческого, политического и культурного развития от 
наиболее передовых государств Западной Европы 
и Северной Америки. Данное отставание во все 
большей мере приобретало стадиальный характер 
и представляло собой реальную угрозу дальней-
шему существованию России как самостоятель-
ного социокультурного и геополитического об-
разования. В этой связи задачей первостепенной 
важности становилось совершение модернизаци-
онного скачка, достижения в кратчайшие истори-
ческие сроки очередной стадии цивилизационной 
зрелости – индустриального общества.

Необходимость максимального ускорения 
процессов модернизации с неизбежностью уси-
ливало противоборство сил традиционализма 
и модернизаторства внутри страны, что, в свою 
очередь, становилось причиной перманентной 
социальной напряженности, заключающей в себе 
реальные риски перерастания постоянно углубля-
ющихся противоречий в социальный катаклизм.

Важнейшим условием ускорения социально-
экономического развития России, ликвидации 
все более усиливавшегося отставания от самых 
передовых стран мира являлось качественное со-
вершенствование индустриального потенциала. 
Ввиду того, что именно города становятся ос-
новными центрами сосредоточения объектов ин-
дустрии – прежде всего, промышленности – они 
начинают играть ведущую роль в развитии всех 
сфер общественной жизни, в том числе социаль-
ной структуры. Вместе с тем в рассматриваемые 
годы с особой отчетливостью обозначились про-
тиворечия, вызванные противоборством сил тра-
диционализма и модернизаторства, причем имен-

но города стали основным местом столкновения 
различных социально-политических сил.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. российское об-
щество находилось на одной из ранних стадий 
трансформации из традиционного в индустри-
альное. Убедительным свидетельством этого 
может служить незначительная доля горожан в 
составе населения страны. Так, согласно мате-
риалам переписи населения 1897 г., на их долю 
приходилось 13,4 % всех проживающих в импе-
рии, а также 24,6 % от общего числа занятых в 
общественном производстве1. Далее, о сохраняв-
шихся значительных рудиментах традиционного 
общества свидетельствует и социально-профес-
сиональная структура городского населения: в 
первую очередь относительно небольшая доля 
работников интеллектуального и индустриально-
го труда в общей массе занятых в системе город-
ского хозяйства.

Как показывают материалы переписи населе-
ния 1897 г., суммарный удельный вес работников 
умственного труда в составе самодеятельного на-
селения городов был равен 5,4 %2 [7. С. 256–294]. 
Из этого числа приходилось на долю собственно 
интеллигенции 2,2 %, работников органов власти 
и управления – 2,2 %, занятых частным предпри-
нимательством – 1 %3. Далее, среди лиц, занятых 
в сфере физического труда, самой многочислен-
ной группой были работавшие в кустарно-ре-
месленных промыслах. Их доля в составе само-
деятельного городского населения была равна 
32,4 %4. Характерно, что аналогичный показатель 
собственно рабочего класса был равен 25,1 %5. 

1 Общий свод по империи… С. 1.
2 Указ. соч. С. 256–294.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 42–50.
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Приведенные данные свидетельствуют, что на 
рубеже XIX–XX вв. значительную часть инду-
стриального сектора экономики российских го-
родов составляло мелкое кустарно-ремесленное 
производство, где применялась преимущественно 
рутинная малопроизводительная техника и, соот-
ветственно, неквалифицированный ручной руд.

В составе самодеятельного населения городов 
имелась и такая категория, как работники испол-
нительского труда обслуживания. Их удельный 
вес был равен 28 %1. Появление и дальнейшее ко-
личественное и качественное развитие названой 
группы явилось непосредственным результатом 
усложнения всей системы общественного произ-
водства как одного из важнейших свидетельств 
трансформации общества традиционного, аграр-
ного в индустриальное. Однако наличие крупной 
доли работников исполнительского труда обслу-
живания в составе самодеятельного населения го-
родов в немалой степени является следствием ме-
тодики проведения переписи населения 1897 г., 
в которой не всегда давалось четкое разделение 
отдельных социально-профессиональных слоев. 
В частности, к рассматриваемой категории были 
отнесены и другие слои населения, например, ку-
стари.

Одним из главных показателей трансформа-
ции российского общества из традиционного, 
агарного в индустриальное является все более 
тесное и многоаспектное взаимодействие хозяй-
ственных систем, а, следовательно, и социальных 
структур города и деревни. Важным свидетель-
ством развития такого рода взаимодействия вы-
ступает появление в составе занятого населения 
городов различных категорий тружеников села: в 
первую очередь крестьянства.

Еще одним важным признаком качественных 
изменений в развитии российского общества 
является усиление взаимодействия хозяйствен-
ных систем, а значит, и социальных структур 
города и деревни. Одним из результатов такого 
взаимодействия становится появление в струк-
туре населения городов различных категорий 
сельского самодеятельного населения, прежде 
всего, крестьянства. В 1897 г. удельный вес на-
званной группы среди занятых в сфере городской 
экономки составлял 4,3 %2. Данный показатель 
свидетельствует, что рассматриваемый процесс 
взаимодействия (как и в целом трансформация 
российского общества из традиционного в ин-
дустриальное) находился на одной из начальных 
стадий.

1 Общий свод по империи…
2 Там же.

В конце XIX – начале XX в. в социальной 
структуре России, а значит, и в составе городско-
го населения имелись группы, открыто противо-
поставившие свои частные интересы интересам 
общества в целом – деклассированные, а также 
отбывающие наказание в местах лишения свобо-
ды. Удельный вес каждого из названных слоев 
был равен, соответственно, 1,3 % и 1 %3.

Важнейшей предпосылкой дальнейшего про-
движения российского общества по пути циви-
лизационного прогресса, превращения его из от-
сталого аграрного в передовое индустриальное 
является всемерное развитие индустриальных 
отраслей. Этот фактор обусловливает глубокие 
положительные сдвиги в социальной структуре: 
в первую очередь количественный и качествен-
ный рост рабочего класса, его индустриального 
ядра прежде всего.

Как показывают итоги переписи населения 
1897 г., доля рабочих, занятых в сфере город-
ского хозяйства, в общей массе рабочего класса 
страны была равна 28,1 %4. Столь незначитель-
ный удельный вес одной из ведущих социаль-
ных категорий индустриального общества об-
условлен рядом объективных и субъективных 
обстоятельств. С одной стороны, рассматривае-
мое явление соответствует низкому уровню раз-
вития производительных сил в стране. С другой, 
его появление объясняется наличием серьезных 
пережитков традиционного общества не только в 
экономике и социальной структуре, но и в поли-
тико-правовой сфере. К числу таких пережитков 
следует отнести то, что официальная статистика 
рассматривала население рабочих пригородов, 
давно слившихся с городами в социально-эконо-
мическом отношении, как проживающих в сель-
ской местности.

Как и во всем рабочем классе, среди город-
ских рабочих России на рубеже XIX–XX вв. 
можно было выделить пять отраслевых отрядов – 
промышленный, строительный, транспортный, 
связи, сельскохозяйственный, а также сферы об-
служивания.

Наиболее передовым из них, в максимальной 
степени воплощавшим в себе лучшие качества 
всей рассматриваемой социальной категории, 
выступал отряд промышленных рабочих. Мате-
риалы переписи населения 1897 г. показывают, 
что удельный вес названной группы в составе 
городской части рабочего касса страны в целом 

3 Там же.
4 Там же; Численность и состав рабочих в России на основа-
нии данных Первой Всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 г. Т. 1–2. С. 2–8
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был равен 72,5 %1. Этот факт служит убедитель-
ным свидетельством ведущей роли городов в 
процессе модернизации народного хозяйства, 
привнесения на этой основе глубоких перемен во 
все сферы общественной жизни, в том числе и со-
циальную структуру.

Рабочий класс играет видную роль в процес-
сах качественного совершенствования общества, 
перехода его на более высокий уровень циви-
лизационной зрелости, ввиду чего его социаль-
но-профессиональный состав в полной мере от-
ражает степень зрелости социальной структуры 
общества. В первую очередь все это относится к 
занятым в системе городского хозяйства. В свете 
всего сказанного убедительным свидетельством 
нахождения российского общества на одной из 
ранних стадий трансформации из аграрной ста-
дии в индустриальную выступает небольшой 
удельный вес других отраслевых групп рабочего 
класса, также занятых в индустриальном секторе 
экономики. Данный показатель равнялся, соот-
ветственно, у строителей – 6,8 %, транспортни-
ков – 9,1 %, связистов – 0,2 %2.

О дальнейшем качественном обновлении об-
щества, переходе его на более высокую стадию 
цивилизационного развития говорит и появле-
ние в городах сельскохозяйственных рабочих. В 
1897 г. их доля в общей массе городских рабо-
чих составляла 3,6 %3. Сам факт наличия данной 
группы свидетельствует об усилении влияния 
модернизационных процессов на развитие рос-
сийского общества, в частности, на формирова-
ние социальных категорий, адекватных инду-
стриальному обществу, а также о взаимопроник-
новении хозяйственных систем, а, следовательно, 
и социальных структур города и деревни. Одна-
ко незначительная доля сельскохозяйственных 
рабочих в составе городских рабочих говорит о 
том, что указанный процесс находился в началь-
ной стадии.

О недостаточно высоких темпах модерниза-
ции экономики и социальной структуры россий-
ского общества свидетельствует и немногочис-
ленность рабочих сферы обслуживания в горо-
дах. Как следует из переписи населения 1897 г., 
доля названной группы в составе рабочих горо-
дов России была равна 7,8 %4 .

Важнейшим фактором, определяющим ме-
сто и роль рабочего класса в поступательном 
движении общества по пути цивилизационного 

1 Общий свод по империи…
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.

прогресса, в том числе и совершенствования со-
циальной структуры, является состав каждого 
из его отраслевых отрядов. В этой связи весьма 
показательным является то обстоятельство, что 
на рубеже XIX–XX вв. наиболее крупным вну-
тренним слоем городской части промышленных 
рабочих в России была самая отсталая их часть – 
чернорабочие, доля которых равнялась 34,5 %, в 
то время как аналогичный показатель наиболее 
передовой группы – машиностроителей и метал-
листов – составляла лишь 14,1 %5.

В рассматриваемый период одной из ведущих 
отраслей индустриального комплекса страны был 
железнодорожный транспорт. Вследствие этого 
рабочие-железнодорожники выполняли функ-
цию одной из передовых сил рабочего класса, а 
также российского общества в целом. Однако в 
составе отряда транспортных рабочих, занятых 
в системе городского хозяйства, самым много-
численным слоем были работавшие на наиболее 
архаичном виде транспорта – гужевом (49,6 %), 
в то время как на долю собственно индустриаль-
ной группы – железнодорожников – приходилось 
лишь 40,5 %6.

Это служит еще одним и весьма наглядным 
свидетельством того, что на рубеже столетий 
экономика страны и транспортная система как ее 
составная часть находились в стадии трансфор-
мации в экономику, производительные силы зре-
лого индустриального общества.

Урбанизационный процесс, важнейшей со-
ставляющей которого является всемерное коли-
чественное и качественное совершенствование 
населения городов, происходит на основе глу-
боких сдвигов в развитии производительных сил 
общества в первую очередь в индустриальных от-
раслях. В этой связи следует подчеркнуть, что пе-
риод от рубежа ХIХ–XX вв. и до начала Первой 
мировой войны отмечен крупными положитель-
ными переменами в развитии материально-тех-
нической базы экономики России, постепенной, 
но неуклонной трансформацией ее в материаль-
но-техническую базу, адекватную индустриаль-
ной стадии цивилизационной зрелости. Причем в 
первую очередь все сказанное относится к веду-
щему звену народного хозяйства – промышлен-
ности.

Это кардинальное обстоятельство оказало 
самое положительное воздействие на сдвиги в 
социальной структуре российского общества, 
в частности заметно возрос такой показатель ее 

5 Там же; Состав рабочих и прислуги…С. 2–15.
6 Там же. С. 256–294; Численность и состав рабочих в Рос-
сии… С. 2–8.



Социальная структура города в процессах модернизации... 45

зрелости как мобильность сельского населения. 
Все это в свою очередь дало заметный импульс 
процессу урбанизации, что нашло первоочеред-
ное выражение в росте абсолютной и относитель-
ной численности жителей городов. Например, с 
1897 г. по 1913 г. число горожан в России увели-
чилось на 39,4 %, их доля среди всего населения 
страны повысилась с 13,4 % до 15 %, аналогич-
ные показатели у жителей села, напротив, умень-
шились1.

Начавшаяся Первая мировая война резко изме-
нила характер социально-экономического разви-
тия российского общества, что нашло свое прояв-
ление и в процессе урбанизации. Как показывает 
статистика за 1914–1916 гг., общая численность 
населения России уменьшилась на 3,4 %, а жи-
телей городов – на 4,2 %, соответственно, удель-
ный вес упал с 15 % до 14,8 %2. Таким образом, 
если в довоенный период темпы роста горожан 
опережали темпы роста всего населения, то в во-
енные годы картина наблюдалась обратная – ко-
личество проживавших в городе уменьшалось 
быстрее, чем число всех жителей страны.

Подобное положение сложилось главным об-
разом вследствие неудачного для России хода 
военных действий и потери части территории на 
западе страны, где городская инфраструктура от-
личалась наиболее высоким уровнем развития. 
Данное обстоятельство сыграло резко отрица-
тельную роль в социально-экономическом раз-
витии страны. Утрата территорий с достаточно 
высоко развитой промышленностью, транспорт-
ными артериями, а также другими сферами го-
родского хозяйства заметно ослабила всю эконо-
мику России (в первую очередь промышленный 
потенциал) и в конечном итоге привела к замед-
лению процессов модернизации.

Неудачный ход военных действий имел и дру-
гие отрицательные последствия для страны, в том 
числе для ее экономики и социальной структуры. 
Вынужденное переселение значительных масс 
людей из районов боевых действий вглубь стра-
ны в еще большей степени усиливало дезоргани-
зацию народного хозяйства, приводило к сниже-
нию жизненного уровня населения, что, в свою 
очередь, обусловливало резкий рост социальной 
напряженности в обществе. При этом в самом тя-
желом положении оказывались жители городов. 
В частности, одним из самых негативных послед-
ствий увеличения потока беженцев было уве-
личение доли маргиналов в составе городского 

1 Ежегодник России 1914 г. (год одиннадцатый). С. 57; 
Состав рабочих и прислуги... С. 1.
2 Ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. С. 11.

населения. Это обстоятельство сыграло видную 
роль в усилении противостояния различных со-
циально-политических сил, дальнейшей дестаби-
лизации обстановки в стране.

Именно этот фактор сыграл решающую роль 
в том, что в результате разразившегося в стране в 
1917 г. социального катаклизма к власти в стране 
пришла леворадикальная партия большевиков, 
начавшая создавать новую модель общественно-
го развития. Родовыми признаками данной моде-
ли выступали концентрация всех рычагов власти 
как в политике, так и в экономике в руках одного 
социального слоя – партийно-государственной 
бюрократии – и определение функции управле-
ния в качестве исключительной прерогативы на-
званного социального слоя.

Революционные события 1917 г., а также вы-
ход России из войны на условиях, фактически 
означавших ее поражение, имели одним из сво-
их прямых последствий отпадение от империи 
части ее бывшей территории, в основном на За-
паде: Польша (Привислинский край), Прибалти-
ка, а также Финляндия. Процессы качественного 
обновления жизни общества и как важнейшая их 
составляющая – урбанизация – в этих районах 
(прежде всего в Польше и Финляндии) проходили 
более интенсивно, чем в других регионах Россий-
ской империи, в связи с чем потеря их обусловила 
заметное снижение численности и удельного веса 
горожан. Так, если в 1897 г. в целом по стране 
доля городских жителей была равна 13,4 %, то на 
территории, сопоставимой с территорией СССР 
до 17 сентября 1939 г. – только 12,3 %. Анало-
гичный показатель для занятых в общественном 
производстве составлял, соответственно, 24,6 % 
и 21,3 %3 [7. С. 256–294].

Кроме того, выход указанных регионов из со-
става государства способствовал также и умень-
шению в социальной структуре российского об-
щества, в том числе и городской его части, доли 
общественных групп, занятых в отраслях народ-
ного хозяйства, развитие которых имело особое 
значение для социально-экономического раз-
вития страны, совершения модернизационного 
скачка, достижения качественно нового уровня 
цивилизационной зрелости.

Об этом свидетельствуют следующие данные. 
В 1897 г. доля занятых в сельскохозяйственном 
производстве составляла в Европейской России 
74,9 %, в то время как в Привислинском крае – 
56,6 %4 [7. С. 256–294]. В других отраслях народ-

3 Общий свод по империи результатов разработки… С. 256–
294.
4 Там же.
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ного хозяйства аналогичные показатели по тем 
же регионам были равны, соответственно, в обра-
батывающей промышленности, горном промыс-
ле и ремеслах – 9,7 % и 15,4 %, торговле – 3,7 % 
и 6,7 %, частной деятельности – 4,2 % и 10,2 %1. 
Таким образом, можно констатировать общее 
ослабление модернизационного потенциала рос-
сийского общества.

Последовавшая после Октябрьской револю-
ции долгая и кровопролитная гражданская война, 
полностью надуманная, авантюристическая по-
литика «военного коммунизма» стали главными 
причинами развала производительных сил, эко-
номического и социального коллапса, одним из 
наиболее тяжких последствий чего стало резкое 
сокращение численности населения в стране. 
Так, за 1913–1921 гг. население России (на сопо-
ставимой территории) уменьшилось с 139,3 млн. 
чел. до 136,8 млн. чел., соответственно, число 
горожан снизилось с 24,7 млн. чел. до 20,9 млн. 
чел., их удельный вес упал с 18 % до 15,6 %2. Зна-
чительно сократилась и численность городского 
самодеятельного населения, ухудшился его каче-
ственный состав. В 1922 г. количество рабочих и 
служащих в стране уменьшилось по сравнению с 
1913 г. примерно в 2,1 раза3.

Необходимость преодоления голода и разру-
хи, выхода из глубочайшего социально-полити-
ческого кризиса вынудили руководство партии 
большевиков отказаться от доказавшей свою 
полную несостоятельность политики «военного 
коммунизма» и выработать новый курс социаль-
но-экономического и политического развития 
страны, получивший название новой экономиче-
ской политики – нэп.

Одной из главных и наиболее неотложных 
задач нэпа выступала задача придания нового 
импульса развитию производительных сил, лик-
видации голода и разрухи, приведения страны 
из состояния гражданской войны к состоянию 
гражданского мира. В связи с тем, что экономика 
России продолжала сохранять преимущественно 
аграрный характер, подавляющее большинство 
населения проживало в сельской местности, ос-
новной акцент при разработке и проведении нэпа 
делался на развитие производительных сил, смяг-
чение социальных противоречий в деревне.

Тем не менее руководство страны не могло 
не отдавать себе отчета в том, что стабильность 
новой системы, сохранение ее в качестве моде-

1 Ежегодник России 1916 г. (год тринадцатый). Вып. 1. С. 11.
2 Народное хозяйство СССР. С. 9; Народное хозяйство 
СССР. 1922–1972 гг. С. 346.
3 Народное хозяйство СССР. 1922–1972 гг. С. 346.

ли общественного развития возможно только при 
условии решении задачи исторической важно-
сти – совершения в самые сжатые сроки модер-
низационного скачка, превращения страны из 
отсталой аграрной в передовую индустриальную. 
В этой связи при разработке и проведении нэпа 
значительное внимание уделялось развитию эко-
номики и совершенствованию социальной струк-
туры городов.

О влиянии нэпа на сдвиги в социальной струк-
туре городов, а также возможности его исполь-
зования в качестве долговременной стратегии 
развития страны можно получить достаточно 
полное представление при сравнении материалов 
переписей населения 1897 и 1926 гг.

Как следует из данных переписей, темпы роста 
городского населения России (на сопоставимой 
территории) за 1897–1926 гг. составили 199,9 %, 
в то время как всего населения – 137,2 %, в связи 
с чем доля горожан выросла с 12,3 % до 17,9 %4. 
При этом темпы роста городского самодеятель-
ного населения были равны 172,4 %, то есть усту-
пали темпам роста всего населения в городах5. 
Быстрое увеличение численности городского 
населения свидетельствует о дальнейшем совер-
шенствовании производственной и социальной 
инфраструктуры городов России. Следует отме-
тить, что переселение части жителей села в город 
является также одним из способов преодоления 
противоположностей между городом и деревней.

Однако тот факт, что в рассматриваемый пери-
од темпы роста всего городского населения были 
выше, чем его самодеятельной части, говорит о 
том, что в середине 1920-х гг. городская экономи-
ка была не в состоянии предоставить работу всем 
желавшим ее получить. Этот фактор оказывал 
негативное воздействие на все аспекты развития 
российского общества. В частности, он приводил 
к росту безработицы в городах, причем основную 
массу безработных составляли мигранты из села. 
Данное обстоятельство, в свою очередь, вело к 
увеличению в составе городского населения мар-
гинальных, а также люмпенизированных слоев и, 
кроме того, углубляло противоречия между жи-
телями городов и сел. Все это вместе взятое об-
условливало рост социальной напряженности в 
стране.

Далее, анализ материалов переписей насе-
ления показывает, что в течение 1897–1926 гг. 
самой быстро растущей группой городского са-

4 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 34. С. 2–3; Об-
щий свод по империи... С. 1.
5 Общий свод по империи... С. 256–294; Всесоюзная перепись 
населения 1926 г. Т. 34. С. 2–3.
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модеятельного населения России была интелли-
генция. Ее численность возросла почти в 4 раза, 
удельный вес поднялся с 2,5 % до 5,8 %1. Работ-
ники высококвалифицированного умственного 
труда играют первостепенную по важности роль 
в развитии производительных сил, кардинальном 
обновлении всей системы общественных отно-
шений в стране. Этот факт свидетельствует о том, 
что к середине 1920-х гг., по сравнению с рубе-
жом ХIХ–ХХ вв., российское общество сделало 
значительный шаг вперед по пути укрепления 
экономического и духовного потенциала как од-
ного из решающих условий выхода на передовые 
рубежи цивилизационного прогресса.

Высокие темпы роста наблюдались и сре-
ди работников органов управления и власти. За 
1897–1926 гг. их численность в городах выросла 
примерно в 2,3 раза, удельный вес среди занято-
го городского населения повысился с 1,9 % до 
2,6 %2. Развитие городов, совершенствование их 
производственной и социальной инфраструкту-
ры предъявляют повышенные требования к про-
блеме управления городами, что, в свою очередь, 
приводит к росту численности соответствующих 
групп управленцев. В России на протяжении 
главным образом 1920-х гг. данный объектив-
ный процесс происходил в условиях укрепления 
административно-командной системы. Это об-
стоятельство в огромной степени ускоряло тем-
пы роста слоя управленцев. Одновременно та же 
причина вела к углублению раскола в обществе, 
что служило тормозом на пути его всестороннего 
обновления.

К группе работников умственного труда сле-
дует отнести также занятых частным предприни-
мательством. Их число в городах за 1897–1926 гг. 
возросло на 65,1 %, но удельный вес в составе за-
нятого городского населения остался без измене-
ний – 1 %3. Рост численности городских предпри-
нимателей обусловлен в значительной степени 
тем, что в 1897 г. в отличие от 1926 г. перепись 
не выделяла общественные группы по признаку 
владения ими средствами производства, а также 
использования наемного труда.

Среди социальных слоев, занятых физическим 
трудом в сфере городской экономики, быстрее 
всех увеличивалась численность крестьянства. 
В течение 1897–1926 гг. темпы роста данной ка-
тегории составили 239,4 %, удельный вес среди 
самодеятельного населения городов поднялся 

1 Общий свод по империи результатов… С. 256–294; Все-
союзная перепись населения 1926 г. Т. 34. С. 2–3, 174–178.
2 Там же.
3 Там же.

с 4,5 % до 6,2 %4. Данная тенденция говорит об 
ускорении процесса взаимодействия хозяйствен-
ных систем города и деревни. Однако в услови-
ях нэпа происходила дальнейшая натурализация 
крестьянских хозяйств, усиливалась экономиче-
ская автаркия деревни.

Одновременно в стране росло аграрное пере-
население, в связи с чем часть трудоспособного 
крестьянства была вынуждена уходить на зара-
ботки в город. Следовательно, отмеченный факт 
свидетельствует не столько о взаимопроникно-
вении хозяйственных систем города и деревни, 
сколько о крайне медленном развитии произво-
дительных сил в сельском хозяйстве и как ре-
зультате – дальнейшем обнищании значительных 
масс крестьянства. Одновременно рассматривае-
мая тенденция говорит о возрастании доли мар-
гинальных групп в составе населения и города, 
и села.

Достаточно быстро увеличивалась числен-
ность городских рабочих. За период с 1897 по 
1926 гг. темпы роста данной группы составили 
222,9 %, удельный вес среди самодеятельного на-
селения городов возрос с 27 % до 34,9 %5. Рабо-
чий класс, прежде всего его индустриальное ядро, 
играл важнейшую роль в процессах индустриаль-
ной модернизации экономики, преодоления на 
этой основе отсталости общества. В этой связи то 
обстоятельство, что темпы роста рабочих в горо-
де были ниже, чем темпы роста крестьян, свиде-
тельствует о том, что восстановление городско-
го хозяйства, прежде всего его индустриального 
звена, происходило недостаточно активно.

В начале ХХ в., в том числе и в 1920-е гг., важ-
ную роль в развитии экономики России играло ку-
старно-ремесленное производство. Вместе с тем 
численность слоя городских кустарей снизилась 
за 1897–1926 гг. на 40,6 %, удельный вес среди 
всего занятого населения городов упал с 36,4 % 
до 12,5 %6. Столь быстрое уменьшение числа и 
доли кустарей не отражает реальных сдвигов в 
социальной структуре российского общества. В 
основном данный феномен стал следствием из-
менения методики проведения переписи населе-
ния, о чем уже говорилось выше.

Важным показателем модернизации эконо-
мики, изменения всего строя общества является 
развитие непроизводственных отраслей народ-
ного хозяйства, в том числе торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания и некото-
рых других. Этот фактор приводит к увеличению 

4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
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числа и доли рабочих сферы обслуживания. В 
период 1897–1926 гг. темпы роста названной от-
раслевой группы были равны 191,4 %, удельный 
вес в составе самодеятельного населения городов 
вырос с 21,2 % до 23,6 %1.

Еще одним элементом социальной структуры 
российского общества середины 1920-х гг. были 
безработные. Их численность в городах составля-
ла 894,9 чел., удельный вес среди занятого город-
ского населения равнялся 9,5 %2. Перепись 1897 г. 
не выделяла безработных в качестве самостоятель-
ного слоя. Это не позволяет проследить динамику 
изменения численности и удельного веса данного 
слоя. Однако тот факт, что в 1926 г. почти каждый 
десятый из проживавшего в городах взрослого 
трудоспособного населения не имел постоянного 
занятия, указывает на значительные трудности в 
развитии городского хозяйства, вследствие чего 
сами города во все большей мере превращались в 
центры социальной нестабильности. 

В структуре городского населения были так-
же деклассированные и преступники. Материа-
лы статистики показывают, что за 1897–1926 гг. 
численность деклассированных элементов в го-
родах России сократилась на 43,5 %, удельный 
вес в составе самодеятельного населения горо-
дов снизился с 1,5 % до 0,5 %3. Приведенные 
данные не отражают реальных сдвигов в соци-
альной структуре городов. Так, уменьшение в 
материалах переписи населения 1926 г. числа и 
доли деклассированных произошло главным об-
разом вследствие выделения в самостоятельную 
группу безработных. В целом же война, голод и 
разруха до небывалых размеров усилили нужду и 
лишения населения, что в огромной степени спо-
собствовало росту числа лиц, ведущих открыто 
антиобщественный образ жизни. Следовательно, 
происходило увеличение и доли деклассирован-
ных элементов общества.

Абсолютная численность лиц, отбывавших 
наказание в местах лишения свободы, возросла с 
68,7 тыс. до 204,3 тыс. человек или примерно в 3 
раза, удельный вес среди всего самодеятельного 
населения городов повысился с 1,3 % до 2,2 %4. 
Эта тенденция явилась главным образом след-
ствием долгих лет войн, общественных катаклиз-
мов, голода и разрухи, многократно усиливших 
бедствия самых широких слоев населения и при-
ведших к повышению степени криминогенности 
общества. Вместе с тем в рассматриваемом явле-
1 Всесоюзная перепись населения...
2 Там же. С. 1–3.
3 Общий свод по империи результатов... С. 256–294; Всесо-
юзная перепись населения 1926 г. Т. 34. С. 2–3, 174–178.
4 Там же.

нии нашла достаточно полное выражение такая 
глубинная черта административно-командной 
системы, как репрессивный характер власти.

Исследование тенденций изменения социаль-
ной структуры города в период от рубежа XIX–
XX вв. и до середины 1920-х гг. показывает, что 
российское общество прошло сложный и неодно-
значный по результатам путь. Наиболее общим 
итогом стало упразднение традиционной монар-
хической модели общественного развития и соз-
дание новой, в принципе способной решить зада-
чу кардинальной важности – проведения в исто-
рически самые сжатые сроки коренного обновле-
ния всех аспектов развития общества, вывода его 
на качественно новый уровень цивилизационной 
зрелости – индустриальное общество.

Новая модель, возникшая в результате рево-
люционного взрыва 1917 г., имела ряд отличи-
тельных особенностей, одной из наиболее су-
щественной из которых являлась концентрация 
всех рычагов власти в руках одного социального 
слоя – партийно-государственной бюрократии, а 
также определение насилия в качестве решающе-
го фактора движения общества вперед. При этом 
новое руководство страны попыталось осущест-
влять задуманные преобразования, игнорируя 
интересы и потребности других групп населения. 
Даная линия пришедшей к власти политической 
группировки получила название политики «воен-
ного коммунизма». Основное содержание данной 
политики сводилось к тотальному огосударст-
влению всех аспектов общественной жизни, в 
первую очередь экономики. Ее основным итогом 
явилось резкое усиление всех имевшихся в обще-
стве противоречий, перехода их в экстремальную 
форму социального противоборства – граждан-
скую войну. При этом в оппозиции новому режи-
му оказались все социально зрелые и экономи-
чески активные группы населения, прежде всего 
это интеллигенция, предприниматели, большин-
ство средних слоев города и деревни.

Итогом подобного противостояния стал пол-
ный коллапс в экономике, окончательная дезор-
ганизации всех сторон общественной жизни, что 
в перспективе означало неизбежность нового со-
циального катаклизма. Данное обстоятельство 
вынудило руководство захватившей власть пар-
тии большевиков привнести существеннее из-
менения в стратегию развития общества, прежде 
всего, смягчить режим тотального огосударст-
вления экономики, допустить, хотя и в ограни-
ченных масштабах, элементы органического раз-
вития – частную собственность, товарно-денеж-
ные отношения и так далее.
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Проводимые мероприятия, получившие назва-
ние нэпа, позволили в самое непродолжительное 
время придать новый импульс развитию произ-
водительных сил как в сельском хозяйстве, так 
и в индустрии, ликвидировать разруху, привести 
общество из состояния гражданской войны к со-
стоянию гражданского мира. Однако также до-
статочно быстро выявилась неспособность нэпа 
решить главную задачу – в исторически кратчай-
шие сроки провести коренное переустройство, 
модернизацию российского общества. Это озна-
чало, что уже в середине 1920-х гг. перед стра-
ной, ее руководством вновь со всей остротой 
возникла проблема выработки и осуществления 
системы мер, способных решить выдвинутую 
самим ходом истории задачу совершения модер-
низационного скачка, стремительного выхода на 
новый виток цивилизационного прогресса.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Преобразования в культурной сфере всегда являются зеркалом общественно-политических пре-
образований любого государства. Показательна в этом отношении «культурная революция» в Со-
ветской России в 20–30-е гг. ХХ в. Для исследователей проблема развития этой важной сферы жиз-
ни общества представляет несомненный интерес, который питается возникающими периодиче-
ски национальными, политическими, религиозными конфликтами на постсоветском пространстве. 
Особенно это касается национальных регионов. В статье основное внимание уделено проблемам 
образования у башкир в первое советское 20-летие, так как именно система образования дает тот 
фундамент знаний и представлений, навыков и характера поведения человеку, который он использу-
ет на протяжении всей своей жизни. Мы считаем, что процессы «культурной революции» у башкир 
отражают в целом проблемы, которые возникли и у других нерусских народов в период «культурной 
революции», а также ее итоги.

Ключевые слова: культурная революция; система образования; Урал; башкиры; БАССР.

Постперестроечное время в истории нашей 
страны напоминает в какой-то степени период 
после революций 1917 г. и Гражданской войны – 
смена политического режима, экономический 
хаос и разруха, а затем медленное «нащупыва-
ние» политического, социально-экономического, 
культурного курсов. С той лишь разницей, что 
ныне наше государство делает это поступатель-
но, что не может не сказаться положительно в 
целом на обществе. 

В одном из своих выступлений В. В. Путин 
говорил, что «закон может защищать нравствен-
ность и должен это делать, но нельзя законом 
установить нравственность <...> – это, безуслов-
но, проявление тоталитаризма. <...> Мы должны 
действовать не путем запретов и ограничений, а 
укреплять прочную духовно-нравственную ос-
нову общества. Именно поэтому определяющее 
значение приобретают вопросы общего образо-
вания, культуры, молодежной политики <...> для 
формирования нравственного, гармоничного че-
ловека, ответственного гражданина России. <...> 
Нужно вернуть школе безусловную ценность. 
Это значит обновить содержание образования, 
сохранив при этом, разумеется, наши традиции 
и преимущества. <...> Поручаю Правительству 
представить предложения по реализации дистан-
ционного образования на русском языке. <...> В 
целом речь должна идти о том, чтобы расширять 
присутствие России в мировом гуманитарном, 
информационном и культурном пространстве»1. 
Совершенно очевидно, что В. В. Путин делает 
1 Путин В. В. Система образования…

акцент на основах общего образования (матема-
тика, доступный для всех русский язык и куль-
турная составляющая). Подобную линию мы 
наблюдаем и в принятой федеральной целевой 
программе «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России 
(2014–2020 гг.)». В целом, задачи государства 
сегодня и в прошлом, на заре советского госу-
дарства, отличались немногим. Цель состояла и 
состоит в формировании социально-активных 
участников культурно-исторического процесса, с 
той лишь разницей, что в прошлом выполнение 
этих задач должно было содействовать взращи-
ванию советского человека, способного противо-
стоять инакомыслящему капиталистическому 
обществу, а теперь – интеграции в это общество, 
но без потери накопленных опыта и знаний. 

Как известно, термин «культурная револю-
ция» получил широкое распространение в об-
щественной жизни и научной литературе в со-
ветское время. Этот процесс рассматривали как 
одну из важнейших закономерностей построе-
ния социализма, в основе которой лежала идея 
о всеобъемлющей интернациональной культуре, 
а для этого было необходимо, чтобы все могли 
говорить, писать, читать, творить на одном язы-
ке. Культурная революция способствовала пре-
одолению противоположности между городом и 
деревней, между людьми физического и умствен-
ного труда, росту политической активности масс, 
приобщению трудящихся к управлению обще-
ством, громадному подъёму производительности 
общественного труда. 

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 51–60.
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Нас интересует именно та хронология, соглас-
но которой «новый человек» рассматривался как 
идеал, в период более 20 лет существования со-
ветского режима (20–30-е гг. ХХ в.), который, по 
мнению большинства исследователей, собствен-
но, и был периодом культурной революции, про-
водившейся через сумму ее конкретных состав-
ляющих: ликвидация неграмотности населения, 
распространение общего и специального образо-
вания, развитие науки, литературы, искусства и 
пр., определявших динамику становления совет-
ского типа культуры в центре и регионах, в том 
числе и на Южном Урале1. 

В «Резолюции 10 съезда РКП (б) по нацио-
нальному вопросу» от 8-16 марта 1921 г. башки-
ры включены в число народов, по отношению к 
которым политика царизма заключалась «в том, 
чтобы убить среди них зачатки всякой государ-
ственности, калечить их культуру, стеснять язык, 
держать их в невежестве»2. Эта политика, была 
основана на исторически сложившемся экономи-
ческом неравенстве, которое порождало неравен-
ство национальное. Поэтому партия первейшей 
задачей поставила ликвидацию «национального 
неравенства во всех отраслях общественной и хо-
зяйственной жизни и, прежде всего, планомерное 
насаждение промышленности на окраинах, путем 
переноса фабрик к источникам сырья»3. Таким 
образом, партия выполняла сразу две задачи – во-
первых, экономическую; во-вторых, привлекала 
через первую на свою сторону беднейшие со-
циальные слои нерусской национальности, по-
скольку именно из них должны были вербоваться 
рабочие предприятий, а через это пополнялись 
и ряды пролетариата, и далее – промышленной 
и рабочей интеллигенции. Предполагалось, что 
такое положение вещей снимет проблему нацио-
нального неравенства.

С «немногочисленными местными проле-
тарскими элементами в ряды промышленной 
интеллигенции должна была влиться «беднота 
смешанного профессионально-кооперативного 
типа», развитие которой должно было идти от 
кочевого образа жизни к плановой общественной 
обработке земли и от цехового ремесла к фабрич-
но-заводскому производству4.

Наконец, в «Тезисах V Всебашкирской конфе-
ренции РКП (б) «Основные организационные за-
дачи партии в БССР» от 19 января 1922 г. мы чи-
таем о необходимости, «пересмотрев соответству-
1 Соскин В. Л. Советская культурная политика…
2 Образование Башкирской Автономной Советской респу-
блики… С. 593–597.
3 Указ. соч. С. 593-598.
4 Указ. соч. С. 593–597.

ющим образом состав работников ЧК, втянуть в 
работу его работников из башкир, до сих пор не 
имевших доступа к этому органу, <...> решитель-
но выдвигать на руководящую работу местных 
башкирских работников, <...> втянуть и широко 
использовать для советской работы башкирскую 
интеллигенцию»5. В связи с отмежеванием от Ва-
лидова части его соратников открывается возмож-
ность роста интеллигенции партийной, руководя-
щей, чиновничьей. Шестая конференция вновь 
акцентирует внимание на этом вопросе: «прини-
мая во внимание громадный недостаток комму-
нистических сил среди татаро-башкир, а также 
и вообще квалифицированных работников, при-
влечь к практической советской работе трудовую 
советскую татаро-башкирскую интеллигенцию»6. 
Вовлечение коренного населения в состав про-
летарских и партийных кадров сыграло положи-
тельную роль для укрепления самосознания баш-
кир. Удельный вес башкир в составе Башкирской 
областной организации ВКП(б) – КПСС в 1925, 
1933, 1938 годах составлял соответственно 13 % 
(938 чел.), 23,3 % (9324 чел.), 21,3 % (4264 чел.)7. 
Хотя в 1925 и 1938 гг. эти показатели были ниже, 
чем по татарам. В 1929, 1932, 1938 гг. в составе 
ЦИК и Верховного Совета республики башкир 
было 30,7 %, 33,7 %, 24,2 % соответственно. И 
снова показатели снизились в 1938 г. по сравне-
нию с татарами. Очевидно, это связано с нарас-
танием волны репрессий в 1937–1938 гг. 

В Башкирской АССР проведение «культурной 
революции» было сопряжено с низким уровнем 
социально-экономического развития, разори-
тельными последствиями мировой и гражданской 
войн, иностранной интервенции, голодными го-
дами, и, что немаловажно, с тем обстоятельством, 
что основное население было нерусской наци-
ональности. Поэтому, как и в целом по СССР, 
в реализации задач «культурной революции» 
правительство использовало ресурсы «старой» 
интеллигенции8. 17 ноября 1922 г. в «Проект о 
реализации башкирского языка», утвержденный 
БашЦИК 6 июля 1921 г., были внесены корректи-
вы. В частности указывалось, что в целях облег-
чения сношений с башкирским населением при 
всяком учреждении вводится как вспомогатель-
ный орган институт переводчиков башкирского 
языка из числа штатных сотрудников9.

Важным законодательным актом культурной 
революции стал «Декрет о печати», принятый, 
5 Указ. соч. С. 627–628.
6 Указ. соч. С. 634.
7 Юлдашбаев Б. Х. Башкиры и Башкортостан… С. 68.
8 Культурное строительство… С. 7; 23.
9 История башкирского народа…. С. 343.
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как предполагалось, первоначально временно, 
но он никогда не был отменен и превратился в 
форму цензуры. В соответствии с этим актом и на 
его основе были приняты декреты, запретившие 
выход оппозиционных по отношению к больше-
викам изданий. В результате за период с 1917 
по 1920 гг. всего декретами ВЦИК и СНК было 
закрыто семь печатных изданий. Затем ВЦИК 
были приняты «Положения о Государственном 
издательстве» от 18 февраля 1919 г.», а также за-
кон о праве народного комиссара просвещения 
«контролировать деятельность Государственно-
го издательства» от 15 октября 1919 г. В период, 
когда телевидение пока не было доступно, а на-
селение получало информацию из печати, где-то 
и по радио, эти декреты сыграли важную роль, 
поскольку теперь партия получила возможность 
«направлять» мысли населения в определенное 
русло. В 1923 г. в одном из номеров газеты «Баш-
кортостан» в рубрике «Правительственные дела 
и газета» Хайдар Лотфи писал, что многие ответ-
ственные должности занимают русские, которым 
безразлична судьба газеты на башкирском языке. 
Все это связано с тем, что башкирский язык не 
употребляется в государственных учреждениях. 
Таким образом, газета поднимала принципиаль-
ную проблему – создать национальную газету, 
преследующую интересы коренного населения. 
Х съезд РКП(б) определил как одну из неот-
ложных задач «помочь трудовым массам <...> 
развить у себя прессу <...> на родном языке». А 
на XIII съезде партии было решено «завершить 
переход прессы нацреспублик на местные языки, 
добиваться повышения тиража нацпрессы. <...> 
Специальную финансовую помощь со стороны 
государства сосредоточить на поддержке нацио-
нальной печати»1.

Как видим, политика коренизации была пода-
на «сверху», а не под давлением снизу национа-
листически настроенного коренного населения. 
В конституции 1925 г. в части 1 статьи 8 отмеча-
лось: «В Башкирской АССР официальными язы-
ками являются башкирский и русский языки». В 
части 1 статьи 7 за гражданами республики при-
знавалось право свободного пользования родным 
языком на съездах, в суде, управлении, обще-
ственной жизни. Национальным меньшинствам 
обеспечивалось право обучения на родном языке 
в школе2. Политика правительства в деле корени-
зации аппарата, изучения руководящими кадра-
ми башкирского языка не всегда достигала своих 

1 История башкирского народа... С. 359.
2 Образование Башкирской Автономной Советской респу-
блики… С. 821.

целей. Так, по данным 70 центральных республи-
канских учреждений, из 7 965 чел., обязанных из-
учать башкирский язык, посещали кружки всего 
2 246 чел., или 28 %. Аппараты Башнаркомзема, 
Кустпромсоюза, Башсоюза, Башнаркомтруда и 
Башколхозсоюза никаких мер в деле реализации 
башкирского языка не принимали. Из областных 
учреждений и организаций только аппараты Баш-
ЦИК, БОК ВКП(б), БашГИЗа и Башнаркомпроса 
вели делопроизводство по обслуживанию нацио-
нальных районов преимущественно (на 80–95 %) 
на родном языке3.

«Культурная революция» затрагивала все 
стороны жизни народных масс, поэтому в этот 
процесс были втянуты и техническая, и гумани-
тарная, и партийно-чиновничья интеллигенция 
различного уровня, что в целом давало ей как со-
циальному слою возможность не «потеряться» в 
советской действительности. Исключение соста-
вила лишь религиозная интеллигенция, которая, 
напротив, подверглась в этот период жестоким 
гонениям4. Хотя этот процесс активнее шел среди 
русского населения5.

В сложных условиях оказалась учительская 
интеллигенция, особенно национальных учеб-
ных заведений. Ее старый состав был поставлен 
перед необходимостью общественно-политиче-
ской «адаптации» – принять советскую действи-
тельность и идти в ногу с проводимыми молодым 
государством реформами. На первоначальном 
этапе уже национальная школа стала испытывать 
некоторые сложности. В Уфимской губернии под 
«лозунгом» реорганизации, к примеру, 91 ме-
дресе (которые по своей программе шли гораздо 
дальше обычного среднего образования) и 250 
мектебе в это время были преобразованы в шко-
лы I ступени6. В республике 85 % учителей наци-
ональных школ плохо владели русским языком, 
испытывали серьезные материальные трудности. 

В связи с острым недостатком учительских 
кадров принимаются меры для подготовки их на 
курсах7. Ускоренная подготовка кадров из мест-
ного населения решалась разными путями, широ-
кое распространение получили, помимо курсов, 
выдвиженства8. Поскольку до 1929 г. в Башкирии 
не было вуза, то подготовка преподавателей и на-
учных работников шла в центральных вузах стра-
ны. Реформа всей системы образования, таким 
образом, полностью преобразила учительскую 
3 История башкирского народа… С. 348.
4 Культурное строительство в Башкирской АССР… С. 17.
5 Указ. соч. док. 105, 107.
6 Указ. соч. С. 9.
7 Указ. соч. С. 12
8 Указ. соч. С. 170–177
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интеллигенцию, соединив и аккумулировав зна-
ния, опыт старого и силы нового поколений. В то 
же время открывается значительное количество 
башкирских школ, обучение в которых был по-
строено по принципам единой трудовой школы.

Но первым по значимости элементом культур-
ного «скачка» стала программа введения всеоб-
щего начального образования. Произошел карди-
нальный поворот от создания условий для добро-
вольного обучения к обязательному начальному, 
а затем и 7-летнему образованию, закладывалась 
основа для перехода к всеобщему полному сред-
нему обучению как общемировому цивилизаци-
онному стандарту. 

В результате культурных преобразований в 
СССР впервые была создана письменность около 
50 народностей, литература издавалась на 89 язы-
ках, радиовещание велось более чем на 60 языках 
народов СССР. В ходе интенсивного расцвета и 
взаимообогащения национальных культур усили-
ваются общие черты единой интернациональной 
культуры. 

Стремительное развитие библиотечного дела 
и ликвидация безграмотности дали доступ не 
только русским, но и другим национальностям к 
широкому пласту родной и зарубежной литера-
туры1. Если в дореволюционной России бедней-
шие слои общества могли рассчитывать получить 
только начальное образование, а доступ к литера-
туре имели в основном те, кто обладал хорошей 
домашней библиотекой или обучался в высшем 
учебном заведении2, то теперь все слои населе-
ния были охвачены книгочтением (избы-читаль-
ни), книга широко пропагандировалась, любовь 
к чтению стала одним из достоинств советского 
человека. И если на заре ХХ в. у крестьян, каза-
ков, купцов и мещан Южного Урала была налицо 
большая разница в грамотности между мужчи-
нами и женщинами (в 2 и более раза)3, то теперь 
женщины получили возможность пройти все сту-
пени образования.

20–30-е гг. XX в. стали временем радикальных 
бурных перемен и в жизни башкирского этноса, 
периодом рождения «советской нации башкир», 
но при этом и ужасного голода начала 1920-х гг. В 
1921–1922 гг. Башкирскую АССР, как и соседние 
районы Урало-Поволжья, поразили голод и эпи-
демии4. Особенно пострадали от голода башкир-
ские хозяйства. Такие кантоны, как Зилаирский 
1 История Башкортостана. 1917–1990-е годы. С. 192.
2 Рахматуллина З. Р. Экономика и население провинции… 
С. 159
3 Там же.
4 Исхаков С. М. Динамика жизненного уровня… С. 142; 26. 
С.76, 77, 78, 88.

и Тамьян-Катайский, потеряли приблизительно 
30–40 % своего башкирского населения5. Были 
констатированы факты поголовного вымирания 
целых деревень. НЭП пришел в республику позд-
нее, в 1923–1924 гг6. В горно-лесном районе Баш-
кирии (на севере республики – крайний восток и 
вся западная часть Месягутовского кантона, все 
левобережье р. Уфимки в Бирском кантоне, тер-
ритории Уфимского, Стерлитамакского, Тамьян-
Катайского и Зилаирского кантонов) в 27 воло-
стях из 771 селения 386 являлись башкирскими, 
357 русскими, 6 латышскими и 22 прочими7. Ин-
тересно, что по многолошадности башкиры сто-
яли третьими после латышей и русских, несмо-
тря на то, что коневодство – традиционный вид 
хозяйствования для башкир и что в южном под-
районе оно превратилось в продуктивное именно 
благодаря башкирским хозяйствам8. Но частым 
явлением в этот период стали самовольные за-
хваты башкирских земель. В приказе № 5 ЦИКа 
Башкирской АССР «О земельных захватах» от 2 
марта 1922 г. отмечалось, что обезземеливание 
башкирского населения «даже достигло разме-
ров, которых не было во времена царизма»9. Так, 
население 9 обследованных волостей горно-лес-
ного района к 1925 г. составляло только 62,2 % 
от данных 1917 г. Убыль населения в чисто баш-
кирских волостях достигала огромных размеров, 
часто 2/3 населения обоего пола в 1925 г. против 
численности 1917 г. «Наиболее пострадавшим 
оказывается башкирское население, вымершее 
почти вдвое больше, чем русское, между тем, как 
анализ элементов естественного движения насе-
ления по б.б. Уфимской и Оренбургской губерни-
ям показывает, что в горно-лесных волостях «вы-
живаемость» башкирского населения в прошлом 
была выше, чем русского»10. 

Не меньшие последствия имел и голод 1932–33 
гг., который долгое время замалчивался в литерату-
ре, поскольку случился в период развернутой кол-
лективизации и индустриализации страны11. Голод 
и его последствия вызвали повальное сокращение 
школ и культурно-просветительных учреждений 
на всей территории Урала, в том числе и в БАССР, 
особенно в сельской местности, где проживали в 
основной своей массе «нацменьшинства».

5 Гаврилов М. Г. Хозяйственные итоги… С. 300.
6 Там же. С. 5.
7 Сахаутдинов Б. Специфические районы Башкирии… С. 36.
8 Указ. соч. С. 39.
9 Усманов  Н. В. Национальная политика большевиков… 
С. 300.
10 Сахаутдинов Б. Указ. соч. С. 36.
11 Миронин С. Тайны голода 30-х…; Корнилов Г. Е. Голод 
1932–1933 гг. на Урале…
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Несмотря на социально-экономические про-
блемы и демографические потрясения, в целом 
формирование новой башкирской культуры но-
сило поступательный характер. Именно в этот 
период был создан башкирский литературно-
письменный язык, башкирский театр, башкир-
ские школы с преподаванием на родном языке, 
налажено книгопечатание и выпуск газет на род-
ном языке – родилась башкирская профессио-
нальная культура. В значительной степени этому 
способствовал автономный статус Башкортоста-
на и проводившаяся во всем молодом советском 
государстве культурная революция. В дореволю-
ционный период башкирская культура воспри-
нималась в русле общей тюрко-мусульманской 
культуры. Этому способствовало и книгопеча-
тание на старотюрки, лексика которого больше 
тяготела к татарскому. Как известно, одной из 
основных причин отмежевания лидеров башкир-
ского национального движения от общемусуль-
манского было как раз нежелание раствориться в 
общей массе тюрко-татар. Таким образом, не от-
рицая значения фундамента, заложенного в доре-
волюционный период, заметим, что проведение 
культурной революции подтолкнуло к действию 
целый ряд собственно башкирских деятелей и 
именно для башкир, поскольку проблемы своего 
народа были им близки и очень понятны: Закира 
Шакирова, Шайхзаду Бабича, Карима Идельгу-
жина и др. Но в нашей статье речь не идет о кон-
кретных участниках этого процесса, а о том, что 
это были за процессы. 

В каждой республике были и свои проблемы. 
Башкортостан не был исключением1. Прежде все-
го, отметим, что революционные преобразования 
прямо коснулись алфавита нерусских народов. В 
частности, башкирский алфавит «скакал» со ста-
ротюркского на яналиф, затем на кириллицу. На-
селение не успевало освоить одно написание, как 
появлялось другое. До сих пор еще есть семьи, где 
поколение 80–90-летних пишет на латинице или 
помнит арабскую графику. Но если свой язык, не-
смотря на «перескакивания» с одного вида алфа-
вита на другой, население использовало, то рус-
ским языком овладеть не успевало. Естественно 
при этом, что в городе, в русскоязычной среде, 
этого достичь было легче, нежели в деревне. В 
связи с этим партийные органы стремились на-
править на работу в сельские районы, особенно 
в отделы по национальной и культурной работе, 
тех, кто знает национальный язык. 

Какая же сложилась картина? Согласно дан-
ным Всероссийской переписи населения 1920 г., 
1 История Башкортостана. 1917–1990-е годы… С. 215.

процент грамотных у башкир составлял 12 %. 
Очевидно, российское правительство не учиты-
вало при этом грамотность нерусского населения 
на родном языке2. На Южном Урале насчитыва-
лось 342 национальные школы3. Преобладали ко-
ми-пермяцкие, татаро-башкирские и марийские 
учебные заведения. Обратим внимание, что со-
ветское государство с легкостью царского прави-
тельства «объединяло» национальные меньшин-
ства на самом важном уровне культурного раз-
вития нации – в образовании. Со временем этот 
тип школ себя изжил. При этом существовавшие 
за пределами БАССР Свердловский и Троицкий 
татаро-башкирские педагогические техникумы, а 
также губернские двухмесячные курсы в г. Тро-
ицке не могли решить проблему нехватки педаго-
гических кадров в национальных школах4.

В БАССР в 1925 г. в башкирском городском 
населении 9–49 лет грамотными были 67,7 % 
мужчин и 41,1 % женщин, в сельском – 49,4 % 
мужчин и 20,9 % женщин5. В целом по СССР, по 
данным на 17 декабря 1926 г., в населении от 9 
лет и старше мы видим следующие показатели: 
были грамотными 31,8 % башкир, в том числе 
46,3 % мужчин и 18,9 % женщин6. Эти показатели 
были ниже, чем у русских, татар, чувашей, миша-
рей, причем у последних грамотность на родном 
языке одинаково колебалась как среди мужчин, 
так и среди женщин в районе 80–100 %. Необхо-
димо указать на прямую зависимость грамотно-
сти башкирского населения БАССР от его благо-
состояния: в высокопосевных волостях процент 
грамотного населения был значительно выше7. 
Кроме того, помимо грамотных «по-башкирски» 
и знающих русскую грамоту, перепись 1926 г. 
выделяла и «грамотных на прочих языках». Сре-
ди башкир эта категория составляла немалую 
долю, и почти всегда это были умеющие читать 
на старо-тюрки (в силу распространенности этой 
письменности в учебных заведениях дореволю-
ционного периода).

По материалам школьной переписи 1927 г. 
число башкирских детей школьного возраста 
8–11 лет составляло 53 415 чел. Из них всего в 
школах обучалось 40 640 детей, в том числе в 
«сетевых» школах 38 369 детей8. Руководство 
республики, обеспокоенное низкой грамотно-
стью башкир, включило увеличение расходов в 
2 Рахматуллина З. Р. Экономика и население… С. 159.
3 Латыпов Р. Т. Национальная политика на Урале… С. 321.
4 Челябинская область… С. 90–91.
5 Народное хозяйство…. С. 208.
6 Юлдашбаев Б. Х. Башкиры и Башкортостан… С. 35.
7 Барсов Н. Н. Грамотность населения БАССР… С. 147–151.
8 Хозяйство Башкирии. Уфа, 1928. С. 92.
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бюджете БАССР на 1927–1928 гг. в расчете на 
душу населения в башкирских кантонах с це-
лью «удовлетворения культурно-хозяйственных 
нужд <…> кантонов, населенных наиболее от-
сталыми коренными национальностями», рас-
сматривая это как «положительное и нормальное 
явление»1. Привлек внимание общества к этому 
вопросу знаменитый комбриг башкавдивизии 
М. Л. Муртазин, выступивший на VI Всебаш-
кирском съезде советов2. Достаточно отметить 
то, что преподаватели Башгоспединститута им. 
К. А. Тимирязева, преобразованного позже в 
БашГУ, издавали свои научные труды и учебни-
ки по различным специальностям на башкирском 
языке (например, И. Х. Ишмухаметов по химии, 
С. Г. Качкаев и Ф. З. Асадуллин по математике, 
Е. Н. Грибанов «Основы радиоэлектроники»)3, 
несмотря на то, что в 1929–1930 учебном году 
в составе преподавателей института был только 
один башкир – З. Ш. Шакиров. К 1932 г. число 
преподавателей из лиц коренной национальности 
сильно возросло и достигло 17 % для башкир и 
15 % для татар. А в 1934–1935 учебном году пре-
подаватели-башкиры составляли 21 %, а татары 
– 28 %. Увеличивалось и число студентов-баш-
кир. Если в 1929–1930 учебном году они состав-
ляли 7 % учащихся, то в 1930–1931 г. – их стало 
16,5 %, а в 1933–1934 г. – уже 60 %. В планах 
было даже превратить Пединститут в чисто на-
циональный вуз. Но ошибочная политика погони 
за цифрами, являвшаяся одной из ярких и отри-
цательных черт советского государства, привела 
к тому, что уровень знаний студентов-башкир не 
всегда соответствовал требованиям программы. 
В итоге во второй половине 30-х гг. от практики 
приема по национальному признаку отказались, 
и число студентов из башкир резко сократилось. 
В последующие предвоенные годы численность 
учащихся башкир в этом вузе всегда была мень-
ше численности русских и татар4. Однако нель-
зя переоценить тот факт, что 1920-е и особенно 
1930-е гг. были периодом интенсивной подготов-
ки специалистов в самых востребованных обла-
стях — просвещении, сельском хозяйстве, здра-
воохранении, управлении и др. 5

Число техникумов БАССР в 1933 г. составля-
ло 44. Среди учащихся башкир было 30,5 %. Кро-
ме того, к 1934 г. до 5 увеличилось число ВУЗов, 
численность учащихся в них башкир равнялась 
1 Григорьев Г.В. Местный бюджет… С. 68.
2 Муртазин М.Л. Сочинения, выступления... С. 62–63.
3 Ергин Ю. В. У истоков университетского образования... 
С. 58–59.
4 Ергин Ю. В. Указ. соч. С. 58–61.
5 Труды Института истории… С. 116.

38,8 %, предпочтение отдавали наравне с педаго-
гическим институтом, Кооперативному институ-
ту и Высшей сельскохозяйственной коммунисти-
ческой школе. 

Грамотность башкирского населения к это-
му году повысилась до 67,9 %6. Увеличилась в 
30-е гг. и башкирская составляющая учительско-
го состава начальных школ и средних школах7. 
Все эти сухие цифры говорят о весьма положи-
тельном моменте в жизни нерусских народов 
края – интеграции и адаптации к новым социо-
культурным условиям, а значит продолжающей-
ся социализации в новых общественно-политиче-
ских условиях.

В 1923 г. была образована Уральская об-
ласть с центром в г. Екатеринбург, в которую 
до января 1934 г. входили в современных гра-
ницах Свердловская, Челябинская, Тюменская, 
Пермская и Курганская области. Абсолютное 
большинство башкир на этой территории были 
сельскими жителями8. Увеличилось число на-
циональных школ, школ-ликбезов. А с 1928 г. 
во всех национальных школах стали обучать на 
родном языке. Обучение русскому языку в та-
ких школах было полностью предоставлено на 
личное усмотрение учителя. Положительные 
результаты дал и перевод делопроизводства на 
национальные языки в национальных районах 
Урала9. В то же время национальные башкир-
ские школы испытывали значительные труд-
ности в этот период. Плохо были обеспечены 
учебниками, учебными пособиями, школьными 
принадлежностями. Материальное положение 
учителей было тяжелым. Низкая заработная 
плата и частые задержки ее выплаты провоци-
ровали учителей переходить на другую работу, 
не позволяли им выписывать газеты, журналы10. 
В начале 1930-х гг. были попытки решить во-
просы о национальном образовании и в других 
областях РСФСР. Так, например, национальное 
отделение при Пермском педтехникуме было 
преобразовано в Пермский татаро-башкирский 
педтехникум11. Однако этого было, к сожалению, 
недостаточно. Несколько национальных педтех-
никумов работали в Шадринске, Троицке, позд-
нее – в Аргаяше и других пунктах Уральской 
области, а после её разделения – на территории 
Челябинской и Свердловской областей. 
6 Социалистическое строительство Башкирии… С. 81–94.
7 Там же. С. 84.
8 Латыпов Р. Т. Указ.соч. С. 318–319.
9 Челябинская область. 1917–1945 гг. Сб. док. и мат... 
С. 117–118.
10 Там же. С. 323.
11 Там же. С. 324.
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По данным на 17 января 1939 г. в СССР насчи-
тывалось уже 72,4 % грамотных башкир (81,8 % 
мужчин и 63,7 % женщин), из них 80,8 % от 9 
до 49 лет (88,6 % мужчин и 73,3 % женщин) и 
31,7 % – 50 лет и старше (43,1 % мужчин и 23,4 % 
женщин)1. А также лица, имеющие высшее об-
разование, – 935 башкир-мужчин и 268 женщин; 
имеющие среднее образование – 20 853 башкира 
и 9 475 башкирок2.

В городском населении всего в 1939 г. было 
312 башкирских мужчин и 80 башкирских жен-
щин, имеющих высшее образование, 11,3 % и 
7,6 % соответственно. Наличие среднего образо-
вания выявлено у 4 033 башкир и 2 633 башкирок, 
где численно преобладает группа 25–29 лет, как у 
мужчин, так и у женщин3. 

В сельском населении было 265 башкир и 76 
башкирок, имеющих высшее образование (15,4 % 
и 15,6 % соответственно). В этом случае преоб-
ладают 30–39-летние мужчины и 25–29-летние 
женщины. Число башкир, имеющих среднее об-
разование определялось 9 485 мужчинами и 4 858 
женщинами (20,08 % и 19,17 % соответственно)4.

Национальный состав студентов и учащих-
ся на 1 000 человек показывает, что в 1927 г. и 
1940 г. в высших учебных заведениях обучалось 
1,1 и 8,2 башкир соответственно. В средних спе-
циальных учебных заведениях – 13,7 и 37,3 баш-
кира соответственно 5. Цифры потрясающе малы.

Итак, культурная революция в корне изменила 
систему образования башкир, начиная со смены 
алфавита, заканчивая методиками преподавания. 
Ликвидация безграмотности (особенно взрослого 
населения), исследования в области прикладной 
лингвистики, открытие национальных школ, раз-
витие национальной литературы явились пово-
ротными вехами в культуре башкир. Однако зна-
чительный отход от дореволюционного уровня 
культуры, когда мусульманское население в сво-
ем большинстве читало, писало на родном язы-
ке, произошел в результате жесткого партийного 
контроля и целенаправленной политики государ-
ства, не учитывавшей дореволюционное образо-
вание нерусского населения, а также в результате 
идеологического диктата и унификации творче-
ства в русле узкопартийной большевистской иде-
ологии. Так, например, 15 декабря 1931 г. Башоб-
ком ВКП(б) принимает резолюцию «О развитии 
башкирского национального театра», которая по-
ложила начало «пролетарской классовой линии» 
1 Всесоюзная перепись населения 1939 года... С. 84.
2 Там же. С. 86.
3 Население Башкирской АССР… С. 13–14.
4 Указ. соч. С. 15–16.
5 Народное хозяйство… С. 229.

в искусстве республики, «беспощадной борьбе 
против реакционно-националистической тенден-
ции», обернувшихся унификацией творческого 
облика театра, искоренением наиболее самобыт-
ных форм национального театра. 

С одной стороны, культурная революция 
играла важную роль в подъеме грамотности всего 
населения, а также способствовала укреплению 
позиций технической и гуманитарной интелли-
генции, необходимость в которой теперь ощуща-
лась. Но в силу этого же развитие интеллигенции, 
источники ее пополнения, ее привлеченность к 
общественной жизни страны стали контроли-
руемы партийно-государственным аппаратом. 
Культурная революция способствовала зарожде-
нию новой интеллигенции, советской, а возмож-
ность обучения на родном языке породила среди 
башкирского населения тягу к знаниям. Однако 
это тенденция сочеталась с интернационализаци-
ей воспитания и политики, велась решительная 
борьба против «националистических тенденций» 
в вопросе о путях развития башкирской нацио-
нальной культуры. Естественно, что и «новая» 
интеллигенция должна была, прежде всего, но-
сить интернационалистский характер. С одной 
стороны, государство как бы дало интеллигенции 
возможность развиваться разносторонне и при-
нять всестороннее участие в общественно-поли-
тической жизни страны, как на региональном, так 
и на общегосударственном уровне. С другой сто-
роны, эта возможность должна был сочетаться с 
поддержкой интеллигенцией новых, советских 
устоев жизни. В годы репрессий именно интел-
лигенция – как авангард научной, творческой и 
технической мысли, народная совесть – подвер-
глась гонениям, высылкам, расстрелам и дискри-
минации.

Таким образом, стремясь размыть границы 
общения и созидания между разными народами 
СССР, правительство в то же время устанавлива-
ло новые, «политико-идеологические» границы, 
что указывает на противоречивость «культурной 
революции» как в целом в государстве, так и в на-
циональных регионах. Многие местные учрежде-
ния культуры содержались за счет добровольных 
отчислений населения, имели низкую зарплату, 
большую текучесть кадров, а многие виды куль-
турно-просветительной работы выполнялись на 
общественных началах. Но задача привлечения в 
партийные органы и в среду рабочих представите-
лей коренных национальностей была выполнена.
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Transformations in the cultural sphere are always a mirror of social and political transformations of any 
state. In this respect the “cultural revolution” in Soviet Russia in the 1920-30s is revealing. Problems of the 
development of this important sector of society is always of great interest to researchers, which feeds oc-
casionally on periodically occurring national, political, and religious conflicts in the post-Soviet space. This 
is especially true of national regions. The article focuses on the problems of education among non-Russian 
peoples of the Urals in the first Soviet 20th anniversary, as it is the education system that provides the foun-
dation of knowledge and understanding, skills and behavior of man, which he uses throughout his life. The 
author argues that the processes of “cultural revolution” of the Bashkirs generally reflect problems, also typi-
cal for other non-Russian peoples during the “cultural revolution”, and its results.

Keywords: cultural revolution; education system; Ural; Bashkirs; BASSR (Bashkir Autonomous Soviet 
Socialist Republic).
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И. Г. Малкова

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА УРАЛА: ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (1940–1950-е годы)

На основе разноплановых источников и привлечения архивного материала рассматривается 
исторический опыт регулирования развития городов, роль центральных организаций и местных 
органов управления в решении проблем послевоенного градостроительства. На конкретном исто-
рическом опыте городов Урала раскрываются актуальные вопросы формирования городского про-
странства, нормотворческо-регламентирующая деятельность Комитета по делам архитектуры 
при Совете народных комиссаров СССР, усилия по преодолению противоречий между идеалом «со-
ветского» «города-ансамбля» и фактическим «поселковым» характером развития промышленных 
городов Урала. 

Ключевые слова: послевоенное градостроительство; города Урала; середина ХХ в.

Градостроительство послевоенного периода, 
породившее пространственную среду, характер-
ную для большинства городов России и Урала, 
до сих пор по-настоящему не стало объектом 
исторического изучения. Целью данной работы 
является исследование роли центральных орга-
низаций и местных органов управления в реше-
нии проблем послевоенного градостроительства. 
Работа выполнена на основе привлечения разно-
плановых источников и материалов Российского 
государственного архива экономики (фонд Ко-
митета по делам архитектуры при СНК СССР), 
Центрального государственного архива научно-
технической документации и архива института 
Ленгипрогор (ныне институт урбанистики). 

Нижней хронологической границей исследо-
вания предлагается считать 1943 г., когда было 
принято решение о создании Комитета по делам 
архитектуры при Совете народных комиссаров 
СССР. Исследование завершается концом 1950-
х гг., так как к этому времени завершилось фор-
мирование системы регулирования градострои-
тельного развития городов, функционировавшей 
практически без изменений до конца советского 
исторического периода.

Проблемы градорегулирования в городах Ура-
ла и подходы к их решению рассмотрены в кон-
тексте общего развития управления отечествен-
ным градостроительством в исследуемый пери-
од. При изучении отмеченных выше источников 
были использованы методологические принципы 
системного и сравнительного анализа и истори-
ческих аналогий. В центре внимания оценка ха-
рактера и степени влияния управленческих воз-
действий на архитектурно-градостроительное 

развитие городов, конкретных решений, степе-
ней их воплощения и полученных результатов.

Данная тема пока не получила достаточного 
освещения в научной литературе1.

В 1930-е гг. сохранялась значительная неопре-
деленность с субъектами градорегулирования на 
общесоюзном уровне, не был создан орган, спо-
собный компетентно руководить планировкой и 
застройкой городов. В 1929 г. в Ленинграде был 
организован институт «Проектгражданстрой» с 
подчинением Министерству коммунального хо-
зяйства РСФСР. В 1930 г. институт «Проектграж-
данстрой» был реорганизован в самостоятельный 
государственный трест по планировке населен-
ных мест и проектировании государственно-
го гражданского строительства «Гипрогор»2. В 
1935 г. был введен пост Главного государствен-
ного контролера РСФСР по строительству и ана-
логичные должности в крупных городах3.

В 1943 г. был создан Комитет по делам ар-
хитектуры при СНК СССР, призванный осу-
ществлять послевоенное восстановление и ре-
конструкцию городов. В 1944 г. было принято 
«Положение о главных архитекторах городов», 
в котором главным архитекторам предписыва-
лось сосредотачивать все проектные работы на 
местах, создавать архитектурно-планировочные 
мастерские, отвечать за качество градостроитель-
ных решений и их воплощение в натуре. Выпол-
нение решения контролировалось, прежде всего, 
в областных центрах. Что касается остальных 
1 Опыт исторического исследования отечественного градо-
строительного законодательства представлен в монографии 
Вайтенс А. Г., Косенкова Ю. Л. Развитие правовых основ… 
2 ЦГАНТД. Ф. 46. Оп. 3–7. Предисловие. С. 3.
3 Вайтенс А. Г. Развитие правовых основ…

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 61–65.
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городов, то даже через 20 лет (данные 1965 г.) 
должность главного архитектора города была 
установлена только в 580 городах (из 1806 горо-
дов, то есть в 32 % городов). Фактически должно-
сти главного архитектора были замещены в 425 
городах1. Многие главные архитекторы не имели 
необходимого образования, стажа работы и ква-
лификации2. 

Согласно исследованиям Ю. П. Косенковой, 
важнейшей для всей истории архитектуры совет-
ской эпохи была тема идеального города будуще-
го3. В 1947 г. для главных архитекторов городов 
было составлено краткое руководство «Плани-
ровка и застройка города»4. Города по своему 
хозяйственно-политическому назначению были 
разделены на группы: административно-полити-
ческие центры, города ясно выраженного про-
мышленного профиля и города приморские, ку-
рортные.

Согласно данному руководству, промышлен-
ные города должны раскрывать в своем художе-
ственном облике «ведущую тему заботы о совет-
ском человеке, отдающем свой труд родине и на-
роду». Особое значение должны иметь магистра-
ли, соединяющие центральные ансамбли города 
с его главными промышленными районами, они 
должны стать парадно застроенными привлека-
тельными улицами. Были даны конкретные реко-
мендации: «предзаводские площади не должны 
быть мрачными и безликими», «жилым районам 
промышленного города должен быть придан ра-
достный облик, проникнутый чувством большой 
заботы о человеке», «следует избегать излишней 
протяженности жилых улиц во избежание их ар-
хитектурного однообразия»5.

Особо отмечалось, что «совершенно недопу-
стимо строительство в городах временных ба-
раков и сооружений для размещения строитель-
ных рабочих непосредственно на строительных 
площадках»6.

В послевоенный период (1940-е гг.) из всех го-
родов Урала особое внимание Комитет по делам 

1 РГАЭ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 501. Л. 46.
2 Из общего количества главных архитекторов городов выс-
шее архитектурное образование имели 189 человек (44 %); 
высшее инженерно-строительное образование имели – 139 
человек (33 %); средне-техническое образование имели – 
100 человек (23 %). По стажу практической работы лишь 
70 главных архитекторов (16 %) имели стаж работы 10 лет, 
102 главных архитекторов (24 %) не имели даже трехлетнего 
практического стажа.
3 Косенков Ю. Л. Советский город…
4 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 296. 69 л.
5 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 296. Л. 15.
6 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 296. Л. 42.

архитектуры уделял Магнитогорску7 и Нижнему 
Тагилу8. На примере этих городов была сделана 
попытка создать «правильный» город. В данном 
исследовании на примере третьих-четвертых го-
родов промышленных областей Урала (Златоуст, 
Миасс, Каменск-Уральский) посмотрим, что из де-
кларированного удалось воплотить в реальности.

Проект планировки г. Златоуста был впервые 
разработан в 1939 г., но не был утвержден в свя-
зи с началом Великой Отечественной войны. До 
1944 г. специального учреждения, ведающего 
вопросами строительства и архитектуры, в Зла-
тоусте не существовало, затем был создан отдел 
главного архитектора. С октября 1944 г. его ру-
ководителем (по совместительству) был главный 
инженер городского коммунального хозяйства 
П. А. Сибрин. В связи с увеличением объемов 
строительства 18 мая 1945 г. была образована 
самостоятельная структурная единица – управ-
ление главного архитектора Златоуста и первым 
главным архитектором города утверждается 
П. А. Сибрин9.

Ввиду изменений, происшедших за годы Ве-
ликой Отечественной войны, освоения новых 
территорий и отступлений от принятых ранее ар-
хитектурно-планировочных решений, была про-
изведена корректировка генерального плана и в 
городскую черту включены земли Нового Златоу-
ста. Но уже к 1952 г. площадь города увеличилась 
более чем в два раза (от 38 кв. км до 85 кв. км) и 
вновь потребовался пересмотр плана города.

Таким образом, практически бесконтрольная 
строительная деятельность промышленных ве-
домств приводила к неисполнению и частому пе-
ресмотру многих положений генеральных планов. 

Город Каменск-Уральский вплоть до 1948 г. 
не имел генерального плана, застраивался хао-
тично, в угоду производственным интересам. В 
результате жилые массивы и предприятия оказа-
лись рассредоточенными на большой территории 
(протяженность с запада на восток около 30 км). 
Часть жилой застройки в городе оказалась в зонах 
вредного влияния производственных выбросов.

Показательны материалы Госархстройкон-
троля по результатам обследования качества 
строительства в г. Каменск-Уральске за 1950 г. 
Многие нарушения, которые были выявлены по 
результатам проверки в городе, привели к отстра-
нению от работы ст. инженера-инспектора Го-
сахрстройконтроля города Каменск-Уральского 
М. Н. Позднякова. Также было отмечено, «что он, 

7 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 218, 219, 363, 374.
8 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 224.
9 Попова О. В., Кузнецов С. Н. Архитектура Златоуста…
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несмотря на неоднократные требования о предо-
ставлении диплома об окончании института, не 
представил никаких документов об образовании, 
дающих право на исполнение обязанностей ин-
женера-инспектора. Все инженерно-технические 
работники строительных трестов заводов едино-
душно отзываются о нем, как о безграмотном в 
техническом отношении работнике»1.

Также постфактум создается генеральный 
план застройки г. Миасса. Еще в 1939 г. в 12 км 
от города было начато строительство шарикопод-
шипникового завода. В сжатые сроки были воз-
ведены моторный и инструментальный цехи, зда-
ние электростанции. В 1942 г. на этой базе начал 
работу автомоторный завод, с февраля 1943 г. – 
автомобильный. Обособленно в годы войны раз-
вивались еще несколько поселков, которые сло-
жились при промышленных предприятиях (пос. 
Динамо, Мелентьевка, Первомайский, Дачный, 
Строителей). 

Для размещения эвакуированных, прибывших 
с оборудованием заводов, сооружалось времен-
ное жилье. В 1942 г. было построено 3 деревян-
ных дома и 4 барака. В 1945 г. улица, целиком со-
стоявшая из бараков, получила название Победы. 

В мае 1946 г. в город Миасс приезжал автор 
проекта «Большого Миасса» Р. И. Друбецкий, 
архитектор института «Ленгорпроект». Предус-
матривалась застройка площади от автозавода до 
старой части города с возведением многоэтаж-
ных домов с широкими благоустроенными ули-
цами и густой сетью трамвайных путей. 

Городская газета не жалела слов, рисуя бу-
дущий прекрасный город: «Выходим из ворот 
центральной проходной автозавода. Как стрела 
протянулся проспект им. Сталина. Рядом с заво-
доуправлением расположены советские учрежде-
ния, театр, кино, лечебные учреждения, детские 
сады, ясли, школы. Береговая полоса пруда и 
реки Миасс совершенно изменятся. Они оденут-
ся в бетон. Где стоят старые деревянные халупки, 
будут широкие площади, обустроенные красивы-
ми зданиями»2.

В 1940-е гг. в генеральных планах городов 
особое внимание было уделено зданиям театра. 
Так, в экспертном заключении по планировке го-
рода Нижнего Тагила (1947 г.) отмечено, что в 
проекте В. Г. Гельфрейха вызывает «возражение 
трактовка центральной площади, предусматрива-
ющая центральное расположение Дома Союзов, 
не имеющего ведущего значения и удаленное 

1 РГАЭ. Ф. 9510. Оп. 1.Д. 343. Л. 82.
2 Завтрашний день Миасса // Миас. рабочий. 1949. 3 нояб. 
С. 1.

рассмотрение театра, являющегося первоочеред-
ным объектом»3. Но здание театра так и не было 
построено в Миассе4.

В 1946 г. в Миассе было сдано 20 тыс. кв. м 
жилья, была построена первая капитальная двух-
этажная школа (здание с массивными колонами, 
в строительстве которого участвовали военно-
пленные), велось строительство капитальных 
домов на центральной улице (ныне пр. Автоза-
водцев), возведены 4 двухэтажных дома из бруса 
(для приезжих специалистов), проезжую часть 
мостили булыжником. 

В 1949 г. Комитет по делам архитектуры был 
ликвидирован. «В связи с ростом городского 
строительства, необходимостью обеспечить го-
сударственное руководство делом планирования 
и застройки городов и в целях внедрения пере-
довой техники в городское строительство 1 июня 
1949 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было образовано Министерство городско-
го строительства СССР»5. Уже через 5 лет данное 
Министерство было преобразовано в Министер-
ство городского и сельского строительства СССР. 

Подобные преобразования, «министерская че-
харда», утрата градорегулирующих ориентиров 
и приоритетов привела к тому, что конкретно в 
Миассе проект «Большой Миасс» осуществлен 
не был. Вместо развития города в южном направ-
лении и соединения исторической части города и 
района автомобильного завода в 1950-е гг. фор-
мируется новый район города. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. столкно-
вение двух государственных систем застройки 
городов – через управленческие архитектурно-
градостроительные органы и через систему ве-
домств – приобрело особенно обостренный ха-
рактер.

В архиве Государственного ракетного центра 
(ГРЦ) хранится несколько проектов застройки се-
верной части города Миасса. Первый проект был 
разработан еще в 1951 г. – проект поселка «А». 
Предполагалось застроить его 4–5 этажными до-
мами; кроме того, планировалось 500 домов ин-
дивидуальной застройки. В 1954 г. было решение 
об экономической нецелесообразности заселения 
северного района Миасса, предполагалось людей 
расселить в центральной части города.

Второй проект был разработан под строитель-
ство завода по производству ракет и ракетных 
двигателей в 1956 г. Этот проект предусматривал 

3 РГАЭ. Ф. 9432. Оп. 1. Д. 224. Л. 12.
4 См. Малкова И. Г. Города промышленного Урала… С. 162–
163. 
5 РГАЭ. Ф. 9510. оп. 1. Предисловие. Л. 2.
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строительство поселка на 80 тысяч человек, 10 % 
которых должны были проживать в индивиду-
альном секторе, остальные – в многоквартирных 
домах. Отведенная по этому проекту площадь – 
685 га. На этой территории предусмотрено было 
также строительство театра, завода фруктовых 
вод, двух кинотеатров, молокозавода.

В 1958 г. на уже подготовленной стройпло-
щадке несостоявшегося завода по производству 
ракет и ракетных двигателей решено было разме-
стить СКБ-385 (ныне ГРЦ).

В 1960 г. уже московский институт Гипрогор 
выполнил новый проект жилого поселка на 45 
тысяч жителей. По новому проекту уже полови-
на жителей городка машиностроителей должна 
была проживать в 4-этажных домах, остальные 
– в 5-этажных. Территория была разделена не на 
микрорайоны, а на кварталы. От малоэтажной 
застройки отказались. Этот проект и был взят за 
основу1.

Таким образом, послевоенная профессиональ-
ная архитектурно-градостроительная деятель-
ность опиралась на неэффективную организаци-
онно-управленческую систему. И даже осознавая 
серьезные проблемы существующей системы 
планировки и застройки городов, основные уси-
лия вкладывались в нормотворческую работу 
по созданию типовых проектов. Фактически, в 
конце 1940-х гг. государство при формальном 
1 Под покровом Ильмен… С. 108.

сохранении старых формулировок, касающихся 
целостной застройки городских ансамблей и бла-
гоустройства городов, ввело новую парадигму 
градоформирования – строительно-технологиче-
скую. Бурное промышленное развитие и отсут-
ствие градорегулирующих ориентиров серьезно 
изменило пространство уральского города.
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СВАСТИКА НА БАШНЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ: 
К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

В ГАЗЕТЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В 1951 ГОДУ 

Небывалый ажиотаж среди населения Челябинской области, массу слухов и домыслов вызвал 
фотоснимок, опубликованный в одном из номеров газеты «Челябинский рабочий» в 1951 г. На нем 
вместо звезды на башне Московского Кремля виднелся небольшой крестик, напоминавший фашист-
скую свастику. Тщательное расследование, проведенное органами госбезопасности, не выявило чье-
го-либо злого умысла. Тем не менее разразившийся скандал не только был способен парализовать 
работу издательства и типографии, но и представлял реальную угрозу для местного партийно-го-
сударственного руководства.

Ключевые слова: А. Б. Аристов; газета «Челябинский рабочий»; Л. Д. Константиновский; пар-
тийно-государственная система власти; г. Челябинск.

Областная газета в период позднего стали-
низма играла значительную роль не только в 
общественно-политической жизни региона, но и 
в повседневной жизни советских граждан. На ее 
критические выступления вынуждены были реа-
гировать руководящие работники местных коми-
тетов ВКП(б), исполнительных органов власти, 
руководители действовавших в области самых 
различных предприятий, учреждений и ведомств. 
Нередко по итогам разбирательств «летели» ру-
ководящие головы, порой случалось, что «выве-
денные» в газетных статьях персонажи станови-
лись фигурантами уголовных дел. Статья, посвя-
щенная доселе никому не известному «простому 
советскому труженику», мгновенно делала его 
знаменитым на всю область. И даже обыкновен-
ный технический брак в газете мог вызвать не-
бывалый ажиотаж среди населения с бурным об-
суждением этого «события».

В 1951 г. исполнялось тридцать лет со дня 
выхода первого номера газеты «Челябинский 
рабочий» – главной областной газеты, органа Че-
лябинского обкома ВКП(б). Незадолго до юби-
лейной даты, в начале октября 1950 г., первый 
секретарь обкома партии Аверкий Борисович 
Аристов подписал постановление бюро обкома 
с ходатайством перед ЦК ВКП(б) об увеличе-
нии периодичности выхода областной газеты с 
пяти до шести номеров в неделю1. Просьбу ру-
ководство обкома партии мотивировало тем, что 

1 Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (далее – РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 119. Д. 130. 
Л. 52; Объединенный государственный архив Челябинской 
области (далее – ОГАЧО). Ф. П-288. Оп. 15. Д. 12. Л. 5.

в Челябинскую область центральные газеты до-
ставлялись только на третий-четвертый день, а 
областная газета, выходившая пять раз в неделю, 
не имела возможности своевременно информи-
ровать население области о происходивших в 
стране и за рубежом событиях. Подстегивал Че-
лябинский обком партии и тот факт, что многие 
региональные газеты крупных областей – Ростов-
ской, Горьковской, Куйбышевской, Саратовской, 
а также отдаленных Кемеровской и Иркутской 
областей, Алтайского и Хабаровского краев – к 
тому времени издавались периодичностью шесть 
номеров в неделю. Аналогичную «привилегию» 
для себя получила газета северного соседа – ор-
ган Свердловского обкома ВКП(б) «Уральский 
рабочий»2. Так что увеличение периодичности 
своей главной газеты стало для Челябинского об-
кома в некотором смысле вопросом престижа.

Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 
куда на заключение поступило постановление 
бюро Челябинского обкома, возражать не стал и 
даже заручился согласием Госснаба СССР на вы-
деление для этих целей дополнительных 120 тонн 
газетной бумаги в год. Положительное заключе-
ние замзавотделом ЦК Л. А. Слепов направил 
своему непосредственному начальнику – секре-
тарю ЦК ВКП(б) и одновременно заведующему 
этим отделом М. А. Суслову. В итоге в ноябре 
Секретариат ЦК ВКП(б) своим постановлением 
дал добро Челябинскому обкому партии на уве-
личение с января 1951 г. периодичности «Челя-
бинского рабочего» до шести номеров в неделю3.

2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 119. Д. 130. Л. 51.
3 Там же. Л. 50–51.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 66–72.
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А в начале января на стол А. Б. Аристова лег 
проект постановления бюро обкома «О 30-летии 
газеты “Челябинский рабочий”». По случаю кру-
глой даты проектом предусматривалось проведе-
ние Челябинским горкомом ВКП(б) совместно 
с редакцией газеты общегородского собрания и 
выпуск специального номера газеты. Оставив без 
изменений вторую часть проекта постановления 
о выпуске спецномера, Аверкий Борисович чер-
нилами внес правки в первую – повысил статус 
собрания с городского до областного, сняв при 
этом с горкома исключительную ответствен-
ность за его проведение, а докладчиком предло-
жил утвердить редактора газеты Льва Давидови-
ча Константиновского. Члены бюро согласились 
с предложением первого секретаря, завизировав 
проект, после чего постановление считалось при-
нятым путем опроса1. Празднование тридцатиле-
тия газеты по воле Аристова становилось важ-
ным идеологическим мероприятием областного 
масштаба, и отметить это событие предстояло с 
большим размахом. Однако праздничное настро-
ение работников «Челябинского рабочего», да и 
партийного руководства области бесследно ис-
чезло вслед за выходом в свет одного из рядовых 
номеров газеты.

В январе 1951 г. в СССР отмечалась 27-я го-
довщина со дня смерти В. И. Ленина. Из ЦК 
ВКП(б) на места была спущена директива – всем 
газетам широко осветить «жизнь и деятельность 
Владимира Ильича Ленина – основателя и руко-
водителя великой партии большевиков и совет-
ского государства, вождя и учителя трудящихся 
всего мира». Бюро Челябинского обкома партии 
традиционно «предложило» редакторам област-
ных, городских и районных газет выпустить 21 
января специальные номера, посвященные этому 
событию2.

Как и предписывалось постановлением бюро 
обкома, 21 января «Челябинский рабочий» вышел 
под заголовками: «Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина – вперед, к победе ком-
мунизма!», «Советский народ свято чтит память 
В. И. Ленина», «Мы побеждаем под знаменем 
великого Ленина». Первая страница следующе-
го номера «Челябинского рабочего» за 22 января 
1951 г. была посвящена состоявшимся накануне 
торжественно-траурным мероприятиям. Внизу 
страницы расположилась небольшая тассовская 
статья «У мавзолея Ленина», проиллюстрирован-
ная традиционным для тех лет снимком с изобра-
жением длинной очереди, растянувшейся вдоль 

1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 15. Д. 12. Л. 21.
2 Там же. Л. 5–6. 

Красной площади к мавзолею. Но не мавзолей, а 
вид Спасской башни Кремля привлек внимание 
многочисленных читателей газеты. Разглядывая 
изображение, многие с удивлением заметили, что 
на месте рубиновой звезды, венчавшей башню, 
еле виднеется небольшой крестик, напоминав-
ший фашистскую свастику.

Новость о напечатанной в «Челябинском ра-
бочем» свастике стремительно разлетелась по 
Челябинску и области. «Впоследствии это полу-
чило широкую огласку и послужило поводом к 
различным кривотолкам», – констатировало спу-
стя месяц в своем постановлении бюро Челябин-
ского обкома ВКП(б). Все жители, и стар и млад, 
стремились воочию убедиться в достоверности 
слухов и увидеть неожиданно ставший знамени-
тым номер газеты. Об иллюстрации в газете су-
дачили рабочие и служащие, школьники и пен-
сионеры3. 

Возмущенные жители принялись сигнализи-
ровать об увиденном и услышанном в партийные 
инстанции, требуя разобраться в небрежности ре-
дакции газеты и изъять номер. Некоторые, отве-
чая на призыв партийной пропаганды не снижать 
уровень политической бдительности, уже стали 
придавать случившемуся политический окрас. 
«Это не только просто ошибка, – писал в заявле-
нии на имя А. Б. Аристова один из жителей Челя-
бинска член ВКП(б) С. П. Подрезов, – а ошибка, 
имеющая политическое значение». Другие пош-
ли еще дальше и в искажении снимка разглядели 
происки врагов народа. «Как могло получиться, 
чтобы враги народа использовали страницы газе-
ты в своих гнусных целях», – негодовал аноним-
ный заявитель в письме к А. Б. Аристову и про-
сил принять необходимые меры4. 

Если в оценке произошедшего среди населе-
ния области имелись некоторые расхождения, 
то в одном мнения всех без исключения авторов 
заявлений совпадали: виновного (а возможно, 
врага) нужно искать в стенах редакции газеты 
«Челябинский рабочий». Учитывая же то обсто-
ятельство, что газета являлась органом Челябин-
ского обкома партии, а ее ответственный редак-
тор – членом обкома ВКП(б), поиск виновных без 
особого труда мог перекинуться на партийно-го-
сударственное руководство области.

Первый сигнал в Управление Министерства 
государственной безопасности СССР по Челя-
бинской области поступил на следующий день 
после выхода газеты – 23 января. По этому фак-

3 У мавзолея Ленина // Челяб. рабочий. 1951. 22 янв.; ОГА-
ЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 42. Л. 30, 38–39.
4 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 42. Л. 38–39.
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ту сотрудники госбезопасности незамедлительно 
приступили к расследованию.

Следственные мероприятия чекисты начали с 
изъятия и тщательного изучения всех трех кли-
ше, с которых печатался тираж газеты, и самого 
фотоснимка, присланного ТАСС и отретуширо-
ванного художником газеты «Челябинский ра-
бочий», по которому было изготовлено клише. 
Экспертиза установила, что на всех трех клише, 
с которых печаталась иллюстрация, вместо звез-
ды на башне Кремля виден крест. Каких-либо по-
вреждений или подчисток на клише обнаружено 
не было. Не было выявлено злого умысла и при 
исследовании фотоснимка под микроскопом: ре-
тушь по краям звезды, хоть и была наложена гру-
бо ввиду ее малого размера, форму самой звезды 
не исказила. 

На этом оперативники не успокоились и в 
целях выявления возможных нарушений техно-
логии изготовления клише инициировали след-
ственный эксперимент, в ходе которого с фото-
снимка было изготовлено новое клише тех же 
размеров. Для проведения эксперимента пригла-
сили специалиста, никак не связанного с «Челя-
бинским рабочим». Однако и здесь эмгэбэшни-
ков вновь ожидало разочарование: на экспери-
ментальном клише получилось аналогичное ис-
кажение кремлевской звезды. В итоге экспертиза 
пришла к заключению, что «искажение явилось 
следствием малого размера звезды на оригинале 
фотоснимка, грубой ретуши граней звезды, нало-
женной черной тушью, и уменьшения оригинала 
фотоснимка в 1,6 раза при изготовлении клише»1. 
Почему работа ретушера, несмотря на отсутствие 
доказательств, все же была признана одной из 
причин искажения снимка, будет сказано ниже.

Последние события не отменили проведение 
торжественных мероприятий в связи с 30-летием 
газеты: они пришлись на самый разгар следствия 
по «делу о свастике». 11 февраля 1951 г. вышел 
специальный праздничный номер газеты. Редак-
ция получила поздравления от коллег из Сверд-
ловска, Перми, Кургана, Чкалова, Уфы и Кеме-
рово2. Но настроение, царившее в редакции и ти-
пографии «Челябинского рабочего», было далеко 
не праздничным.

Установив, что искажение не являлось ре-
зультатом действий злоумышленников, а было 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 42. Л. 33–34.
2 От редакции газеты «Уральский рабочий» // Челяб. рабо-
чий. 1951. 11 фев.; От редакции газеты «Звезда» // Там же; 
От редакции газеты «Кузбасс» // Там же; От редакции газеты 
«Красный Курган» // Там же; От редакции газеты «Красная 
Башкирия» // Там же; От редакции газеты «Чкаловская ком-
муна» // Там же.

обусловлено простым стечением обстоятельств, 
сотрудники госбезопасности принялись за вы-
явление тех, кто по должности должен был за-
метить брак и предпринять соответствующие 
меры, но этого не сделал. Вот здесь недостатка 
в виновных не было, и все они были аккуратно 
перечислены в справке о результатах проведен-
ного расследования, направленной начальником 
Управления МГБ по Челябинской области пол-
ковником Е. В. Рудаковым в обком ВКП(б) на имя 
А. Б. Аристова. Как было установлено, мастер-
цинкограф А. М. Кашин, изготовивший клише, 
не рассмотрел тщательно ни поступивший к нему 
ретушированный фотоснимок, ни клише и его от-
тиск. Получивший от Кашина клише дежурный 
секретарь редакции А. И. Столяров также не стал 
тщательно при помощи лупы его просматривать 
и передал его ответственному секретарю редак-
ции Р. Ф. Шнейвайсу. Тот, в свою очередь, оттиск 
первой полосы газеты осмотрел невнимательно 
и, хотя оттиск был выполнен небрежно, замаран 
краской, подписал полосу к печати. Просматри-
вавшие сигнальный номер газеты заведующий 
отделом партийной жизни А. Ф. Панов, ответ-
ственный за выпуск тиража начальник ротаци-
онного цеха М. А. Мейлах и бракер типографии 
И. М. Завьялов также ничего подозрительного не 
заметили.

Вполне выглядело бы логичным, если бы от-
ветственность за выпуск разделил руководитель 
редакции Л. Д. Константиновский, подписавший 
номер в печать. Но Лев Давидович даже не был 
упомянут в справке Рудакова. Зато к числу вино-
вных была причислена ретушер «Челябинского 
рабочего» Т. И. Эллинкриг. И это несмотря на 
вывод экспертизы, что при ретушировании фото-
графии не была искажена форма звезды, и на от-
сутствие эксперимента, доказывающего, что при 
помощи наложения ретуши каким-либо иным об-
разом можно было предотвратить брак. Причи-
ной тому, скорее всего, послужили анкетные дан-
ные Татьяны Исааковны, пробудившие особый 
интерес сотрудников госбезопасности к ее лично-
сти. Как сообщал Е. В. Рудаков в обком партии, 
«художник-ретушер газеты Эллинкриг Татьяна 
Исааковна, беспартийная, имеет родственников 
в США». Попытки отыскать подобный компро-
мат в отношении Л. Д. Константиновского изна-
чально были обречены на провал: его биография 
тщательнейшим образом проверялась и перепро-
верялась еще до того, как он возглавил редакцию 
газеты.

На остальных виновных чекисты так же скру-
пулезно собрали «компрометирующие сведе-
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ния». Но ничего серьезнее партийных взысканий 
и других «погрешностей» в анкетных данных 
найти им не удалось. В ходе тщательной про-
верки было установлено, что секретарь редакции 
Р. Ф. Шнейвайс в 1937 г. за связь с врагами на-
рода переводился из членов в кандидаты ВКП(б), 
дежурный секретарь редакции А. И. Столяров 
в прошлом являлся офицером белой армии, 
А. Ф. Панов в 1933 г. был исключен из рядов 
ВКП(б) за зажим критики, а в 1938 г. арестован 
органами НКВД, но за недоказанностью состава 
преступления был выпущен на свободу.

На расследование у органов госбезопасно-
сти ушел без малого месяц. 21 февраля 1951 г. 
Е. В. Рудаков подписал информацию в обком о 
проведенных следственных мероприятиях, и в 
тот же день вместе с актом экспертизы и другими 
приложениями она поступила в особый сектор 
Челябинского обкома ВКП(б)1.

Партийные инстанции тем временем сложа 
руки тоже не сидели и со своей стороны пыта-
лись разобраться в произошедшем и найти вино-
вных. Тратить много времени на их поиски нуж-
ды не было: в халатности, недобросовестном от-
ношении к исполнению служебных обязанностей 
можно было обвинить каждого, в чьих руках по-
бывал номер газеты до того как попасть на печат-
ный станок, точнее – на ротационную печатную 
машину. Было очевидно, что принятое недавно 
решение об увеличении периодичности выхода 
газеты с пяти до шести раз в неделю значительно 
повысило нагрузку на всех имевших хоть какое-
то отношение к ее появлению на свет: на работ-
ников редакции, типографии, органов цензуры. 
Никто из них просто не заметил ставший сенса-
цией злополучный крошечный крестик, и в этом 
заключалась вся их виновность. Но «дело» полу-
чило слишком широкую огласку, вызвало край-
не негативный резонанс в обществе, и потому не 
могло быть тихо «спущено на тормозах». 

Перед областным руководством – отделом 
пропаганды и агитации обкома партии, секрета-
рем обкома по пропаганде и агитации А. Е. Сте-
панцом и первым секретарем обкома А. Б. Ари-
стовым – стояла нелегкая задача. Им предстояло 
найти такое решение, которое бы позволило по-
ложить конец спекуляциям на эту тему, строго 
наказать виновных, дабы удовлетворить всех 
«жаждущих крови» и не быть обвиненными в 
«замазывании политических ошибок». Но при 
этом сделать так, чтобы не развалить редакцию и 
типографию, которые должны были бесперебой-
но обеспечивать выход газеты. 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 42. Л. 33–35.

Спустя ровно месяц после выпуска скандаль-
ного номера газеты, 22 февраля 1951 г., бюро 
Челябинского обкома ВКП(б) рассмотрело этот 
вопрос на своем заседании. Итогом обсуждения 
стало постановление под наименованием «Об 
искажении рисунка в газете “Челябинский рабо-
чий”». Констатирующая часть постановления ре-
шительно и бескомпромиссно громила редакцию 
и издательство давно выработанными штампами. 
«Искажение снимка явилось результатом приту-
пления большевистской бдительности, наличия 
бесконтрольности и крайне слабого развития 
критики и самокритики в работе редакции и из-
дательства “Челябинского рабочего”, – отмеча-
лось в постановлении. – Это породило небрежное 
отношение к выполнению своих обязанностей со 
стороны ряда сотрудников газеты и работников 
издательства, которые допускают прямое нару-
шение установленных для них требований. На 
ответственных постах типографии есть люди, не 
внушающие политического доверия, ранее со-
стоявшие во враждебных, контрреволюционных 
партиях»2.

«Прямая вина» за выпуск номера, по мнению 
бюро обкома, лежала на ответственном секретаре 
редакции Шнейвайсе, просматривавшем и под-
писавшем к печати первую полосу газеты. Сле-
дом обвинялись «давно уличенная в халтурном 
отношении к делу» художник-ретушер газеты 
Эллинкриг, цинкограф Кашин, «с такой же бес-
печностью и безответственностью» отнесшиеся к 
делу выпускающий Прокудин и дежурный секре-
тарь редакции Столяров; не заметившие «грубых 
искажений в снимке» начальник ротационного 
цеха Мейлах и бракер Завьялов; проглядевший 
допущенную редакцией ошибку цензор газеты 
Ульянский; а также не заметивший искажений 
в газете его непосредственный шеф – начальник 
обллита Вилен. 

Наиболее резкие обвинения в постановлении 
прозвучали в адрес главы редакции: «Редактор 
газеты тов. Константиновский не принимал дей-
ственных мер к повышению большевистской 
бдительности, к усилению контроля за выпуском 
газеты и к развитию критики и самокритики в 
коллективе работников редакции и издательства. 
Тов. Константиновский лично проявил политиче-
скую беспечность, подписав к выпуску газету с 
искаженным снимком».

После таких формулировок следовало ожи-
дать решительные оргвыводы в отношении всех 
вышеперечисленных. Однако этого не случилось. 
Своей должности в соответствии с постановле-
2 Там же. Л. 30.
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нием лишился лишь один человек: «козлом отпу-
щения» был назначен бракер, член ВКП(б) Иван 
Михайлович Завьялов. В отношении еще троих 
бюро обкома ограничилось наложением партий-
ных взысканий. Строгий выговор «за халатное 
отношение к своим обязанностям и притупление 
большевистской бдительности, что выразилось 
в разрешении к изданию газеты с искаженным 
снимком» получил Рафаил Фадеевич Шнейвайс. 
Выговор был объявлен начальнику Челябинско-
го обллита Алексею Евгеньевичу Вилену «за от-
сутствие должного контроля со стороны цензуры 
при выпуске газеты “Челябинский рабочий”».

Выговор был объявлен и ответственному ре-
дактору газеты Л. Д. Константиновскому. В пред-
ставленном на подпись А. Б. Аристову проекте 
постановления формулировка занимала шесть 
строк: «за проявленную политическую беспеч-
ность и бесконтрольность, за наличие в коллек-
тиве работников редакции и издательства фактов 
потери большевистской бдительности и слабое 
развитие критики и самокритики, что привело к 
выпуску в свет газеты “Челябинский рабочий” 
за 22 января с. г. с крупным политическим иска-
жением снимка “У мавзолея Ленина”». Аристов 
вычеркнул слова «и слабое развитие критики и 
самокритики», сочтя, что и без того обвинений в 
его адрес более чем достаточно1. 

Постановлению бюро обкома была присвое-
на высшая степень секретности – гриф «особая 
папка», что означало его отсутствие в подписном 
экземпляре протокола заседания бюро обкома, с 
которым знакомился достаточно широкий круг 
партийно-государственной номенклатуры. Ка-
кой-либо надобности в таком особом засекречи-
вании постановления необходимости не было, 
так как ни местная госбезопасность, ни партий-
ные структуры не смогли выявить преступно-
го замысла работников редакции и типографии. 
По всей вероятности, это было сделано ввиду 
слишком бросающегося в глаза контраста между 
констатирующей и постановляющей частями до-
кумента: из принятого решения явствовало, что 
А. Б. Аристов взял под защиту работников ре-
дакции газеты и, прежде всего, ее ответственного 
редактора.

Непростую ситуацию, в которой оказалась ре-
дакция «Челябинского рабочего», усугубило то 
обстоятельство, что выход в свет злополучного 
номера газеты по времени совпал с проведением 
в области отчетно-выборной кампании в партий-
ных структурах власти. Присвоение постановле-
нию бюро обкома ВКП(б) грифа «особая папка», 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 42. Д. 42. Л. 31–32.

а следовательно, его сокрытие от местной номен-
клатуры привело к тому, что эта самая номенкла-
тура уже по прошествии достаточно длительно-
го времени с момента выхода газеты неустанно 
проявляла бдительность и бомбардировала мест-
ные органы власти вопросами: каким образом 
фашистская свастика могла оказаться в газете? 
Письменные вопросы о свастике делегаты состо-
явшихся в конце февраля – начале марта 1951 г. 
челябинских городской и областной партконфе-
ренций адресовали первым секретарям горкома и 
обкома ВКП(б) – Н. В. Лаптеву и А. Б. Аристову 
соответственно. На городской партконференции 
Николай Васильевич Лаптев сообщил, что по 
поручению бюро обкома партии «специальные 
органы» провели проверку того, «как произо-
шла эта грубейшая политическая ошибка», и они 
установили, «что это произошло по техническим 
причинам без всякого злого умысла работников 
типографии». Лаптев проинформировал о выне-
сенных выговорах Константиновскому и Шней-
вайсу, а также сообщил, что «наказаны работни-
ки типографии, непосредственно виновные в до-
пущении этой ошибки»2.

А. Б. Аристов, в свою очередь, на областной 
конференции проигнорировал поступившую к 
нему записку с вопросом о свастике и в заклю-
чительном слове на нее не ответил. И зря, так как 
вопрос: «почему был искажен снимок?» — впо-
следствии был задан из зала напрямую Л. Д. Кон-
стантиновскому в самый неподходящий момент – 
во время обсуждения его кандидатуры в состав 
членов обкома ВКП(б). Редактор, словно нашко-
дивший ученик, был вынужден оправдываться 
перед шестью сотнями делегатов: «Была прове-
дена тщательная проверка, которая показала, что 
никакого злого умысла не было. Получилось по 
чисто техническим причинам. Вина заключается 
в том, что когда вышел сигнальный номер, это 
не заметили и не исправили. В этот день читали 
газету члены редколлегии, но поскольку я не вос-
питывал у членов редколлегии достаточной бди-
тельности, бюро обкома партии правильно сдела-
ло, что записало мне выговор»3.

Несмотря на пояснения и раскаяния, многие 
делегаты сочли, что Константиновский не досто-
ин входить в состав пленумов горкома и обкома 
партии. И если на городской конференции его фа-
милия была вычеркнута в 31 бюллетене из 454-х, 
что стало относительно большим, но не самым 
высоким показателем, то на областной парткон-

2 Там же. Ф. П-92. Оп. 6. Д. 286. Л. 206; Ф. П-288. Оп. 15. 
Д. 1. Л. 225.
3 Там же. Ф. П-288. Оп. 15. Д. 2. Л. 235.



Свастика на башнях Московского Кремля... 71

ференции он стал бесспорным лидером по чис-
лу поданных против него голосов – 54 голоса из 
550-ти, намного опередив своего «ближайшего 
соперника» А. Е. Степанца, получившего 23 го-
лоса «против»1.

Тем не менее расчет с присвоением грифа 
«особая папка» в итоге себя оправдал: ажиотаж 
вокруг свастики постепенно сошел на нет. Ру-
ководители редакции сохранили свои посты и 
продолжали выпускать главную областную га-
зету. Управленческий аппарат был вынужден 
довольствоваться заверениями, что виновные 
установлены и понесли заслуженное наказание. 
А жители города и области погрузились в реше-
ние собственных, гораздо более важных для них 
проблем. Спустя год, когда заведующий админи-
стративным отделом обкома ВКП(б) неожиданно 
покончит жизнь самоубийством, когда станут из-
вестными обстоятельства кражи денег и докумен-
тов у второго секретаря Челябинского горкома, 
всем сполна хватит новых тем для разговоров2. 
1 ОГАЧО. Ф. П-92. Оп. 6. Д. 286. Л. 223; Ф. П-288. Оп. 15. 
Д. 1. Л. 56–57.
2 Там же. Ф. П-288. Оп. 73. Д. 236. Л. 26; Оп. 16. Д. 148. Л. 
27–28; Сушков А. В., Разинков С. Л. Преступление и наказа-
ние… С. 308–314. 

Крошечный, трудноразличимый невооружен-
ным глазом крестик, лишь отдаленно напоминав-
ший фашистскую символику, сумел вызвать на 
Южном Урале целую бурю негодования и заста-
вил заняться историей своего появления на свет 
серьезные властные структуры. «Дело о свасти-
ке» в «Челябинском рабочем» стало очередным 
свидетельством того, сколь глубокие раны на-
несла советскому народу недавно окончившаяся 
война.
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OF AN ARTICLE IN THE NEWSPAPER «CHELYABINSKI RABOCHIY» IN 1951
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The people of Chelyabinsk region were extremely stirred up by a photoshot that appeared in an issue of 
the newspaper «Chelyabinski Rabochiy» in 1951. There was a tower of the Moscow Kremlin with a cross 
slightly resembling a swastika instead of a star above it in the picture. That caused a great deal of different 
rumours and versions there. The thorough investigation conducted by the organs of the state security revealed 
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no one’s evil intention in that case. But the scandal, nevertheless, could have paralyzed the work of the local 
printers, publishers, and seriously threatened the state and party authorities of the region.

Keywords: A.B. Aristov, the newspaper «Chelyabinski Rabochiy», L.D. Konstantinovski, party and state 
system of power, Chelyabinsk.
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РАЗВИТИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
РАФИНИРОВАНИЯ СТАЛИ (1959–1965 гг.)

На основе материалов местных архивов, прессы, научных публикаций историков и металлургов 
проведен анализ развития предприятий качественной металлургии Челябинской области в 1960-
х гг. На примерах Челябинского и Златоустовского металлургических заводов подробно рассмотрен 
процесс разработки и промышленного внедрения технологии рафинирования стали синтетически-
ми шлаками в ковше. Данная технология значительно улучшала качество выплавляемого металла, 
давала возможность получать легированную сталь в мартеновских печах, а также повышала про-
изводительность электропечей и кислородно-конвертерного производства. Показан механизм вне-
дрения инноваций в условиях реформы управления экономикой и отказа от отраслевых министерств 
в пользу советов народного хозяйства. Уделено внимание последующему совершенствованию и рас-
пространению данной технологии на других металлургических предприятиях Советского Союза.

Ключевые слова: история металлургии; 1960-е гг.; семилетка; Челябинская область; сталепла-
вильное производство; внедрение технологий. 

В конце 1950-х гг. в связи с развитием военно-
промышленного комплекса и началом освоения 
космоса резко возросли требования промышлен-
ности к качеству стали. Перед советскими метал-
лургами стояла задача наращивать производство 
металла, содержащего крайне малое количество 
примесей, газов, неметаллических включений, 
однородного по свойствам и так далее. Для этого 
разрабатывались новые способы обработки стали 
как в сталеплавильных агрегатах, так и вне их. 
Неизбежное при этом усложнение технологий 
оправдывалось достигаемым результатом.

Весомый вклад в совершенствование совет-
ской металлургии внесли рабочие, инженеры и 
ученые Челябинской области. На территории об-
ласти успешно функционировали два крупных 
предприятия качественной металлургии, произ-
водившие специальные марки сталей, сплавов и 
проката: Челябинский металлургический завод 
(далее – ЧМЗ), основанный в 1943 г., и Златоу-
стовский металлургический завод (далее – ЗМЗ), 
построенный в 1902 г. 

ЧМЗ за период с 1959 по 1965 гг. наладил вы-
пуск 140 марок стали, увеличил производство 
легированного металла более чем в 2 раза, а не-
ржавеющих марок стали в 7 раз. Челябинские 
металлурги впервые разработали и применили 
новую технологию выплавки 50 марок стали в 
электропечах1. Коллектив Златоустовского заво-
1 Челябинский рабочий. 1966. 9 февраля.

да за семилетку освоил выпуск 153 новых марок 
стали и специальных сплавов. На заводах были 
внедрены новые технологические процессы, та-
кие как выплавка металла в вакуумных печах, об-
работка мартеновской стали синтетическим шла-
ком, электрошлаковый переплав2.

На технологии рафинирования металла в ков-
ше жидким синтетическим шлаком, значительно 
улучшающей свойства стали, остановимся под-
робно. В трудах историков3 она рассматривается 
в назывном порядке наряду с другими инноваци-
ями сталеплавильного производства. В работах 
ученых химиков и металлургов4 затрагивается 
только техническая сторона вопроса. Проблема 
разработки и внедрения данной технологии в на-
учных публикациях не освещена.

Особенностью исследуемого периода явля-
ется реформа управления, проводимая с 1957 
по 1965 гг. и имевшая неоднозначные послед-
ствия для народного хозяйства. Произошел от-
каз от отраслевой системы управления через 
министерства с переходом к территориальной 
системе управления через советы народного 
хозяйства. Министерство черной металлургии 
СССР было упразднено, совнархозы совместно 
с предприятиями получили больше свободы в 
2 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 163. Д. 179. Л. 84.
3 Черная металлургия...; Запарий В. В. Черная металлургия 
Урала...; Личман Б. В. Уральская индустрия…
4 Финкельштейн Д. Н. Чистота вещества; Дальский А. М. 
Технология...
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выборе перспективных научных направлений 
развития.

Рафинирование металла в ковше жидким 
синтетическим шлаком1 было предложено вы-
дающимся советским инженером-металлургом 
А. С. Точинским в 1925 г. Однако промышленное 
внедрение этого способа началось лишь в конце 
1950-х гг., когда ученые Центрального научно-ис-
следовательского института черной металлургии 
(далее – ЦНИИЧМ) приступили сначала к лабора-
торным, а затем полупромышленным и промыш-
ленным исследованиям совместно с ЧМЗ и ЗМЗ2.

Экспериментальные работы были начаты на 
ЗМЗ в 1958 г. В течение 1958–1959 гг. метал-
лургами Златоуста в сотрудничестве с учеными 
ЦНИИЧМ было проведено около 500 технологи-
ческих плавок стали различных марок3. Рафини-
рование стали в ковше синтетическими шлаками 
обеспечивало снижение содержания серы в ме-
талле до 0,005–0,007 %, повышение его механи-
ческих и эксплуатационных свойств. Кроме того, 
появилась возможность получения высококаче-
ственных (в том числе легированных) сталей в 
мартеновских печах, в которых стоимость пере-
дела значительно ниже, чем в электродуговых 
печах. Серьезное повышение производительно-
сти достигалось и для электросталеплавильных 
печей, в которых благодаря внепечной обработке 
сокращается восстановительный период, а следо-
вательно и общая продолжительность плавки4. В 
перспективе это позволяло снижать вес машин и 
оборудования и одновременно повышать их дол-
говечность, что оправдывало дополнительные 
затраты на изготовление синтетического шлака. 
Значительное улучшение качественных показа-
телей металла в ходе исследований поставило 
на повестку дня вопрос повсеместного быстрого 
внедрения новой технологии.

С этой целью еще в 1959 г. руководитель 
ЦНИИЧМ академик И. П. Бардин и председатель 
Челябинского совнархоза М. С. Соломенцев (в 
последствии – член Политбюро ЦК КПСС) под-
готовили докладную записку в ЦК КПСС и Со-
вет министров СССР5. Правительство страны 29 
марта 1960 г. приняло постановление № 333 о 
внедрении метода рафинирования стали жидким 
синтетическим шлаком на ЧМЗ и ЗМЗ, предусма-
тривающее также строительство печи для полу-
1 Синтетический шлак – специальный расплав, приготовляе-
мый из извести и глинозема в печах (прим. авт.).
2 Лейкин И. М. Производство… С. 219.
3 ОГАЧО. Ф. П-255. Оп. 20. Д. 24. Л. 72.
4 Строганов А. И. Увеличение производительности стале-
плавильных агрегатов. Челябинск, 1965, с. 48. 
5 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 26. Д. 35. Л. 95.

чения шлаков на Челябинском электрометаллур-
гическом комбинате (далее – ЧЭМК).

Однако, несмотря на пристальное внимание 
к вопросу на высшем уровне, работы в Челябин-
ске и Златоусте задерживались. В объединенном 
государственном архиве Челябинской области 
сохранилось письмо руководителя научных ис-
следований со стороны ЦНИИЧМ С. Г. Воинова, 
отправленное в Челябинский совнархоз в 1961 г. 
Процитируем выдержку из него (сохранены ав-
торская орфография и пунктуация. – Д. Н.): «В 
текущем году проведены исследования марте-
новского и конвертерного металла. Качество ме-
талла, обработанного синтетическими шлаками, 
превышает качество электрометалла. В перспек-
тивных планах развития металлургии в нашей 
стране, метод рафинирования металла синте-
тическим шлаком в ковше предусматривается 
в широких масштабах, как наиболее реальное 
средство повышения качества. Однако, Челябин-
ский совнархоз работ, предусмотренных вышеу-
казанным постановлением, в титульный список 
на 1961 год не включил, техническую документа-
цию не оформил и средств на финансирование их 
не выделил. Таким образом, работа фактически 
приостановлена. Прошу вашей помощи»6. 

В январе 1962 г. Совет министров СССР ука-
зал на неудовлетворительное выполнение со-
внархозом постановления № 333 от 1960 г., мест-
ные власти соответствующие выводы не сдела-
ли. Данный вопрос несколько раз обсуждался в 
Челябинском обкоме КПСС в 1962 г. В резуль-
тате бюро признало, что работа практически не 
велась. «Руководители совнархоза отнеслись к 
выполнению постановления безответственно, не-
дооценивая важность и экономическую выгоду 
внедрения. Руководство заводов не проявило оза-
боченности в покупке и соблюдении сроков уста-
новки оборудования». Строительство и модерни-
зацию печей было решено закончить в 1962 г.7

Данное решение обкома металлурги реализо-
вали в конце 1963 г.8 Одной из причин задержки 
можно назвать малоуспешную управленческую 
реформу – отдел черной металлургии Челябин-
ского совнархоза был перегружен делами, в нем 
происходили частые кадровые перестановки. 
Кроме того, использование новой технологии на 
ЗМЗ не было согласовано с тарифными органами 
и вызвало удорожание обработанной стали. Из-
за сложностей функционирования администра-
тивно-командной системы сложилась абсурдная 

6 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 25. Д. 143. Л. 6.
7 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 26. Д. 35. Л. 18.
8 ОГАЧО. Ф. П-255. Оп. 28. Д. 23. Л. 16.
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ситуация: улучшение качества металла привело к 
прямым убыткам на заводе. Материалы по свой-
ствам и себестоимости металла были высланы в 
совнархоз РСФСР только в сентябре 1964 г., а 
окончательно вопрос ценообразования был ре-
шен в 1965 г.1 За это время на заводе изготовили 
около 100 тыс. тонн обработанного металла. Еще 
одной серьезной проблемой стало слабое продви-
жение достоинств новой стали среди потенци-
альных потребителей: ввиду отсутствия заказов 
в 1965 г. на ЧМЗ при плане в 210 тыс. тонн было 
выплавлено лишь 162 тыс. тонн (77 %)2. Однако 
главная цель была выполнена – заказчики полу-
чили высококачественный материал.

Несмотря на затянувшееся освоение инно-
вации и несоблюдение сроков, установленных 
Советом Министров СССР, работа московских, 
челябинских, златоустовских металлургов, инже-
неров и ученых была высоко оценена. Авторский 
коллектив в составе директора ЧМК И. А. Лу-
бенца, начальника сталеплавильного цеха ЧМК 
Е. С. Голикова, директора ЧЭМК В. Н. Гусарова, 
главного инженера ЗМЗ А. И. Маркелова, быв-
шего заведующего промышленным отделом Че-
лябинского обкома КПСС А. А. Власова в 1966 г. 
получил Ленинскую премию в области науки и 
техники3. 

Данная технология в последующие годы была 
внедрена и на других предприятиях СССР, в 
частности на Ново-Тульском и Ижевском заво-
дах, а также Кузнецком, Новолипецком и Ор-
ско-Халиловском металлургических комбинатах. 
Возрастающие требования по химической чисто-
те металла заставляли ученых и металлургов со-
вершенствовать данную технологию. В 1968 г. на 
заводе «Днепроспецсталь» разработали способ 
и устройство для вакуумирования стали с одно-
временной обработкой в столбе синтетического 
шлака (ВСШ), сочетавший преимущества про-
цессов вакуумирования и рафинирования ме-
талла при сравнительно невысоких затратах. В 
1970-х гг. на Ижевском металлургическом заводе 
внедрили совмещенный процесс (или метод сме-
шения), представляющий собой одновременное 
смешивание в ковше стали, синтетического шла-
ка и жидкой лигатуры (ферросплавов). В кисло-
родно-конвертерном производстве активно при-
менялась обработка синтетическими шлаками с 
последующей продувкой металла в ковше инерт-
ными газами. Производство обработанной стали 
в стране росло и к 1980 г. составляло более 1 млн 

1 ОГАЧО. Ф. Р-1613. Оп. 14. Д. 760. Л. 144.
2 ОГАЧО. Ф. Р-1613. Оп. 10. Д. 145. Л. 4.
3 Правда. 1966. 22 апреля.

т. в год4. В связи с распространением новой тех-
нологии производства стали – агрегатов «ковш–
печь», потребность в рафинировании синтетиче-
скими шлаками отпадает. Однако на некоторых 
металлургических предприятиях бывшего СССР 
данная обработка успешно применяется и по сей 
день. 

Таким образом, в 1960-х гг. при непосред-
ственном участии челябинских металлургов и 
ученых была разработана и внедрена в промыш-
ленность технология, используемая более 50 лет 
и обеспечившая производство десятков млн. т. 
высококачественного металла. 
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УЧАСТИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ В 80-90-е годы ХХ ВЕКА 

(на примере Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской республики)

Раскрывается проблема политического участия интеллигенции Республики Адыгея (РА) и Кара-
чаево-Черкесской республики (КЧР) в деятельности общественных организаций, объединений и на-
ционально-культурных движений в 80–90-е гг. ХХ в. Дается краткая характеристика истории их 
создания и деятельности с использованием сравнительного материала. Акцентированное внимание 
уделяется целям и задачам наиболее авторитетных в обществе «Адыгэ хасэ», «Конгресс карачаев-
ского народа», «Абаза», «Бирлик». Прослеживается мысль о степени взаимодействия, взаимопони-
мания власти и общества, места и роли в этом процессе представителей интеллигенции, ее ошибках 
и недостатках, в частности в КЧР.
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С распадом СССР в декабре 1991 г. стало воз-
можным говорить об истории Российской Феде-
рации как самостоятельного государства. В ее 
составе находилось 89 субъектов, включая 21 
автономную республику. Последующий период 
в истории страны стал временем преобразований 
в различных сферах жизни, нарастания сложных 
социально-политических, экономических про-
блем. Надлежало исправить и решить многие 
ошибки, трудности и новые задачи в области на-
циональных отношений, культурной, духовной 
жизни, религии.

Новизна темы данной научной публикации 
состоит в том, что, разобравшись и поняв сте-
пень политического участия интеллигенции 
(как правило, ядра главной действующей силы) 
в деятельности названных общественных орга-
низаций, объединений и движений, мы можем 
осмыслить и объяснить в какой то мере причи-
ны распада СССР, многие процессы и явления, 
происходившие практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека в постсоветской, 
российской истории нашей страны. Тем более в 
рассматриваемый период на Северном Кавказе 
национальные «неформальные» общественные 
организации имели определенный политический 
вес, с которым местная власть была вынуждена 
считаться и договариваться.

Целью данной статьи является показать полити-
ческое участие интеллигенции РА, КЧР в деятель-
ности общественных организаций, национально-
культурных движений и объединений в 80–90-е гг. 
ХХ в. При этом указать и выделить особенности 

и несхожие черты функционирования названных 
«неформальных» новых институтов гражданского 
общества двух национальных субъектов РФ.

Делая небольшой историографический обзор, 
необходимо отметить научные монографии, ос-
новой которых стали докторские диссертации: 
С. И. Аккиевой, Е. Х. Апажевой, З. Я. Емтыль, 
Б. Х. Мамсирова, Д. Х. Мекулова, В. И. Чупри-
на1. Сюда необходимо добавить авторские кол-
лективные публикации, документальные, спра-
вочные издания и энциклопедии2, в которых в той 
или иной степени касаются данной проблемы.

«Практически на всем советском пространстве 
наблюдались в рассматриваемый период “парад 
суверенитетов”, “война законов”, сепаратизм, 
рост национализма, вплоть до военных столкно-
вений. К сожалению, эти годы были для страны 
временем идейно-ценностного хаоса»3.

Все эти проблемы не обошли стороной и Се-
верный Кавказ. Здесь наряду с общероссийскими 
проблемами существовали чисто региональные: 
запутанность территориальных границ как след-
ствие массовых депортаций, межэтнические и 

1 Аккиева С. И. Развитие…; Апажева Е. Х. История станов-
ления...; Емтыль З. Я. Адыгская интеллигенция…; Меку-
лов Д. Х. Проблемы власти и…; Мамсиров Х. Б. Модерни-
зация культур…; Чуприна В. И. Интеллигенция и власть...
2 Афасижев Т. И., Полякова Т. М. Общественные объедине-
ния Адыгеи…; Боров А. Х., Думанов Х. М., Кажаров В. Х. 
Современная государственность…; Кажаров В. Х. Истори-
ография и историческое сознание…; Земля Адыгов…; Исто-
рия многовекового содружества…; Становление государ-
ственности Адыгеи…; Этнополитическая ситуация… и др.
3 Апажева Е. Х. История становления… C. 4.
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внутри этнические противоречия, проблемы раз-
деленных народов и так далее.

Оглядываясь назад, ни в коем случае нельзя 
односторонне, критически относиться к более чем 
70-летней советской истории нашего государства. 
Сказанное в полной мере относится и к республи-
кам, областям Северного Кавказа. Именно за годы 
существования СССР местные народы при всех 
серьезных недостатках, ошибках и упущениях 
коммунистического режима и советской системы 
добились больших успехов в своем государствен-
ном устройстве, политическом, социально-эконо-
мическом и культурном развитии.

Уже с начала 90-х гг. в республиках Северно-
го Кавказа, в частности Адыгее, Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, имелись предпо-
сылки, позволяющие им органично включиться 
в общероссийский модернизационный процесс. 
Однако реальный ход событий в стране вылился 
в глубокий кризис государственности и подрыв 
устоев общественного порядка.

На политическую активность местной интел-
лигенции, ее место, роль и значение в обществе, 
взаимоотношения с властью большое влияние 
оказали серьезные изменения в национально-го-
сударственном устройстве национальных авто-
номий Северного Кавказа после возникновения 
нового Российского государства. Уже в первые 
5–10 лет в составе новой России в названных ре-
спубликах произошли следующие события1:

1. Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия обрели одинаковый статус российской 
государственности как полноправные субъекты 
РФ (в настоящее время Республика Адыгея, Ка-
бардино-Балкарская Республика и Карачаево-
Черкесская Республика).

2. Состоялось провозглашение Деклараций о 
государственном суверенитете РА, КБР и КЧР.

3. Осуществился выход Адыгеи из состава 
Краснодарского края (1991), Карачаево-Черкесии 
из состава Ставропольского края (1992) и пере-
ход их в непосредственное подчинение РФ.

4. Проведены первые президентские выборы 
в Адыгее (декабрь 1991), Кабардино-Балкарии 
(январь 1992), в Карачаево-Черкесии вводится 
должность «Глава Республики – Председатель 
Правительства» (1994)2.

1 См.: Адыгея: от автономии к суверенитету… C. 2–8; Бед-
жанов М. Б. Общественный кризис… C. 470; Республике 
Адыгее – 6 лет… C. 11; Земля адыгов… C. 395; История 
многовекового содружества… C. 640–650; Апажева Е. Х. 
История становления… C. 4.
2 Первые всеобщие выборы главы республики в Карачаево-
Черкесии удалось провести только в 1999 г., да и то в обста-
новке межэтнического конфликта.

5. Состоялось подписание РА, КБР и КЧР Фе-
деративного договора.

6. Проведены первые выборы в органы за-
конодательной власти: в РА. Законодательное 
Собрание – «Хасэ» (1993), в КБР – Парламент 
(1993), в КЧР – Народное собрание (1994).

7. Были приняты новые государственные и 
национальные символы РА, КБР и КЧР (герб, 
флаг, гимн)3.

8. Вошли в действие Конституции: Республи-
ки Адыгея (1995), КБР (1997), КЧР (1996).

9. Произошло образование Межпарламент-
ского Совета РА, КБР и КЧР.

Первые национальные движения и организа-
ции в автономных республиках Северного Кавка-
за (они возникли в основном во второй половине 
80-х гг.) носили не национальный, а общедемо-
кратический характер. Декларируемыми целями 
этих групп была поддержка перестроечных про-
цессов, а также участие в общественно-политиче-
ской жизни региона4.

Так, в первой половине 90-х гг. в Адыгее было 
зарегистрировано органами юстиции около 20 на-
ционально-культурных и религиозных объедине-
ний, более двух десятков республиканских орга-
низаций российских партий и движений, местных 
организаций женщин, молодежи и ветеранов.

С годами канули в лету те из них, актуальность 
идей которых со временем померкла. Некоторые 
же из них постепенно влились в структуры более 
массовых организаций, партий и объединений на 
основе общности интересов.

Другими словами, наиболее жизнеспособны-
ми оказались общественные объединения, цели 
и задачи которых отвечали стойким социаль-
ным потребностям и интересам. Таковыми явля-
лись общественные объединения «Адыгэ Хасэ», 
«Союз славян Адыгеи», организации казачества, 
Лига мира и так далее.

Народный форум «Адыгэ Хасэ», возникший 
в 1988 г., одним из первых в республике превра-
тился в наиболее влиятельную общественно-по-
литическую организацию, зарегистрированную 
лишь в декабре 1991 г.

Ее главной целью было «поддержать и возгла-
вить массовое движение за самоопределение ады-
гейского народа через обретение политического, 
экономического суверенитета в составе России»5.

С самого начала в качестве важнейших задач 
выдвигались «возрождение и развитие истории, 
культуры, искусства, традиций и обычаев ады-
3 Высшая награда РА – медаль «Слава Адыгеи», КБР – орден 
«За заслуги перед Кабардино-Балкарией».
4 Апажева Е. Х. История становления… C. 12.
5 Акбашев Б. Х. Трудные дороги... С. 6.
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гейского народа, всестороннее содействие демо-
кратическим процессам»1.

В уставных и программных положениях орга-
низации «Адыгэ Хасэ» констатируется, что «она 
основана на принципах возрождения, социально-
экономического, политического и этнокультур-
ного потенциала адыгов, всех лучших нравствен-
но-этических норм универсального адыгского 
адата и института «адыгэ хабзэ»2.

В 1991–1993 гг. в Адыгее на основе общих 
потребностей, взаимообогащения националь-
ных культур, пропаганды народных традиций, 
реализации культурных запросов образовались 
национально-общественные объединения армян 
«Дружба», греков «Арго», региональное обще-
ство российских немцев «Видергбург» («Возрож-
дение»), татарское культурно-просветительное 
общество «Ду слык» («Дружба») и др. Кроме 
названных организаций и обществ в республике 
действовали и другие, в частности благотвори-
тельный фонд «Историческая родина», осущест-
вляющий связи с адыгской диаспорой, «Ны-
хасэ» – Совет матерей, Союз женщин Адыгеи, 
Союз молодежи Адыгеи и др. В 1995 г. возникло 
общественное движение «Единство», пытающее-
ся объединить различные движения и организа-
ции, стать стабилизирующим фактором.

В конце 80-х – начале 90-х гг. часть населения 
Адыгеи (в основном адыгейцы) изначально под-
держала идею повышения статуса республики 
и видела в процессе становления государствен-
ности возможность реализовать право адыгей-
ского народа на самоопределение. В этом плане 
в полной мере заявила о себе и оказывала опре-
деленное давление на политическую власть в це-
лях ускорить события, связанные с оформлением 
государственности Адыгеи, большая часть чле-
нов «Комитета – 40» и организации Адыгэ Хасэ 
(представители национальной интеллигенции).

В частности в докладе сопредседателя «Ко-
митета – 40» на 1-м съезде адыгейского народа 
(май 1991 г.) говорится: «Обеспокоенные создав-
шимся положением члены общественных орга-
низаций «Адыгэ Хасэ», «Культурного центра», 
«Адыгская энциклопедия», «Дин хасэ», фонда 
«Историческая родина», представители техни-
ческой и творческой интеллигенции, различных 
слоев адыгейского общества объединились в «Ко-
митет – 40», провозгласив программной целью 
идеи паритетного оформления Парламента»3. В 
дальнейшем настойчивые действия «Комитета – 
1 Акбашев Б. Х. Трудные дороги...
2 Хаджебиеков Р. Г. Республика Адыгея…
3 Становление государственности Адыгеи: очерки и доку-
менты этнополитической ситуации (1990–1995). Т. 1. С. 140.

40» вынудили президиум областного Совета на-
родных депутатов и конституционную комиссию 
образовать рабочую группу для выработки меха-
низма проведения выборов в Верховный Совет.

В конечном итоге «благодаря усилиям «Ко-
митета – 40» было провозглашено паритетное 
образование Парламента Адыгеи, означавшее 
предоставление 50 мандатов из 100 мест депута-
там коренной национальности, что в дальнейшем 
явилось фундаментом национального согласия в 
республике»4.

Говоря об итогах рассматриваемого времени, 
нельзя не выделить главного. Это стабильный 
мир и межнациональное согласие в Адыгее на 
основе совместной напряженной работы органов 
государственной власти, общественно-полити-
ческих организаций, национально-культурных 
движений и объединений. Реализация данной 
проблемы при всех ее сложностях, различиях 
мнений, несовпадениях точек зрения – заслуга 
местной национальной интеллигенции.

Карачаево-Черкесия – одна из наиболее мно-
гонациональных республик СКФО, вобравшая 
в себя многоцветье языков, религий, обычаев, 
традиций, нравов, где проживает пять коренных 
народов (русские, карачаевцы, черкесы, абазины, 
ногайцы). Каждый из них уникален, имеет свои 
неповторимые особенности материальной и ду-
ховной культуры.

В отличие от других республик Северного 
Кавказа реформирование Карачаево-Черкесии 
с самого начала шло более сложно, с политиче-
скими ошибками и даже не всегда в согласии с 
Законом. В те годы «ошибки проводимой в КЧР 
экономической, национальной и кадровой поли-
тики могли привести к серьезному обострению в 
республике (в какой-то мере это и произошло – 
А. Ш.), что противоречит коренным националь-
ным интересам всех населяющих ее народов»5.

Процессы радикального реформирования об-
щества в республиках Северного Кавказа вызва-
ли к жизни общественно-политические движения 
и организации, партии и их объединения, нацио-
нально-политические и национально-культурные 
группы и организации и в Карачаево-Черкесии. 
Они отражали весь спектр интересов, представ-
ленных в обществе. В такой ситуации возросла 
роль и значение интеллигенции, которая стано-
вится организатором, вдохновителем и лидером 
всех общественных объединений, движений и 
партий, хотя в них были представители и других 
социальных групп и слоев.

4 «Эхо». 1991. № 11. Октябрь.
5 Акбашев Б. Х. Трудные дороги правды. Черкесск. С. 4.
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В Карачаево-Черкесии развитие националь-
ных общественных объединений обусловлива-
лось многонациональным составом населения, в 
котором «преобладали русские (42,4 %), карача-
евцы (31,2 %), черкесы (9,8 %), абазины (6,6 %), 
ногайцы (3,1 %) и так далее»1.

Интересы соответствующих народов стали 
выражать общественные и национальные дви-
жения: абазинское «Абаза», черкесское «Адыгэ 
Хасэ», карачаевские «Конгресс карачаевского на-
рода» и «Джама гэат», ногайское «Бирлик», сла-
вянские общины, казачьи организации и др.2. Но 
движения, в которых большую часть составляли 
представители своей национальной интеллиген-
ции, к сожалению, разделились на «своих» и «чу-
жих», не смогли или не захотели объединиться в 
одну силу. Понятно, что когда в республике один 
или два коренных народа, тогда легче найти об-
щий язык, прийти к компромиссу, найти точки 
соприкосновения в решении тех или иных спор-
ных вопросов (экономических, национальных, 
территориальных, кадровых, социальных, языко-
вых и пр.).

В ходе национального возрождения, создания 
общественных организаций и движений в Кара-
чаево-Черкесии проявился парадоксальный про-
цесс: пошел «парад суверенитетов». За короткое 
время в республике были провозглашены 5 ми-
крореспублик, как и в 1926 г. – по национально-
му признаку. Над небольшой территорией респу-
блики нависла реальная угроза ее расчленения со 
всеми вытекающими отсюда последствиями»3. 
И не случайно в республике прокатилась волна 
общественного движения в защиту единой Кара-
чаево-Черкесии. Всенародный опрос населения 
(путем тайного голосования) спас целостность 
многонациональной республики. Самопровозгла-
шение республик не было признано федеральны-
ми органами РФ, не получило соответствующего 
политико-правового статуса.

Хотя в период нарастающего кризиса во вто-
рой половине 80-х – начале 90-х гг., вызвавшего 
массовый протест населения против советской 
политической системы, партийных и государ-
ственных органов, местная интеллигенция КЧР 
делала попытки обратить на себя внимание вла-
стей, участвовать в процессах демократизации 
общественной жизни и в радикальной экономи-
ческой реформе.

В конце 1987 г. в Карачаево-Черкесском обко-

1 Казаков Х. Х. Интериоризация… С. 219.
2 Беджанов М. Б. На путинационального возрождения. 
С. 226.
3 «День Республики». 2002. 10 янв.

ме КПСС состоялась встреча с представителями 
творческой интеллигенции по многим вопросам, 
тревожившим общество. Красной нитью через 
все выступления (17 чел.) проходит мысль о том, 
что «в последние годы упало влияние партийных, 
советских органов области к созданию благопри-
ятных возможностей для роста талантов, острой 
необходимости создания инструмента перестрой-
ки всех направлений культуры и искусства»4. 
Многие вопросы в конечном итоге не находили 
своего решения. Основная причина – «остаточ-
ный принцип» финансирования социально-куль-
турной сферы. 

В те годы диалог представителей законода-
тельной и исполнительной власти с народом, 
трудовыми коллективами предприятий промыш-
ленности, сельского хозяйства, учреждений, ор-
ганизаций, их выступления в средствах массовой 
информации (СМИ) приобретают постоянный 
характер. Областная газета «Ленинский путь» 
публиковала выступления представителей раз-
ных национальностей республики (чаще всего из 
интеллигенции), которые широко обсуждались 
и получили общественный резонанс. В дальней-
шем общественно-политическая жизнь в КЧР и 
участие в ней представителей национальных элит 
и местной интеллигенции позволили сохранить 
мир и межнациональное согласие в республике.

В 90-е гг. российская интеллигенции в целом 
была разобщена, брошена государством на про-
извол судьбы, особенно в регионах, в том числе 
и на Северном Кавказе. Для исправления такой 
ситуации было создано общественное движение 
«Конгресс интеллигенции РФ» (Москва, 1997). 
Как утверждалось в газете «Советская Адыгея», 
его целью являлось «обратить внимание прави-
тельства на всю российскую интеллигенцию, 
чтобы она объединилась и смогла занять до-
стойное место в новом строящемся российском 
обществе»5.

За эти годы многое сделано, многое предстоит 
сделать. Но и сегодня в целом по России и в частно-
сти в республиках Северного Кавказа (в том числе 
РА, КБР и КЧР) интеллигенция по настоящему не 
влияет на общественно-политическую, социаль-
ную, духовную, культурную жизнь, а власть дале-
ко не всегда прислушивается к ее голосу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что сегодня главные задачи, стоящие перед ин-
теллигенцией в условиях социальных трансфор-
маций, заключаются в сохранении позитивных 

4 Государственный архив новейшей истории Ставропольско-
го края (ГАНИСК). Ф. 1 Оп. 76, Д. 306. Л. 84. 
5 Советская Адыгея. 1997. 29 ноября.
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элементов существующего в обществе мировоз-
зрения и в преобразовании социального наследия 
в направлении реализации общественно значи-
мых задач. Это возможно лишь при активном 
участии интеллигенции в тех процессах, которые 
происходят в современном обществе1.
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The article reveals problems of political participation of the intelligentsia of the Republic of Adyqea and 
Karachaevo-Gircassian Republic in the activities of non – governmental organizations, nationally cultural 
movements, and associations in the 1980s–90s. It provides a brief description of the history of their founda-
tion and work by using an interesting comparative material. The focused attention is paid to the purposes 
and problems of the most authoritative movements, such as “Adyghe Khasa”, “Congress of the Karachay 
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people”, “Abaza”, “Birlik”. The author traces the idea of the degree of interaction and understanding of the 
government and society, the place and role in the process of representatives and intelligentsia, as well as in-
teilligentsia’s mistakes and shortcomings in Karachaevo-Circassian Republic, in particular.

Keywords: politics, intelligentsia, society, organization, association, nationality, culture, republic, pow-
er, movement.
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В. С. Лопаев 

CЕМЬЯ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА

Описывается, какое влияние на уровень рождаемости оказывают изменения, происходящие в 
матримониальном поведении, в брачности и брачной структуре населения Свердловской области 
в 90-е гг. ХХ в. Приводится статистика браков и разводов населения, состав семьи по количеству 
детей, уровень рождаемости и воспроизводства населения. 

Уточняются факторы оказывающие влияние на репродуктивное поведение и уровень рождае-
мости, в том числе биологические возможности (фертильность), условия жизни (социально-эко-
номические факторы), социальные и духовные ценности и нормы детности, принятые в обществе, 
возраст вступления в первый брак и последующие браки, возраст расторжения первого и последую-
щих браков, очередность брака, очередность развода, продолжительность безбрачного периода: до 
вступления в брак и между браками. 

Ключевые слова: рождаемость; влияние; очередность; брак; развод; семья; ценности; возраст; 
потребность; воспроизводство; дети. 

В конце ХХ в. в России происходят истори-
ческие события, повлекшие за собой не только 
грандиозные преобразования в политической и 
социально-экономической сфере, но и оказавшие 
влияние на трансформацию общественного со-
знания, социальных приоритетов и общечелове-
ческих ценностей. Ключевым преобразованиям 
подверглись основы семейного уклада и репро-
дуктивных функций семьи.

В первую очередь период ознаменовался зна-
чительными изменениями в матримониальном 
поведении, в брачности и брачной структуре на-
селения1. 

Рассмотрим ситуацию на примере Свердлов-
ской области.

С 1990 по 2000 г. брачное поведение населе-
ния Свердловской области существенно изменя-
ется. За период с 1989 по 2002 г. ежегодная чис-
ленность населения, вступающего в брак, снизи-
лась на 25 %, с 41 950 человек в 1989 г. до 31 426 
человек в 2002 г. [9].

Число разводов за аналогичный период, на-
оборот, выросло более чем в 1,6 раза и составило 
в 2002 г. 28 321 человек. Динамика показателей 
приведена на рис. 1. 

Разводимость среди городских жителей в 2 
раза выше, чем на селе. Так, если в 1989 г. в го-
роде на 10 браков приходилось 4 развода, то в 
1 Матримониальное (брачное) поведение – это поведение 
индивидуума на брачном рынке, нацеленное на заключение 
брака и создание семьи или на расторжение брака; брач-
ность – процесс образования брачных пар в населении; брач-
ная структура – это распределение населения по брачным 
состояниям (статусам).

селе на 10 браков регистрировалось 3 развода. В 
1998 г. ситуация значительно усугубилась: на 10 
браков в селе приходилось до 6 разводов, в го-
родской местности соотношение разводов к бра-
кам составило 8 к 10, к 2002 г. на 10 заключенных 
браков приходилось до 9 разводов2.

Учитывая, что Свердловская область являет-
ся высокоурбанизированной территорией (более 
87 % населения проживает в городской местно-
сти), данная ситуация в период трансформацион-
ных преобразований значительно подрывала ин-
ститут семьи, понижая функции воспроизводства 
населения до минимального уровня.

На рис. 2, 3 приведена динамика брачности и 
разводов в наиболее крупных городах Свердлов-
ской области. 

Следствием снижения устойчивости ураль-
ской семьи стало сокращение состава семьи с 3,2 
человек в 1989 г. до 3,0 в 2002 г., при этом чис-
ло семей снизилось с 1 309,5 тысяч в 1989 г. до 
1 303,1 тысяч в 2002 г. 

На рис. 4, 5 отображены изменения в структу-
ре семей по количеству проживающих совместно 
лиц.

Рассмотрим ситуацию с репродуктивным по-
ведением3 населения Свердловской области в 
указанный период времени.
2 Единая межведомственная информационно-статистиче-
ская система.
3 Термин «репродуктивное поведение» впервые предложен 
В. А. Борисовым (1970) и применяется, прежде всего, для 
обозначения тех действий населения, которые связаны как с 
осуществлением рождаемости, так и отказа от рождаемости 
ребенка в семье и вне семейных отношений.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 83–89.
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Рис. 1. Количество разводов на 1000 населения в Свердловской области
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики, http://www.fedstat.ru/

indicator/data.do.

Рис. 2. Число разводов и браков на 1000 населения в наиболее крупных городах 
Свердловской области в 1989 г.

Источник: Свердловская область. Демографическая ситуация в последнем десятилетии ХХ в. 
Сборник Свердловского областного комитета государственной статистики. Екатеринбург, 1999. 

Рис. 3. Число разводов и браков на 1000 населения в наиболее крупных городах 
Свердловской области в 1998 г.

Источник: Свердловская область. Демографическая ситуация в последнем десятилетии ХХ в. 
Сборник Свердловского областного комитета государственной статистики. Екатеринбург, 1999.
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Рис. 4. Доля семей по количеству членов. Сверд-
ловская область 1989 г.

Источник: Основные итоги переписей населе-
ния 1959–2002 гг. по Свердловской области. Ека-
теринбург. 2008. Сборник.

Термин «репродуктивное поведение» заим-
ствован из биологии и в определенной степени 
в основе содержит первейшие потребности че-
ловека (физиологические и безопасность), но, 
учитывая высокий социальный статус личности, 
а также его развитие и идентификацию внутри 
социальных и гендерных групп, данное понятие 
имеет более широкое определение1.

Так, репродуктивное поведение включает все 
этапы планирования семьи от ее создания и по-
следовательной смены репродуктивных событий 
и репродуктивного цикла, в том числе таких дей-
ствий, как «регулирование рождаемости», «кон-
троль над рождаемостью внутри семьи», «плани-
рование семьи»2.

Различают следующие основные типы репро-
дуктивного поведения:

1) многодетное (потребность в 5 и более де-
тях);

2) среднедетное (потребность в 3–4 детях);
3) малодетное (потребность в 1–2 детях); 
4) бездетное (отсутствие потребности в детях).
Среднее число детей в семье выступает как 

показатель саморегуляции семьи и ее репро-
дуктивных приоритетов и является своего рода 
характеристикой функций репродуктивного по-
ведения семьи, вырабатываемых в современных 
условиях. 

Потребность в детях – одна из социальных по-
требностей личности, определяющая специфику 
репродуктивного поведения и характеризующая 
стремление социализированного индивида, всту-
пившего в брак, обзаводиться тем числом детей, 
которое принято в обществе.

1 Борисов В. А. Перспективы… С. 24–25.
2 Борисов В. А. Демографическое развитие… С. 16–18.

Рис. 5. Доля семей по количеству членов. Сверд-
ловская область 2002 г.

Источник: Основные итоги переписей населе-
ния 1959–2002 гг. по Свердловской области. Ека-
теринбург. 2008. Сборник.

Схема регуляции репродуктивного поведения 
может выглядеть следующим образом (рис. 6).

Рис. 6. Схема регуляции репродуктивного пове-
дения личности 

Потребность в детях формируется под влия-
нием как социальных норм рождаемости, так и 
психологических потребностей личности, про-
являемых в таких действиях, как забота, любовь, 
внимание, защита по отношению к ребенку, же-
лание иметь детей, и становится необходимым 
атрибутом крепкой и надежной семьи. При этом 
если преобладающим мотивом при рождении 
первенца называлось «желание иметь малыша, 
так как в семье должен быть ребенок», то в случае 
последующих рождений приоритетными мотива-
ми стали «желание иметь ребенка другого пола», 
«сильная любовь к детям», «желание укрепить 
семью и брак», «желание избежать одиночества 
в старости»3.

3 Мокеров И. П., Кузьмин А. И. Экономико-демографическое 
развитие семьи…С. 7–79.
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Вовлечение женщин в промышленное произ-
водство, эмансипация и экономическая незави-
симость женщин, получившая толчок в 30-х гг. 
ХХ в. изменило модель свердловской семьи и 
определило уверенный переход с многодетной на 
двухдетную модель семьи.

В 1994 г. среди вопросов микропереписи жен-
щинам Свердловской области был задан вопрос по 
желаемому числу детей. В наиболее активных ре-
продуктивных возрастах 20–24 и 25–29 лет сред-
нее желаемое число детей составило 1,68 и 1,78 со-
ответственно. Средние статистические показатели 
оказались чуть выше – 1,86, но и они не гарантиру-
ют даже простого замещения поколений1. 

Среднее фактическое число детей на женщину 
за всю ее жизнь в 1995–2000 годах колебалось в 
пределах от 1,1 до 1,22. 

Рассмотрим зависимость желаемой потребно-
сти населения в детях и фактического результа-
та – рождаемости в 1990–2000 гг. – через влияние 
факторов.

Основной биологической характеристикой, 
отражающей способность организма взрослого 
человека к размножению является фертильность3. 

Фертильностью обозначают его способность 
к размножению в период половозрастной зрело-
сти (с 15 до 49 лет). Факторами, снижающими 
фертильность как мужскую, так и женскую, ста-
новятся: физиологическое старение организма, 
избыточный вес, постоянные стрессы, заболева-
ния, провоцирующие нарушения гормонального 
баланса и др.4

На долю бесплодных браков в России в эти 
годы приходится 10–15 %5. 

В 90-е гг. уровень факторов стресса в обще-
стве резко повысился. Среди основных причин – 
экономическая нестабильность и социальная не-
уверенность. 

Так, уровень жизни населения Свердловской 
области значительно снизился: в 1994 г. он со-
ставлял 50 % от уровня начала 90-х гг.

Уровень роста цен на потребительские товары 
в 1990–1993 гг. более чем в 2 раза превысил ди-
намику денежных доходов населения Свердлов-
ской области6.
1 Специальный доклад по демографическим проблемам… 
С. 21–24.
2 Указ. соч. С. 16.
3 Фертильность представляет собой термин, используемый 
для обозначения различных аспектов способности взросло-
го, достигшего половой зрелости организма воспроизводить 
потомство.
4 Fertility. Википедия…
5 VI Ежегодный доклад. Россия 1996… С. 17.
6 Свердловская область в 1990–1994 годах, Екатеринбург, 
1995. С. 6–7.

Прекратились выплаты гражданам их денеж-
ных сбережений, хранившихся в Госбанке. В 
1990–1992 гг. ежегодное падение производства 
составляло 20 %, безработица на 10 000 человек 
трудоспособного населения c 1991 по 1994 гг. 
выросла в 44 раза. По данным социологических 
исследований, ухудшение социально-экономиче-
ского положения изменяет репродуктивные уста-
новки населения: воспитание одного, а тем более 
двух-трех детей становится непосильным грузом 
для семейного бюджета, кроме того нарастает 
тревога за будущее детей, что сказывается на 
ограничении мотивации рождаемости. Матери-
альное благополучие как основной фактор для 
осуществления рождений желаемого числа детей 
определили 75 % женщин – этим объясняется 
снижение числа рождений последнего десятиле-
тия ХХ в. (табл. 1).

Критерии благополучия для реализации по-
требности в детях дифференцировано восприни-
маются различными социальными и гендерными 
группами. В одних случаях они являются доста-
точными для рождения новых поколений, для 
других неприемлемыми.

Высокая профессиональная занятость, сохра-
нение, либо повышение материального статуса 
женщин снижает семейные ориентации, в резуль-
тате чего женщинами активно применяется кон-
трацепция и зачастую производится аборт.

Уменьшение потребности в детях в этот пе-
риод проявляется и в снижении посреднической 
роли семьи в социальном контексте. 

Исследователями, учеными-демографами 
установлено, что большинство детей рождается в 
официально зарегистрированных браках7.

Уровень рождаемости зависит от времени за-
ключения, стабильности и прочности брака, а сам 
характер матримониального поведения зависит 
от исторического этапа развития общества, куль-
турных норм, соотношения социальных и этниче-
ских групп населения и других факторов.

Так, возраст вступления в первый брак пока-
зывает существенное влияние на показатели рож-
даемости: если он повышается, то рождаемость 
снижается. 

Изменение возраста вступления в первый брак 
в 90-е гг. среди мужского и женского населения 
приведено в табл. 2.

7 Волков А. Г. Семья – объект демографии. С. 100; Михее-
ва А. Р. Брак, семья, родительство: социологические и де-
мографические аспекты. С. 12; Дарский Л. Е. Плодовитость 
браков в СССР // Факторы рождаемости / под ред. А. Г. Вол-
кова. С. 5.
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Таблица 2 
Средний возраст вступления в первый брак 

мужчин и женщин в России, лет

Год
Первые браки

Мужчины Женщины
1990 23,9 21,9
1991 23,9 21,8
1992 23,9 21,7
1993 23,8 21,7
1994 24,0 21,8
1995 24,2 22,0
1996 24,4 22,2
1997 24,5 22,3
1998 24,7 22,3
1999 24,9 22,5
2000 25,1 22,6

Источник: Демографический ежегодник Рос-
сии 2000. М., 2000. Сборник.

С 1993 г. наблюдается повышение возраста 
вступления в первый брак у мужчин, с 1994 г. у 
женщин. При этом существенно омолаживается 
возраст начала половой жизни1, растет число до-
брачных зачатий у молодых девушек, в начале 
1990-х гг. он сократился до рекордно низкой от-
метки – 0,5 г., что фактически означает массовое 
распространение заключения брака «вдогонку» 
за уже состоявшейся беременностью2. 

Средний возраст вступления в первый брак 
по сравнению с 1990 г. увеличился на 1,2 г. для 
мужчин и на 0,7 г. для женщин. Объяснить тен-
денцию «постарения» брачности можно следу-
ющими обстоятельствами: продолжающимся 
повышением общего образовательного уровня 
населения (в первую очередь женщин), увеличе-
нием длительности получения профессионально-
го образования. 

1 По данным репрезентативного исследования, проведенно-
го в 1995 г., примерно половина юношей и около 40 % деву-
шек к 16 годам уже имеют сексуальный опыт, хотя считают 
при этом, что половую жизнь следует начинать в возрасте 
17–17,5 лет. См.: Население России. 1998. Шестой ежегод-
ный демографический доклад Центра демографии и эколо-
гии человека ИНП РАН.
2 Население России. 2000. Восьмой ежегодный демографи-
ческий доклад / под ред. А. Г. Вишневского. С. 35.

Период вступления в брак и рождение детей 
по-прежнему наступает относительно рано, также 
рано затухает процесс деторождения на Урале.

Так, на долю матерей старше 35 лет в Свердлов-
ской области приходится около 6 % рождений, в то 
время как рождения детей у 16–19 летних матерей 
составляют почти 15 %.

Кроме того, растет количество неформальных 
союзов, потеснивших традиционный брак в каче-
стве единственной формы начала семейной жиз-
ни (доля детей, родившихся у женщин, не состо-
явших в зарегистрированном браке, увеличилась 
в 1,4 раза).

Этому феномену есть и экономическое обо-
снование: стремление определенной группы на-
селения понизить свой социальный статус с це-
лью получения своевременных гарантированных 
социальных выплат (выплаты матерям-одиноч-
кам, малоимущим семьям с детьми, своевремен-
ной выплаты алиментов и других). Коэффициент 
брачности снизился с 8,3 в 1990 г. до 5,8 в 2000 г., 
коэффициент разводимости за аналогичный пе-
риод вырос с 3,4 до 4,4.

На фоне повышенной материальной и соци-
альной ответственности родителей за рождение 
и воспитание, а также в условиях нестабильного 
экономического положения большинство семей 
придерживаются политики отложенных рож-
дений до лучших времен, что и отражает стати-
стика основных демографических показателей: 
коэффициент рождаемости на 1000 населения 
снизился с 12,1 в1990 г. до 8,4 в 2000 г., число 
родившихся детей снизилось более чем на треть 
(табл. 3).

Исторический период последнего десятилетия 
ХХ в. в Свердловской области ознаменовался не 
только ключевыми изменениями в политической 
и социально-экономической сфере, но и значи-
тельной трансформацией демографических при-
оритетов: изменения процессов воспроизводства, 
модификации брачного поведения и снижения 
репродуктивных функций семьи. В результате 
этих явлений в 1991 г. в Свердловской области 
произошли события демографического перехо-
да, именуемого в дальнейшем «русский крест»: 

Таблица 1 
Суммарный коэффициент рождаемости в 1990–2000 гг. (все население) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Российская Федеpация 1,89 1,73 1,55 1,37 1,39 1,34 1,27 1,22 1,23 1,16 1,2
Уральский Федеральный округ 1,88 1,7 1,51 1,33 1,37 1,31 1,25 1,22 1,26 1,19 1,22
Свердловская область 1,73 1,55 1,37 1,24 1,32 1,23 1,18 1,14 1,17 1,09 1,13
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики, http://www.fedstat.ru/

indicator/data.do.
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смертность населения превысила рождаемость и 
воспроизводственный процесс перешел в стадию 
длительной депопуляции.
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Таблица 3 
Число родившихся (без мертворожденных) в Свердловской области в 1990–2000 гг. 

(все население, значение показателя за год), человек
Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Оба пола 57686 50801 44688 39983 42419 40003 38764 37651 39294 36894 38372
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики, http://www.fedstat.ru/

indicator/data.do.
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В постсоветской России накоплен большой 
опыт применения программно-целевого метода 
при реализации социальной политики, однако в 
историческом плане он изучен недостаточно. В 
частности это касается решения одной из наибо-
лее насущных социальных проблем – социальной 
защиты детства. 

Большинство выявленных нами публикаций 
по данной тематике посвящены программам, на-
правленным на сохранения здоровья детей1. Из 
работ, непосредственно затрагивающих вопросы 
реализации президентской программы «Дети Рос-
сии», можно указать на статью Г. Н. Кареловой, в 
которой подведены пятилетние итоги программы, 
и О. В. Кузнецовой и Г. И. Климантовой, рассмо-
тревших возможности реализации программы на 
территории субъектов уральского региона2. Ряд 
статей посвящен целевым программам, в разное 
время входившим в качестве составных частей в 
общую программу «Дети России»3.

Главной целью данной работы является вы-
деление этапов реализации социальной полити-
ки в отношении детства программно-целевым 
методом с учетом соотношения федеральной 
и региональной компонент программы «Дети 
России». Именно она стала основной федераль-
ной программой, направленной на улучшение 
положения детей в стране. Впервые программа 
1 Андреева О. В. Реализация программно-целевого метода 
планирования…; Баранов А. А. Состояние здоровья де-
тей…; Захарченко Ю. И. Пути совершенствования…
2 Карелова Г. Н. Президентская программа «Дети России»…; 
Климантова Г. И. Целевые комплексные программы…; Куз-
нецова О. В. Пути реализации…
3 Чепурных Е. Е. Анализ эффективности…

была утверждена правительством РФ в 1993 г., 
а с августа 1994 г. получила статус президент-
ской4.

Первоначально в нее входили пять феде-
ральных целевых программ: «Дети-сироты», 
«Дети-инвалиды», «Дети Севера», «Планиро-
вание семьи», «Дети Чернобыля». Затем пере-
чень был расширен. В 1994 г. включена феде-
ральная целевая программа «Развитие инду-
стрии детского питания на 1991–1995 годы», с 
1996 г. стали действовать федеральные целевые 
программы «Одаренные дети», «Организация 
летнего отдыха детей», «Дети семей беженцев 
и вынужденных переселенцев»5. С 1998 г. до-
бавлены подпрограммы «Безопасное материн-
ство», «Развитие социального обслуживания 
семьи и детей», «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», 
но исключена программа «Организация летне-
го отдыха детей»6.

В 2000 г. Правительством РФ был представлен 
Президенту на утверждение новый список феде-
ральных целевых программ на 2001–2002 гг. – 
«Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Одаренные 
дети», «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», «Развитие со-
циального обслуживания семьи и детей», «Разви-
тие всероссийских детских центров “Орленок” и 
“Океан”», «Дети Севера», «Дети семей беженцев 

4 О президентской программе «Дети России». Указ Прези-
дента от 18 августа 1994 г. № 1696.
5 Карелова Г. Н. Президентская программа…
6 О президентской программе «Дети России» на 1998–
2000 годы. Ст. 314.
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и вынужденных переселенцев», «Дети Чернобы-
ля», «Безопасное материнство»1, но лишь первые 
четыре из них были признаны президентскими2.

Программа 2003–2006 гг. уже полностью не 
являлась президентской. Ей был присвоен статус 
федеральной целевой программы, а входившие в 
нее ранее и включенные в качестве новых целе-
вые программы были «понижены» в статусе до 
подпрограмм3.

Очередная федеральная целевая программа 
на 2007–2010 гг. была сокращена до трех под-
программ: «Здоровое поколение», «Одаренные 
дети», «Дети и семья»4.

В последующие годы программа «Дети Рос-
сии» больше не возобновлялась, хотя отдельные 
её разделы и вошли в состав более общей госу-
дарственной программы «Социальная поддержка 
граждан» в виде подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» на 
2013–2020 гг.5

Таким образом, в качестве самостоятельной 
целевой программы «Дети России» просущество-
вала 16 лет, с 1993 по 2010 г. На протяжении это-
го времени её статус не оставался неизменным. С 
начала 2000-х гг. он регулярно снижался.

На протяжении всего этого периода финан-
сирование программы осуществлялось за счет 
двух основных источников – федерального и ре-
гиональных бюджетов. Первоначально расходы 
субъектов федерации программой не определя-
лись и рассматривались как возможные дополни-
тельные вливания в заранее определенную сумму, 
выделяемую из федерального бюджета. Впервые 
они были зафиксированы в тексте программы на 
2003–2006 гг. в объеме 13417,24 млн р. (65,8 % 
всех расходов), тогда как из средств федерально-
го бюджета выделялось 6739,62 млн (33,1 %) и из 
внебюджетных источников – 221,13 млн (10,1 %) 
– не превысили 44 %. Наибольшая часть расхо-
дов, таким образом, ложилась на регионы. Она 
вдвое превосходила федеральную долю.

В программе на 2007–2010 гг. соотношение 
расходов (21,6 % из федерального, 75,4 % из ре-
гиональных бюджетов и 3 % из внебюджетных 
источников) еще более сдвинулось в сторону 

1 О федеральных целевых программах по улучшению поло-
жения детей в Российской Федерации на 2001–2002 годы. 
2 О президентских программах по улучшению положения 
детей в Российской Федерации на 2001–2002 годы. 
3 О федеральной целевой программе «Дети России» на 2003–
2006 годы.
4 О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007–
2010 годы. 
5 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан». 

региональных бюджетов. По существу програм-
ма перестала быть федеральной, что, вероятно, и 
предопределило её последующее закрытие.

На Урале региональные программы социаль-
ной защиты детства, аналогичные программе 
«Дети России», стали разрабатываться практиче-
ски одновременно с ней. Степень их адекватно-
сти президентской программе зависела не столь-
ко от региональных особенностей проблем дет-
ства, сколько от реальной возможности подклю-
чения к перечню мероприятий, предусмотренных 
федеральными программами, и получения на 
этой основе дополнительного финансирования 
из федерального бюджета. Так, в Челябинской 
области впервые региональная программа «Дети 
Южного Урала» была разработана в 1994 на ос-
новании указа Президента РФ «О президентской 
программе “Дети России”» и утверждена в авгу-
сте 1995 г. на период 1995–1997 гг.6 Большей ча-
стью она копировала соответствующие разделы 
президентской программы («Одаренные дети», 
«Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Планирова-
ние семьи», «Дети, пострадавшие от воздействия 
радиации», «Индустрия детского питания»), но 
содержала и относительно самостоятельные под-
программы («Безопасное материнство», «Соци-
альная защита малоимущих семей»). В дальней-
шем она регулярно возобновлялась. Последний 
(ныне действующий) вариант программы рассчи-
тан на 2011–2015 гг.7 

Похожая картина наблюдалась и в Курганской 
области, где с 1996 г. действовала областная про-
грамма «Дети Зауралья».

Но в ряде субъектов региональные целевые 
программы или подпрограммы предваряли по-
явление соответствующих разделов на федераль-
ном уровне. Например, в Пермской области про-
граммные документы по вопросам организации 
и индустрии детского питания рассматривались 
уже в 1992–1994 гг.8, а целевая комплексная про-
грамма «Дети Прикамья» на 1993–1996 гг. была 
принята ещё до появления федеральной програм-
мы. Более того, к 1997 г. была создана правовая 
база, позволявшая решать проблемы детства на 
региональном и муниципальном уровнях. Было 
издано 65 соответствующих постановлений и 
распоряжений губернатора, приняты также за-
коны Пермской области: «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства», «О приемной 
семье», «Об основах социальной защиты населе-
6 О региональной программе «Дети Южного Урала.
7 Об областной целевой программе «Дети Южного Урала» 
на 2011–2015 годы. 
8 Государственный Архив Пермской Области (ГАПО). 
Ф. 1809. Оп. 1. Д. 54.
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ния на территории Пермской области», «Об ор-
ганизации работы по опеке и попечительству в 
Пермской области», что позволяло принимать и 
финансировать программные документы1.

С 1998 г. действовала областная целевая ком-
плексная программа «Оздоровление, отдых и 
трудоустройство детей и подростков в канику-
лярное время»2. Комплексной она стала в связи с 
необходимостью выполнения Конвенции ООН о 
правах ребенка и Всемирной декларации об обе-
спечении выживания, защиты и развития детей, 
хотя, разумеется, программы организации дет-
ского оздоровительного отдыха принимались и 
раньше. 

С 1999 г. началось выполнение и собственно 
целевой комплексной программы «Дети При-
камья», регулярно принимавшейся на один-два 
года3. С 2004 г. её сменила целевая комплексная 
программа «Семья и дети Прикамья»4 (с 2007 
по 2010 г. – «Семья и дети Пермского края»). 
В 2013 г. утверждена «Региональная стратегия 
действий в интересах детей в Пермском крае на 
2013–2017 годы»5, разработан проект концепции 
долгосрочной целевой программы «Семья и дети 
Пермского края на 2014–2017 годы».

Как и челябинская, пермская комплексная це-
левая программа, хотя и дублировала заголовок 
федеральной, но по количеству и содержанию 
подпрограмм расходилась с ней в значительно 
большей мере. 

В Свердловской области и Башкортостане, 
финансово лучше обеспеченных и потому более 
самостоятельных в реализации социальной по-
литики, региональные программы ещё заметнее 
отличались от президентской. Так, среди област-
ных социальных программ на 1999 г. лишь одна 
– «Дети – инвалиды» (Государственная социаль-
ная политика по улучшению положения детей-
инвалидов в Свердловской области до 2000 г.) 
– соответствовала президентской программе. Две 
другие – «Семья» и «Женщины Свердловской 
области» – носили достаточно самостоятельный 
характер.6 В целях реализации президентской 
программы правительство области утвердило 
на 2000 г. только две региональные программы: 
«Одаренные дети» и «Дети – сироты»7. Лишь к 
2003 г. была разработана государственная целе-
1 Климантова Г. И. Целевые комплексные программы…
2 ГАПО. Ф. 1809. Оп. 1. Д. 856.
3 Там же. Д. 1070, 1185, 1496.
4 Там же. Д. 1599–1600, 1694–1695.
5 Об утверждении Региональной стратегии действий …
6 О реализации областных целевых программ социального 
характера в 1999 году. 
7 Об утверждении областных целевых программ на 2000 год. 

вая программа «Дети в Свердловской области» 
на 2003–2005 гг. для решения задач, связанных 
с осуществлением полномочий органов государ-
ственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты детей. Программа была при-
звана решить две основные задачи: 1) усовер-
шенствовать защиту прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе прав 
на охрану здоровья, жилище, образование, со-
циальное обслуживание, отдых и оздоровление; 
2) организовать оказание дополнительной под-
держки детям, проявившим особые способности 
и таланты.

Программа, таким образом, ориентировалась 
исключительно на региональные полномочия в 
сфере социальной защиты детей и не была напря-
мую связана с федеральной программой «Дети 
России». 

В дальнейшем социальная защита детства в 
Свердловской области осуществлялась без фор-
мирования комплексной целевой программы 
защиты детства, а в 2013 г. была утверждена 
«Стратегии действий в интересах детей на 2013–
2017 годы в Свердловской области»8, основанная 
в значительной мере на Стратегии Совета Европы 
по защите прав ребенка. Но этот документ не яв-
ляется программой, а лишь указывает основные 
направления политики в сфере защиты детства.

В Башкортостане аналогичная федеральной 
республиканская программа «Дети республики 
Башкортостан» была принята только в 1999 г.9 До 
того действовала лишь республиканская целевая 
программа «Дети-инвалиды» на 1997–2005 гг. (с 
1999 г. вошла в состав указанной выше програм-
мы). Тогда же была разработана и первая област-
ная программа «Дети Оренбуржья»10, которая осу-
ществлялась по 2013 г. включительно. Наконец, 
в Курганской области комплексная программа 
«Дети Зауралья» стала действовать с 1998 г. Ре-
ализация её последнего варианта была закончена 
в 2012 г.

Таким образом, на региональном уровне раз-
работка и реализация комплексных программ со-
циальной защиты детей продолжалась вплоть до 
последнего времени, несмотря на прекращение 
федеральной программы «Дети России».

Для понимания особенностей и возможностей 
региональных программ важно проследить ис-
точники их финансирования. Республиканские 
8 Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 
2013–2017 годы в Свердловской области. 
9 О президентской программе «Дети республики Башкорто-
стан» на 1999–2005 годы. 
10 Об областной программе «Дети Оренбуржья» на 1999–
2000 годы.
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программы в Башкортостане имели два основных 
источника – республиканский бюджет и внебюд-
жетные фонды. В 1999–2005 гг. были заплани-
рованы расходы в объеме 16,7 млн р., в т. ч. из 
республиканского бюджета 12,1 млн (72,4 %), из 
внебюджетных фондов 4,6 млн (27,6 %)1. В 2006–
2010 гг. запланировано 11,8 млн, в т. ч. из респу-
бликанского бюджета (83,6 %), из внебюджетных 
фондов (16,4 %)2. Как видим, в Башкортостане, 
где значительная доля налоговых поступлений 
оставалась в республиканском бюджете, расходы 
по реализации программ нес регион. Практически 
все расходы по финансированию программы нес 
региональный бюджет и в Свердловской области. 
На 2003–2005 гг. все запланированные 60 млн р. 
должны были поступить из областного бюджета3.

В других субъектах региональные бюджеты 
не располагали такими возможностями, поэтому 
ставка делалась и на иные источники. В Челябин-
ской области, наряду с областным, использова-
лись средства местных бюджетов и в меньшей 
степени страховых фондов. Если в программе 
1995–1997 гг. вклад местных бюджетов плани-
ровался в основном лишь в натуральной форме 
(только в программе «Дети-инвалиды» были ука-
заны денежные расходы, в которых доля област-
ного бюджета составила 53,5 %, федерального 
– 28,7 % и местных – 17,8 %)4, то в программе 
на 1998–2000 гг. из 4,2 млн р., необходимых для 
выполнения целевой программы «Планирование 
семьи», расходы областного бюджета определя-
лись в объеме 30,4 тыс. (0,7 %), а местных бюд-
жетов – 4,2 млн (99,3 %). При этом практически 
все расходы по реализации программы перекла-
дывались на бюджеты крупных городов, прежде 
всего, Челябинска, Магнитогорска, Златоуста. 
Целевая программа «Безопасное материнство» из 
бюджета области получала 8,2 %, а из областного 
ОФМС – 91,8 %. Программа «Дети-инвалиды» из 
областного бюджета финансировалась на 52,8 %, 
а из бюджетов муниципальных образований – на 
47,2 %5. В Пермской области на программу «Дети 
Прикамья» в 1993 г. было выделено 3491,4 млн р., 
из них из консолидированного областного бюд-
жета – 1791 млн (51,3 %), а остальное приходи-
лось изыскивать на стороне.

1 О президентской программе «Дети Республики Башкорто-
стан» на 1999–2005 годы.
2 О президентской программе «Дети Республики Башкорто-
стан» на 2006–2010 годы.
3 Об областной государственной целевой программе «Дети в 
Свердловской области» на 2003–2005 годы. 
4 О региональной программе «Дети южного Урала». 
5 Региональная программа «Дети Южного Урала» на 1998–
2000 годы.

В преимущественно аграрных Оренбургской 
и Курганской областях проблема наполняемости 
региональных бюджетов стояла еще более остро. 
Поэтому к реализации программ защиты детства 
привлекался более широкий круг финансовых ис-
точников. Так, областная программа «Дети Орен-
буржья» на 1999–2000 гг., расходы на которую 
оценивались в 99,5 млн р., из областного бюджета 
финансировалась только на 10,3 %, а остальные 
расходы должны были нести муниципальные об-
разования (44,3 %), областные отделения Фонда 
социального страхования (32,3 %), Фонда заня-
тости (9,0 %), а из федерального бюджета пред-
полагалось получить только 3,9 %. В следующем 
варианте программы (на 2001–2002 гг.), стоимость 
которой увеличилась до 373,6 млн р., был учтен не-
гативный опыт предыдущего планирования, когда 
из-за отсутствия средств муниципальные образова-
ния фактически провалили свою часть программы. 
Из областного бюджета было запланировано уже 
46,9 % всех расходов, тогда как из местных – всего 
3,8 %. Доля расходов ФСС также была снижена до 
27,9 %, а вклад федерального бюджета увеличен до 
20 %. На 2003–2005 гг. общая стоимость програм-
мы опять существенно возросла (до 793,8 млн р.), 
а соотношение финансовых вложений вновь изме-
нилось (областной бюджет 22,2 %, местные бюд-
жеты 37,4 %, ФСС 12,1 %, ФОМС 7,9 %, областной 
внебюджетный фонд 2,8 %, фонд «Правопорядок» 
0,1 %, федеральный бюджет 17,5 %). Эти колеба-
ния зависели от характера запланированных меро-
приятий. Программа на 2008–2010 гг. предполага-
ла поступление из федерального бюджета 10,6 %, 
из областного 89,4% расходов.

Курганская программа «Дети Зауралья» 
(1998–2000 гг.) на 52 % финансировалась из ре-
гионального бюджета, на 24,4 % из бюджетов му-
ниципальных образований, на 6,1 % из областных 
внебюджетных фондов (медицинского страхова-
ния, развития культуры, занятости населения) и 
только на 16,8 % из федерального бюджета6. На 
2001–2002 гг. её уже на 90,2 % финансировали 
местные бюджеты, из регионального поступа-
ло 4,6 %, из федерального – 5,3 %7. Программы 
2003–2006 и 2008–2010 гг. полностью финанси-
ровались из областного бюджета.

Таким образом, в итоге практически во всех 
субъектах федерации был осуществлен переход 
на финансирование программ защиты детства из 
региональных бюджетов.

6 Об областной комплексной Программе «Дети Зауралья» на 
1998–2000 годы. 
7 Об областной комплексной программе «Дети Зауралья» на 
2001–2002 годы. 
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В целом, реализацию федеральной программы 
«Дети России» и ее региональных вариантов на 
Урале можно разбить на пять этапов.

На первом из них (1992–1994) защита семьи и 
детства и на федеральном уровне, и в субъектах 
федерации осуществлялась посредством частных 
целевых программ. 

На втором (1995–1998) наряду с общероссий-
ской президентской действовали региональные 
целевые программы, задачи и содержание кото-
рых определялись непосредственно в регионах.

На третьем (1999–2002) в связи с возникшей 
в результате кризиса 1998 г. острой проблемой 
финансирования наличие регионального вариан-
та программы «Дети России» стало фактически 
обязательным и для субъектов федерации.

На четвертом (2003–2010) федеральная про-
грамма «Дети России» была лишена статуса пре-
зидентской, а основная доля ответственности 
за реализацию социальной политики в области 
семьи и детства была возложена на субъекты 
федерации, вследствие чего общее значение фе-
деральной программы снизилось, а содержание 
сузилось. 

На пятом этапе (с 2011 г.) программа «Дети 
России» прекратила свое существование, феде-
ральная составляющая региональной политики 
в отношении детей стала реализоваться в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан».

Основной вывод заключается в следующем: 
с начала 2000-х гг. перечень магистральных 
проблем, охваченных федеральной программой 
«Дети России», неуклонно сужался, а функции 
по реализации политики в области защиты дет-
ства всё больше перекладывались на регионы, 
что привело в итоге к закрытию программы. Это 
соответствовало общему курсу на сокращение 
финансирования социальных расходов из феде-
рального бюджета, неуклонно осуществляемому 
с середины 2000-х гг.

Таким образом, в конечном итоге практически 
во всех субъектах федерации был осуществлен 
переход на финансирование программ защиты 
детства из региональных бюджетов.

Из сказанного следует, что Федеральная про-
грамма «Дети России» являлась не столько мате-
риальной, сколькой методической основой раз-
вития региональных комплексных программ со-
циальной защиты детства на Урале.
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Н. В. Разумов

АФИНЫ И ФИВЫ В 379–378 ГОДАХ ДО Н. Э.

Анализируются взаимоотношения между Афинами, Спартой и Фивами в поворотный момент 
их истории – в 379–378 гг. до н. э. На основе анализа исторических источников доказывается, что 
события этого периода положили начало возрождению Беотийского союза и Афин как морской дер-
жавы. Также политические, социальные и военные события этого времени привели к краху спартан-
ской гегемонии на материковой Греции. В 379 г. до н. э. одна группа политиков Афин ориентирова-
лась на союз с Фивами, другая – на союз со Спартой. Свержение правительства полемархов подтол-
кнуло афинян поддержать беотийский полис, но позиции сторонников Спарты по-прежнему были 
сильны. И только вторжение в Аттику гармоста Сфодрия окончательно сделала Афины врагом 
лакедемонян. Изучение источников также свидетельствует, что поддержка Афинами переворота 
в Фивах была не частной инициативой двух полководцев, как это представлено во многих научных 
исследованиях, а сознательным шагом руководства полиса. 

Ключевые слова: Афины; Фивы; Спарта; Греция в IV в. до н. э.; Аттика; Беотийский союз; Ксе-
нофонт.

События 379–378-х гг. до н. э. стали поворот-
ными для истории Греции IV в. до н. э. Они по-
ложили начало возвышению фиванского полиса 
и восстановлению Афинского морского союза. 
В контексте этих процессов представляет инте-
рес позиция Афин в связи с событиями в Фивах в 
379 г. до н. э.

В 404 г. до н. э. капитуляцией Афин закончи-
лась продолжительная Пелопоннесская война. В 
ходе этого конфликта Беотийский союз, лидером 
которого были Фивы, был последовательным со-
юзником Спарты. Но уже в 404 г. до н. э. между 
прежними союзниками возникло отчуждение. 
Согласно Плутарху, фиванский представитель 
Эриант выступил с предложением разрушить 
Афины вскоре после их капитуляции, когда жи-
тели Афин не уничтожили вопреки договору со 
спартанским навархом Лисандром Длинные сте-
ны (Plut. Lys. 15, 2).

После 404 г. до н. э. в Фивах действовали две 
враждующих политических группировки: Исме-
ния, Антифея и Андроклида с одной стороны и 
Леонтиада, Астия, Каратала – с другой (Hell. Oxy. 
12, 1). Р. Бак отмечает, что Эриант должен был 
быть одним из сторонников Леонтиада1.

Приход к власти в Фивах Исмения Ч. Хэмил-
тон помещает между 400 г. до н. э. (поход спар-
танцев против Элиды) и 396 г. до н. э. (отказом 
фиванцев явиться на помощь Спарте)2. Ш. Пел-
1 Buck R. J. Boiotia and the Boiotian League... Р. 25.
2 Hamilton C. D. Sparta’s bitter victories... Р. 153.

мен также обращает внимание на эпизод в Ав-
лиде, где беотийцы помешали послам Агесилая 
совершить жертвоприношения, который был яв-
ной провокацией и не мог быть сделан стороной, 
которая не находилась в то время у власти3.

В 395 г. до н. э. Афины, Фивы, Аргос и Ко-
ринф заключили союз, направленный против 
Спарты. Это положило начало Коринфской во-
йне (395–386 гг. до н. э.), которая закончилась 
Анталкидовым миром. Согласно его условиям, 
Беотийский союз был распущен. 

Из сообщения нашего источника следует, 
что после 386 г. до н. э. в Фивах продолжалось 
противоборство между группировками Исмения 
и Леонтиада (Xen. Hell. V, 2, 25). Последний со 
своими сторонниками отошли на второй план в 
годы Коринфской войны и вернулись к активной 
политической деятельности после 386 г. до н. э. 
Убедительной выглядит реконструкция поли-
тической борьбы в полисе, сделанная Х. Хэком. 
Леонтиад и его сторонники заняли после Антал-
кидова мира лидирующее положение в полисе. 
В пользу этого говорит отправка фиванцами от-
ряда для помощи спартанцам против Мантинеи в 
385 г. до н. э. (Plut. Pel. 4, 4)4.

Х. Хэк отмечает, что фиванцы вынуждены 
были ратифицировать роспуск Беотийского со-
юза, но не все они были довольны новым поряд-
ком. В 385–382 гг. до н. э. в Фивах длилось проти-
3 MacDonald A. A Note on the Raid of Sphodrias... Р. 65.
4 Hack H. Thebes and the Spartan Hegemony... Р. 218.
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востояние между Леонтиадом (влияние которого 
после 385 г. до н. э. вновь пошло на убыль) и Ис-
мением. В 382 г. до н. э. последний был уже до-
статочно силен, чтобы вновь занимать пост поле-
марха. В том же году полис начал вести перегово-
ры с Олинфом. Захват Кадмеи был выгоден спар-
танской стороне, потому что возвращал Фивы в 
русло спартанской политики1. Ч. Хэмилтон так-
же отмечает, что переговоры между Олинфом и 
Фивами и отказ последних участвовать в походе 
против этого полиса показывает, что группиров-
ка Исмения в 382 г. до н. э. была сильнее2.

В 382 г. до н. э. один из спартанских отрядов, 
направлявшихся в Халкидику, принял участие в 
организации переворота в Фивах. Спартанский 
военачальник Фебид остановился со своим отря-
дом около города. Леонтиад вступил в сговор со 
спартанским военачальником и ввел лакедемон-
ские войска в Фивы, пообещав выставить контин-
гент для похода на Олинф (Xen. Hell. V, 2, 25–26).

После этого состоялся судебный процесс 
над Исмением. Политику вменялось, что он со-
чувствует варварам, во вред Греции заключил с 
царем Персии союз гостеприимства и принял от 
персидского царя. Исмений был казнен, а власть 
в Фивах получила про-спартанская группировка 
Леонтиада (Xen. Hell. V, 2, 35). 

Многие фиванцы, сторонники Исмения, вы-
нуждены были бежать из города. Согласно Ксе-
нофонту, около трехсот изгнанников нашли убе-
жище в Афинах (Xen. Hell. V, 2, 32).

Таким образом, у Афин в 379 г. до н. э. благо-
даря ситуации в Беотии появилась возможность 
выступить против спартанской гегемонии в Гре-
ции. После переворота 382 г. до н. э. в Фивах было 
установлено олигархическое правительство поле-
мархов. Ксенофонт называет их тиранами (Xen. 
Hell. V, 4, 2). Выше уже отмечалось, что многие 
фиванские изгнанники нашли убежище в Афинах. 
Сторонники Леонтиада и Архия не прекратили их 
преследование: был убит один из лидеров, Ан-
дроклид, и совершены были покушения на других 
(Plut. Pel. VI). Плутарх упоминает даже о требова-
нии спартанцев изгнать фиванцев из Афин, кото-
рое было проигнорировано (Plut. Pel. 6). Оратор 
Динарх упоминает, что некоторые афиняне, в их 
числе видный политик Кефал, оказывали помощь 
фиванским изгнанникам (Din. I, 38). 

Согласно Ксенофонту, секретарь полемархов 
Филлид, пользовавшийся их доверием, прибыл с 
какой-то миссией в Афины, где встретился с из-
гнанником Мелоном. Фиванцы разработали план 
1 Hack H. Thebes and the Spartan Hegemony... Р. 219–221, 225.
2 Hamilton C. D. Agesilaus and the Failure of Spartan Hegemo-
ny... Р. 130.

совместных действий по свержению олигархии 
(Xen. Hell. V, 4, 2–3). В конце 379 г. до н. э. груп-
па изгнанников проникла в город. Совместно с 
Филлидом ими были убиты все члены олигархи-
ческого правительства (Xen. Hell. V, 4, 2–8, Diod. 
XV, 25, 3–4, Plut. Pel. 8–12). Ксенофонт сообщает, 
что после переворота фиванцы направили гонцов 
в Аттику двум стратегам, принимавшим участие 
в заговоре (Xen. Hell. V, 4, 9). Стратеги привели 
свои отряды в Беотию, где они приняли участие в 
штурме акрополя Фив (Xen. Hell. V, 4, 11).

В изложении Диодора Сицилийского участие 
Афин в фиванских делах выглядит несколько 
иначе. Послы были направлены непосредственно 
в Афины, и отправка в Беотию войска была ре-
шением народного собрания. Командование было 
поручено стратегу Демофонту, под началом ко-
торого собрались внушительные силы – 5 тысяч 
гоплитов и 500 всадников (Diod. XV, 25, 4 – 26, 2).

Важным дополнением к свидетельствам двух 
историков является ссылка на события в 379 г. до 
н. э. у оратора Динарха. Он пишет, что их (афи-
нян) предки вынуждены были выйти в поле из-за 
Кефала, который предложил псефизму. Вероятно, 
речь идет о постановлении, по которому афиня-
не должны были оказать помощь Фивам. Афиня-
не выступили на помощь. Через несколько дней 
спартанский гарнизон капитулировал (Din. I, 39).

Спартанское руководство организовало кара-
тельный рейд против беотийцев, но в Элевферах 
дорогу лакедемонскому войску преградил афин-
ский военачальник Хабрий, вынудив противника 
идти обходным путем (Xen. Hell. V, 4, 14). Со-
гласно Ксенофонту, ответный рейд спартанцев 
напугал афинян, и они осудили стратегов на 
смерть. Один военачальник был казнен, а дру-
гой – бежал (Xen. Hell. V, 4, 19). 

При описании событий 379–378 гг. до н. э. при-
сутствует одно из серьезных расхождений в све-
дениях двух наших основных источников. Ксе-
нофонт представляет вмешательство афинян как 
самовольные действия двух военачальников, Ди-
одор – как осознанный шаг руководства полиса. 
Ряд историков принимает версию Ксенофонта3. 
С. Хорнблауэр считает более правдоподобным 
описание событий 379–378 гг. до н. э. Диодором4. 
С. Я. Лурье в целом придерживается версии Ксе-
нофонта, но отмечает, что два афинских стратега 
действовали не без ведома правительства Афин5. 
Р. Сили высказал предположение, что решение 
3 См.: Белох Ю. Греческая история... С. 161; Бузескул В. П. 
История афинской демократии... С. 402; Buckley T. Aspects 
of Greek History... Р. 432.
4 Hornblower S. The Greek World 479–323 BC... Р. 240.
5 Лурье С. Я. История Греции... С. 498.
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могло быть принято на тайном заседании Совета 
пятисот1.

Р. Каллет-Макс предпринял в своей статье 
подробный анализ афино-фиванских отношений в 
рассматриваемый период. В своей реконструкции 
он опирается в большей степени на Ксенофонта. 
Сосредоточение войск на беотийской границе под 
командованием двух стратегов не могло совер-
шаться без ведома руководства афинского полиса. 
Если бы их действия были самовольными, афиня-
не должны были бы в первую очередь направить 
послов в Спарту, чтобы осудить их действия. Это 
также согласуется с афинской политикой того пе-
риода по отношению к Фивам – предоставление 
убежища фиванским изгнанникам2.

Похожую мысль высказал и Р. Бак. Как от-
мечает исследователь, едва ли можно предпо-
ложить, что афинские стратеги были способны 
развернуть войска на границе с Беотией без ка-
кой-либо санкции демоса. Р. Бак признает суще-
ствование постановления народного собрания, но 
отмечает, что оно могло говорить просто о пере-
движениях войск вдоль границы с некоторыми 
замечаниями о действиях в интересах Афин. Но 
постановление не должно было содержать ничего 
враждебного по отношению к Спарте3.

Д. Файн обращает внимание на то, что Ха-
брий, задерживая продвижение Клеомброта, ока-
зывал поддержку фиванцам. Исследователь пред-
полагает, что полководец действовал, имея офи-
циальные инструкции. Наказание двух стратегов 
Д. Файн связывает с тем, что афинское народное 
собрание, напуганное размером Пелопоннесско-
го войска, назначило их козлами отпущения4.

Ч. Хэмилтон обращает внимание на пассаж 
Диодора Сицилийского, что мир между Спартой 
и Афинами сохранялся еще после отправки по-
следними войск на помощь фиванцам. Он замеча-
ет, что это было бы невозможно, если бы отправ-
ка войск в Беотию была официальной5.

По мнению П. Картледжа, афиняне, побужден-
ные к этому Кефалом, оказали Фивам официаль-
ную военную поддержку, но вторжение в Беотию 
Клеомброта вынудило их изменить позицию6.

Попробуем сопоставить свидетельства обо-
их источников. Рассказ Диодора кажется имею-
щим под собой достоверную основу благодаря 
1 Sealey R. Demosthenes and His Time... Р. 53.
2 Kallet-Marx R. Athens, Thebes, and the Foundation of the Sec-
ond Athenian League... Р. 140–143, 146.
3 Buck R. J. Boiotia and the Boiotian League... Р. 85.
4 Fine J. The Ancient Greeks... Р. 564.
5 Hamilton C. D. Agesilaus and the Failure of Spartan Hegemo-
ny... Р. 164.
6 Cartledge P. Agesilaos and the Crisis of Sparta... Р. 299.

упоминанию имени одного из участников собы-
тий – Демофонта. Военная же помощь, оказанная 
Афинами Фивам, должна была быть более скром-
ной: пять тысяч гоплитов представляли собой 
внушительные силы. Для сравнения: такое же ко-
личество тяжелых пехотинцев было отправлено 
Афинским морским союзом в 415 г. до н. э. про-
тив Сиракуз (Thuc. VI, 43). Решение могло быть 
принято Советом пятисот, и афинские войска, 
одним из командиров которых был стратег Демо-
фонт, направились в Беотию. Стоит также обра-
тить внимание, что афиняне не только помогли 
фиванцам осаждать спартанский гарнизон в Кад-
мее, но и преградили дорогу армии спартанского 
царя на Кифероне. Маловероятно, что действия 
Хабрия являются его собственной инициативой. 
Скорее, это проявление курса афинской полити-
ки, направленной в тот момент на союз с Фива-
ми и противостояние Спарте. Однако экспедиция 
Клеомброта устрашила афинян, и верх в полисе 
взяли противники войны со Спартой, по инициа-
тиве которых стратеги и были осуждены.

Следующим эпизодом конфликта был рейд 
на Пирей феспийского гармоста Сфодрия. Ксе-
нофонт сообщает, что фиванцы подкупили Сфо-
дрия, чтобы он совершил нападение на Аттику, 
подтолкнув этим Афины к войне (Xen. Hell. V, 
4, 19). Ту же точку зрения излагает в биографии 
Пелопида Плутарх. Именно Пелопид, по версии 
херонейского автора, подослал полководцу до-
веренного человека с советом захватить Пирей 
(Plut. Pel. 14, 1–2). В биографии Агесилая Плу-
тарх приводит и другую точку зрения – действия 
Сфодрия были его собственной инициативой 
(Plut. Ages. 24, 3–4). По версии Диодора, напасть 
на Аттику во время перемирия и без решения 
эфоров феспийского гармоста подговорил царь 
Клеомброт (Diod. XV, 29, 5).

П. Родс считает более правдоподобной вер-
сию Диодора7. В. Ф. Кутергин, проанализировав 
свидетельства всех трех авторов, делает вывод о 
том, что за действиями Сфодрия стоял Агесилай8. 
А. МакДоналд, напротив, считает достоверной 
версию Диодора Сицилийского и называет вдох-
новителем Сфодрия Клеомброта. Историк заме-
чает, что противостояние двух спартанских ца-
рей не было связано с разногласиями в вопросах 
внешней политики9. Учитывая негативное отно-
шение Ксенофонта к Фивам, следует отказаться 
от его версии событий. Вероятно, действия Сфо-

7 Rhodes P. A History of the Classical Greek World... Р. 248.
8 Кутергин В. Ф. Беотийский союз в 379–335 гг. до н. э.... 
С. 42.
9 MacDonald A. A Note on the Raid of Sphodrias... Р. 40, 42–43.
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дрия были его инициативой, которую поддержал 
кто-либо из спартанского руководства, независи-
мо от того, принадлежали ли они к сторонникам 
Агесилая или Клеомброта. Этим объясняется и 
быстрое оправдание гармоста.

Полководец рассчитывал неожиданной атакой 
захватить Пирей, но был замечен афинянами и 
вынужден был отступить (Diod. XV, 29, 6). Со-
гласно Ксенофонту, в Афинах в это время нахо-
дились лакедемонские послы, убедившие афинян 
в том, что Сфодрий действовал противозаконно 
и вскоре будет наказан (Xen. Hell. V, 4, 22–23). 
Феспийский гармост действительно был вызван 
в Спарту, где подвергся суду, но был оправдан. 
Диодор указывает, что в защиту военачальника 
выступили оба царя (Diod. XV, 29, 6). Оправда-
ние Сфодрия возмутило афинян и привело к их 
открытому выступлению против Спарты. 

Подводя итог, стоит отметить, что в 379 г. до 
н. э. одна группа политиков Афин ориентирова-
лась на союз с Фивами, другая – на союз со Спар-
той. Свержение правительства полемархов под-
толкнуло афинян поддержать беотийский полис, 
но позиции сторонников Спарты по-прежнему 
были сильны. Только вторжение в Аттику гар-
моста Сфодрия с последующим оправданием его 
действий окончательно сделала Афины врагом 
лакедемонян. Новое сближение между этим по-
лисами началось в 371 г. до н. э. во время заклю-
чения очередного общего мира между греками и 
завершилось в 370 г. до н. э. заключением союза 
между Афинами и Спартой. 
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ДЕПОЗИТЫ РИМСКИХ МОНЕТ И БРАКТЕАТЫ КАК МАРКЕР ЖИЗНИ 
ДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО ВОЕННОГО СООБЩЕСТВА

Анализируется взаимосвязь между изменениями вещной среды и типом мышления социальных 
отношений на примере депозитов римских монет и брактеатов как маркера жизни древнегерман-
ского военного сообщества. Рассматриваются функции римских монет и брактеатов с учетом ре-
гиональной специфики германского мира на основе анализа археологических данных с применением 
герменевтических и гендерных методов исследования. Выясняется, что семантика использования 
римских монет и брактеатов в пределах Барбарикума изменялась в зависимости от области и пе-
риода их бытования, степени интенсивности контактов с Римской империей: волновое изменение 
характера римских монет соответствует существованию трех регионов германского мира. Особое 
внимание уделяется статусу римских монет и брактеатов в древнегерманском военном сообществе 
с учетом особенностей его структуры.
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Актуальность вопроса о предметном мире воз-
растает независимо от исторической эпохи в пе-
риод социальных перемен, которые меняют пред-
метный мир до неузнаваемости, и наоборот. Дис-
куссия о роли материальных объектов в констру-
ировании социальной реальности началась еще в 
XIX в., и в современной социологической теории 
проблема соотнесения «социального» и «мате-
риального» рассматривается в рамках «социоло-
гии вещей». Суть данной проблемы заключается 
в том, что сама по себе вещь – незначительный 
феномен, обращение к нему оправдывается лишь 
широтой стоящих за ним «символических отно-
шений», таким образом «непрерывность харак-
тера обращения с предметами навязана нам не 
объективной действительностью материальных 
предметов, а нашими представлениями о не-
прерывности духовно-значимых предметов»1. 
В работах Б. Латура, Г. Зиммеля, И. Гофмана, 
Р. Харре, В. Вахштайна и других авторов вещи, 
предметы, окружающие нас в жизни, «выступают 
своего рода хранилищем чего-то еще», а именно 
результатом «объективизации», порождением со-
циальных отношений2. Она является физическим 
продолжением человека и выражением духовной 
сущности человека, становится устойчивой ос-
мысленной формой его существования. Измене-
ния и разногласия в оценке той или иной вещи 
свидетельствует о том, что «вещь “маркер”, кото-
рым помечают материальный предмет, сообразно 

1 Гофман И. Закрепление форм деятельности. С. 117.
2 Латур Б. Когда вещи дают отпор… С. 344.

закрепляется в культуре системам различений»3. 
Совокупность перемещений в пространстве со-
циальных значений позволяет проследить, как 
именно материальная вещь, получившая опору в 
мире социальных значений, становится «больше-
чем-вещью»4. 

Взаимосвязь между изменениями вещной сре-
ды и типом мышления социальных отношений 
раскрывается особенно при ретроспективном 
анализе типов бытия вещи в пространстве куль-
туры определенной исторической группы. В дан-
ной статье в качестве материального предмета 
как «маркера» жизни древнегерманского воен-
ного сообщества в соответствии с региональной 
спецификой германского мира нами рассматри-
ваются депозиты римских монет и брактеаты. Ис-
ходя из того, что вещи в традиционной культуре 
в своем бытие являются многослойными объек-
тами, которые существуют на различных уровнях 
бытия и обладают множеством смыслов и значе-
ний, особое внимание нами уделяется функциям 
римских монет и брактеатов в древнегерманском 
военном сообществе с учетом его региональной 
специфики. Территориально германский мир, со-
гласно общепринятому мнению, располагался к 
середине I тыс. н. э. между Балтийским и Север-
ным морями на севере и Дунаем на юге, между 
Рейном на западе и Вислой на востоке. Часто 
сюда включаются районы южной Скандинавии. 
С начала V в. германцы приступили к освоению 

3 Вахштайн В. Социология вещей… С. 18.
4 Харре Р. Материальные объекты… С. 124.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 101–107.



С. В. Нечаева102

территорий к востоку от Рейна. Термины ‘ближ-
ний Барбарикум’ или ‘буферная зона’, а также 
‘дальний Барбарикум’ или ‘германская глубинка’ 
впервые появились в работах датской исследова-
тельницы Лотты Хедигер и с тех пор укоренились 
в научной археологической литературе по Же-
лезному веку Европы1. Под термином ‘ближним 
Барбарикум’ понимается зона не более 200 км от 
лимеса. Соответственно ‘дальний Барбарикум’ – 
территория свыше 200 км от римской границы. 
200 км определены как дистанция, допускающая 
прямые контакты между империей и варварами. 
Л. Хедигер признавала известную условность 
данной типологии.

Депозиты римских монет с позиций социоло-
гии вещей выступают своего рода текстом, по-
средством анализа которого и изменений отно-
шений к нему возможно восстановить отношения 
означания2. Рассмотрение вещи как текста мы на-
ходим в работе Ж. Бодрийяра, который под тек-
стом понимал «языковые образования, посред-
ством которых общество вещает актуальные для 
него смыслы»3. При этом Ж. Бодрийяр указывал, 
что следует «вычитывать не прямой смысл, а тай-
ный, вскрывая истинную структуру общества»4. 
В самой кодировке он выделяет три уровня: при-
тянутый смысл (семиотическая интерпретация), 
прикладной смысл (перевод в прикладной текст, 
физический статус вещи в социальный статус), 
пластический смысл (эмоциональный отклик на 
вещь). 

Опираясь на герменевтические и гендерные 
методы исследования, рассмотрим экспликацию 
онтологических параметров вещи – депозитов 
римских монет и брактеатов: материал, форма, 
пространство-время, структурность, функционал.

Обширный археологический материал позво-
ляет выделить три группы монет, которые были 
распространены на территории древних герман-
цев. Обстоятельства притока римских монет в 
Барбарикум в значительной степени дифферен-
цированы и зависят от периода, наименования 
и территории их бытования. Первую группу 
монет составляют denarii. Denarii – это наиболь-
шая группа римских монет, зарегистрированная 
в центральных и северных частях германского 
мира в период II–VI вв. Они были найдены бо-
лее чем в 500 запасах и в 3000 захоронениях. Их 
общее количество составляет приблизительно 
140000 серебряных монет в целом. Большинство 
1 Lotte H. Empire, Frontier and the Barbarian Hinterland… 
P. 125.
2 Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 35.
3 Там же. С. 35.
4 Там же. С. 45.

исследователей сходится на том, что данный вид 
монет пересекал римскую границу как часть пла-
тежей, сделанных императорами вождям герман-
ских племен, живущим как на границе с импери-
ей, так и на большом расстоянии от ее границ5. 
Ко второй группе монет относятся sestertii. Эти 
монеты в большом количестве найдены на терри-
тории юго-восточной Балтики. Их приток на дан-
ные территории связывают с янтарной торговлей 
в период II–III вв.6 Последнюю, третью, группу 
представляют solidi. Это римские монеты, полу-
чившие распространение в V–VI вв. на террито-
рии Дании, Швеции и Норвегии. Политические 
связи с указанными германскими государствами 
обусловили приток данных монет7.

При этом депозиты римских монет можно раз-
делить на две группы: первая группа – это соб-
ственно римские монеты, вторая группа – это 
брактеаты. Брактеаты рассматриваются в не-
скольких значениях: во-первых, это плоские мо-
неты из золота или серебра с чеканкой на одной 
стороне; во-вторых, золотые подвески, являю-
щиеся скандинавскими копиями римских меда-
льонов; и, в-третьих, римская золотая монета с 
петлей для ношения в качестве амулета. Бракте-
аты были обнаружены, прежде всего, в составе 
погребального инвентаря, однако на территории 
Скандинавии их большинство было найдено в 
тайниках и кладах. Они встречаются в Дании, 
Швеции и Норвегии сотнями, а в соседних стра-
нах – в меньшем количестве. А. Бурш отмечает, 
что брактеаты известны только на территории 
Барбарикума, охватывая все три региона герман-
ского мира, за его пределы они не выходили8. В 
свою очередь брактеаты делят на 4 группы в за-
висимости от изображений, представленных на 
них. Группу А составляют брактеаты с профилем 
императора, которые датируются V в. В группу 
Б входят брактеаты, на которых изображены сце-
ны, скопированные с римских оригиналов, где 
Победа коронует героя. Брактеаты, на которых 
помещены всадники, скопированные с изображе-
ния императора, составляют группу В. Монеты 
группы Б и В датируются V–VI вв. Группа Г со-
стоит из брактеатов с абстрактным орнаментом, 
состоящим из фигур животных. Эту группу отно-
сят к VI–VII вв.9 Данная классификация является 
одной из самых полных, но даже она не включа-
ет в себя все многообразие изображений. За ее 
пределами остаются те изображения, которые 
5 Bursche A. Circulation of Roman Coinage… P. 2.
6 Там же. P. 2.
7 Там же. P. 3.
8 Bursche A. Roman gold medallions… P. 84
9 Дэвидсон Х. Э. Древние скандинавы… С. 97.
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не имеют аналога в римской символике. Многие 
исследователи связывают их с культами Одина, 
Тора, Фрейра или героев эпоса (например, Си-
гурд). Х. Э. Дэвинсон считает, что они не имеют 
отношения к сценам из мифов и легенд, и мастера 
стремились на них изобразить символы могуще-
ства, которые в той или иной степени были свя-
заны с божествами1. Например, лошадь и орел – с 
Одином, свастика – с Тором. А. Бурш обращает 
внимание на тот факт, что все медальоны имеют 
петли, выполненные в германском стиле, при-
ложенные выше императорского портрета, при 
этом все украшения находятся на лицевой сторо-
не, которая не изношена как другая2.

М. Тодд отмечает, что до IV в. декоратив-
ное искусство древних германцев имело очень 
ограниченную сферу использования3. Орнамент, 
встречающийся на металлических сосудах, бро-
шах, оружии не представляет собой ничего ори-
гинального. Стили орнамента и техники металло-
обработки, распространенные среди германских 
народов, были не чисто германского происхож-
дения, а, прежде всего, являлись результатом 
влияния Рима. По его мнению, германские ху-
дожники не интересовались натуралистичным 
или изобразительным искусством. Они предпо-
читали работать с одним орнаментом, и стиль, 
который получил развитие, был результатом раз-
работки огромных орнаментальных возможно-
стей, которые давало им изображение животных. 
Мастера поняли, как крадущиеся и извивающи-
еся звери могут заполнить лишнее пространство 
на брошах и металлических накладках. Если в 
этом мире и появляются люди, что бывает до-
вольно редко, то их тела также оказываются вы-
тянутыми или искаженными. Возможно было и 
сочетание фигур: фантастические звери хватают 
человека, еще один монстр скачет на морской 
лошади… «Понятно, что некоторые из этих гро-
тескных сцен борьбы между людьми и чудища-
ми изображают сцены из мифов, однако было бы 
слишком утомительно, да и не нужно пытаться 
их отождествить»4.

Традиционно депозиты римских монет рас-
сматривают как свидетельство далеко идущих 
контактов, поддерживаемых членами герман-
ской властной элиты на расстоянии больше, чем 
3 тыс. км.5 Однако письменных свидетельств 
этого не так уж много. Григорий Турский упоми-
нает, что в VI в. императоры еще использовали 
1 Дэвидсон Х. Э. Древние скандинавы… С. 99.
2 Bursche A. Roman gold medallions… P. 88.
3 Тодд М. Варвары. Древние германцы… С. 201.
4 Там же. С. 201.
5 Werner J. Danceny und Brandstrup… P. 141.

золотые медальоны в качестве подарков герман-
ским правителям6.

А. Бурш рассматривает в своей работе модель 
распространения римских монет в германском 
мире. Проанализировав археологический мате-
риал, он пришел к выводу, что римские монеты 
доставлялись из Римской империи до единствен-
ного крупного центра власти в Барбарикуме. Там 
они были переделаны согласно текущей моде и 
вкусам германской элиты, так возникали брак-
театы. Впоследствии монеты были перераспре-
делены в меньшие, региональные центры власти 
на расстояние больше, чем 2000 км (от Дуная до 
юго-западной Скандинавии). Там они вошли в 
систему местного обмена. Преимущество этой 
модели состоит в том, что она проливает больше 
света в ряде других теорий на то, как действовал 
механизм распределения римских монет в преде-
лах германского мира и изменений в их статусе. 
Она позволяет говорить о существовании устой-
чивых контактов между членами германской 
элиты, с одной стороны, и о продвинутой соци-
альной системе, иерархии в пределах элиты пле-
менной федерации, с другой7. Являясь первона-
чально внешним источником власти и символом 
престижа, римские монеты распространились 
среди германской элиты и приобрели новое зна-
чение: от свидетельств политических контактов 
между германской элитой и Римской империей 
до сакральных предметов8.

Данную модель распространения римских мо-
нет Дж. Хайнес рассматривает на примере Скан-
динавии9. Статус монет в Скандинавии претерпел 
ряд значительных изменений. Первоначально 
римский импорт, получаемый в качестве даров, 
знаков дружбы или брачного союза, являлся под-
тверждением конкретного социального статуса. 
Со временем для правящей элиты римские моне-
ты становятся «ресурсом, способствующим раз-
витию торговли, обеспечивающим безопасность 
и защиту»10. В данном случае они были не про-
сто предметом локальной инфраструктуры, а по 
существу краеугольным элементом в экономиче-
ской и общественной жизни в Скандинавии. 

Т. Грэйн, изучая вопрос о статусе римских мо-
нет в германском обществе, а именно – в военном 
сообществе, исходит из того, что римляне было 
заинтересованы в дружелюбном соседе, который 
защитил бы римские границы и иногда препят-
ствовал другим племенам совершать нападения 
6 Тьерри О. Рассказы из времен Меровингов. С. 167.
7 Bursche A. Roman gold medallions… P. 89.
8 Там же. Р. 92.
9 Hines J. Myth and reality… P. 167.
10 Там же. Р. 168.
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на империю. В связи с этим они могли бы обеспе-
чивать «соседа» определенными ресурсами. Ди-
пломатические контакты осуществлялись через 
мирные договоры и финансовую помощь в виде 
«подарков», которые внутри германского обще-
ства начинали жить своей жизнью1. На основе 
археологических данных, представленных мате-
риалами погребений древних германцев, сравнив 
количество римских монет в них, материал, со-
проводительный инвентарь, он рассматривает 
римские монеты как маркер положения в древ-
негерманском военном сообществе. Волновое из-
менение характера римских монет в захоронени-
ях соответствует существованию трех регионов 
германского мира, где степень римского влияния 
была различна. Первый регион – это погранич-
ная зона, радиус которой составлял 100 км, где 
римские монеты выступали в качестве маркера 
идентичности древнегерманского воина. Второй 
регион – территория Северной Европы, где рим-
ские монеты – это часть военно-политических 
контактов. Третий регион – Скандинавия, на тер-
ритории которой появление римских монет свя-
зано с военной добычей.

Римский объект, вступая в Барбарикум, меня-
ет свое первоначальное значение, но возрастает 
его символическая значимость. Таким образом, 
римские монеты – показатель интенсивности 
контактов, с одной стороны, римского союзни-
ка и лидера своего племени, с другой, торговых 
отношений и механизма управления германской 
элитой, которая выступает как единое целое2.

В современной литературе роль римских мо-
нет в Барбарикуме продолжает анализироваться 
в значительной степени с экономических пози-
ций, когда они рассматриваются только как дань 
или как оплата за товары, пленников или услу-
ги. Для понимания семантики римских монет в 
германском мире необходимо оставить позади 
современные представления о роли денег в обще-
стве. Семантика использования римских денег 
в пределах Барбарикума была неоднозначной и 
изменялась в зависимости от области и периода 
ее возникновения. Последние исследования по-
казывают, что эти функции можно рассматривать 
на трех уровнях: обращение, преобразование 
и смещение3. Во-первых, в пределах Империи 
они использовались как универсальные деньги. 
Они выступали как средство оплаты в социаль-
ных и политических сделках (дань, выкуп, вер-

1 Grane T. Southern Scandinavian… P. 86.
2 Grane T. The Roman Empire and Southern Scandinavia… 
P. 35.
3 Bursche A. Circulation of Roman Coinage… P. 8.

гельд), в качестве приданого или семейной ре-
ликвии наряду с другими предметами римского 
импорта. Римская валюта использовалась также 
в обменных сделках. Однако римские монеты, 
представляя собой личное богатство, содержали 
материальную, но колеблющуюся ценность, ко-
торая изменялась от одной сделки к другой. Не 
было предусмотрено никаких стандартных цен-
ностей. Понятие «ценности» являлось специфи-
ческим в рамках варварских сообществ. Никто 
не мог использовать римские монеты в форме 
гарантии ценности в пределах варварского обще-
ства, так как центральная власть, чеканящая их, 
была внешней и не имела действительной власти 
в германских землях. В тоже время германцы не 
развивали внутреннюю чеканку, они чеканили 
подделки римских монет – брактеаты, имевшие 
место на границах с Римом. Обнаруженные рим-
ские монеты, как деталь пояса (концы ремня, за-
стежки пояса), являющиеся общим элементом 
обстановки в могилах вождей и встречающийся 
в могилах простых воинов, позволяют предполо-
жить, что они были частью внешней атрибутики 
древнегерманских воинов, которые, желая под-
ражать их principes, находившимся в социальном 
отношении выше, в их манере одеваться, стиле 
жизни и времяпрепровождения, использовали 
для этого римские denarii. Во-вторых, на терри-
тории Северной Европы собственно римских мо-
нет уже встречается меньше, зато увеличивается 
число брактеатов, большинство которых древние 
германцы использовали для ношения на поясе 
как элемент одежды. В данном регионе бракте-
аты часто превращались в амулеты, украшения и 
драгоценности. В западногерманских землях они 
крепились в ожерелья в окружении бисера и ян-
таря. При этом брактеаты имели идеологическое 
значение, особенно те, на которых был изображен 
имперский портрет: они использовались как сим-
вол престижа и власти германской элитой. Порой 
брактеаты выступали как удобный запас метал-
лолома, так как по химическому составу и весу 
соответствовали креплениям брони. В-третьих, 
они являлись специальной категорией личного 
богатства, имущества, включались в династиче-
ские запасы, где наряду с другими предметами 
играли роль маркера высокого статуса, в сим-
воличной форме отображали власть и престиж. 
Брактеаты сопровождали владельца в загробной 
жизни. В некоторых случаях они играли роль ти-
пичных погребальных товаров, появляясь как ку-
лоны, элементы ожерелий, одеяния (в мешочках, 
приложенных к поясу) или военного механизма. 
Их присутствие сложно интерпретировать как 
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составляющую часть погребального ритуала. Об 
этом можно говорить лишь в отношении тех за-
хоронений, формой которых являлась кремация, 
однако следует отметить, что на многих монетах 
нет никакого следа пребывания в погребальном 
костре. Это позволяет предположить, что они 
были депонированы после кремации, то есть не-
посредственно в течение церемонии похорон, как 
часть погребального ритуала. Также обращает 
на себя различное положение собственно рим-
ских монет в погребении. На западногерманских 
и прибалтийских землях встречается положение 
монет близкое к голове, иногда завернутое в кору 
березы. Возможно, с учетом того, что береза, как 
думают, играла существенную роль в мифологии 
и сагах, где она имеет функцию «космического 
дерева», такое положение обеспечивало сообще-
ние между мирами. В отсутствии коры березы 
были монеты, помещенные в дополнительные со-
суды или иногда также обернутые в части ткани. 
В захоронениях Тюрингии, Богемии и Силезии 
является интересным примером определенного 
похоронного обряда среди варварской элиты по-
ложение монет во рту похороненных людей. Так-
же депозиты монет, найденные в стенах жилища, 
колодцах, на болотах, играли роль подземных 
подношений.

Специальная и многогранная функция им-
перской чеканки в варварских обществах иллю-
стрирована лучше всего золотыми частями, рас-
пространенными на Севере Европы. Она зависит 
от хронологического периода или территории, 
от определенных социальных, политических и 
религиозных отношений, от разряда и статуса к 
символам лояльности и дружбы в политических 
и личных контактах. Римские золотые монеты, 
в частности их имитации и скандинавские брак-
театы, выполняли определенные функции в этом 
отношении, сопоставимые со средневековыми 
регалиями, где римский императорский портрет 
играл важную ритуальную и харизматическую 
роль, сопоставимую с христианским крестом. 
Римское золото часто расплавлялось, чтобы быть 
преобразованным в более знакомые и родные, но 
примитивные ценности, типа спиральных колец 
или слитков, или в различные символичные фор-
мы статуса типа шейных колец. 

Монеты – это самая частая категория римско-
го импорта, которая встречается на территории 
германского мира. На основе анализа археоло-
гических данных мы можем говорить о том, что 
не было никакой однородной функции римской 
чеканки в германском мире. Семантика исполь-
зования римских денег в пределах Барбарикума 

находилась в прямой зависимости от региона и 
занимаемого статуса в древнегерманском мире и 
в военном сообществе в частности, выступая в ка-
честве символа или знака в социальной коммуни-
кации гетерогенного значения, отделяющего эко-
номические позиции от социальной, политиче-
ской или символической функции римских монет.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА 
АНГЛИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

В «КОЛОНИАЛЬНОМ» КИНО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Рассматривается трансформация кинематографического образа английской женщины и ее 
роли в колониальной политике Британской империи. Исследование является междисциплинарным, 
на стыке киноискусства и истории. За основу исследования взяты британские киноленты постко-
лониального периода, характеризующиеся наличием авторского взгляда и объективного освещения 
сюжета, а также отсутствием идеологических штампов. Для анализа указанной темы использу-
ются фильмы английских постановщиков разных лет. Начиная с 1952 г. и заканчивая 1999 г., можно 
проследить эволюцию взглядов на женский образ в колониальном кино Англии, а также выявить, что 
влияло на подобное изменение взглядов. Последовательно проводится мысль, что наличие женского 
персонажа в фильмах об Империи позволяет глубже изучить особенности отношений между на-
родами метрополии и колоний.

Ключевые слова: Британская империя; английский кинематограф; английская женщина; религи-
озная миссия; колония.

Британское «колониальное» кино далеко не 
сразу ввело женские персонажи в сюжет своих 
произведений. Например, в колониальных лен-
тах Александра и Золтана Корды женские лица 
мелькают, произносят несколько речей, выража-
ют общие эмоции, но полноценных образов не 
создают. Создателям кино об Империи женщина 
казалась излишне мелодраматичным, даже вы-
чурным персонажем, там, где необходимо было 
снимать и показывать героические подвиги бри-
танских солдат, отеческую опеку англичан над 
«неразумными» туземцами (женщины в таком 
амплуа не годились), наконец, объяснять жест-
кую политику по отношению к непокорным по-
встанцам в колониях и т. д. Однако с осознанием 
того, что и колониальное кино может оказаться 
продуктом высокого творчества и местом для 
раскрытия социальных отношений, актуальных 
для XX в., женский образ нашел себя в нем. Это 
случилось уже в постимперский период, когда 
начали сниматься фильмы, где женщины играли 
главные роли, а вокруг их персонажей закручи-
вался сюжет и строилась интрига.

Этот процесс зародился за несколько лет до 
возникшей в 1960-х гг. сексуальной революции, 
которая заявила о новом статусе женщины в 
обществе. Но только благодаря этой революции 
женский образ в кино утвердился и приобрел 
разносторонний характер. К тому же его разви-
тие совпало с возникновением в исторической 
науке гендерного направления, которое изучало 

межполовые отношения, а также роль женщины 
в истории.

Вопрос о роли женщины в колониях Британ-
ской империи рассматривался ранее некоторыми 
зарубежными исследователями. Среди них Кэт-
лин Браун, которая в своем труде1 изучает ин-
ститут женского рабства в Британской Северной 
Америке, как он повлиял на гендерные отноше-
ния и формирование идеалов жителей Вирджи-
нии. Также необходимо вспомнить исследова-
ние Синтии А. Кернер2. В ее статье центральное 
место уделяется вопросам гендерных, бытовых, 
социальных отношений, тому, как английские и 
туземные женщины влияли на общественный об-
лик белых мужчин, проживающих в британских 
колониях. 

Однако авторы данных трудов не принимали 
во внимание такой источник информации в из-
учении вопроса, как художественный кинемато-
граф. Этот источник в случае критического отно-
шения к нему может иметь существенное значе-
ние в осмыслении исторической проблемы. 

Цель данной статьи – проследить трансформа-
цию кинообраза английской женщины в эволю-
ции империи.

Одним из пионеров в жанре «Женщина и Им-
перия» стал фильм британского режиссера Джо-
на Хьюстона «Африканская королева», снятый в 
1951 г. Фильм повествует о приключениях жен-
1 Brown Kathleen M. Good Wives, Nasty Wenches… P. 320.
2 Kierner Cynthia A. Gender, Families, and Households… P. 214.
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щины-англичанки, которая на территории Вос-
точной Африки занимается миссионерской дея-
тельностью. 

Миссионерская деятельность была важным 
инструментом создания и поддержания  импе-
рии. Христианские миссии облагораживали и 
оправдывали стремления англичан проникнуть 
и закрепиться на территориях государств Азии и 
Африки. В период расцвета Британской империи 
особенно важно было подчеркнуть свою цивили-
заторскую миссию, и в этом смысле миссионе-
ры-женщины были актуальным звеном подобной 
пропаганды.

Кинофильм «Африканская королева» снят на 
закате имперского периода и является своего рода 
попыткой возродить имперские традиции в обще-
ственном сознании. Действие фильма происходит 
в 1914 г., в самом начале Первой мировой войны. 
Фильм открывается сценой в небольшой дере-
вушке, находящейся на территории Германской 
Восточной Африки, где преподобный Самуэл и 
его сестра Роза учат местных жителей церковным 
пениям. Затем в деревню прибывают немецкие 
солдаты и начинают поджигать соломенные хи-
жины, а самих туземцев сгонять в группы, чтобы 
потом забрать их в армию. Самуэл, не выдержав 
подобного зрелища, умирает от сердечного при-
ступа, оставив сестру в одиночестве. Роза, опаса-
ясь возвращения солдат, уплывает с речным тор-
говцем, канадцем Олнетом, на его судне, которое 
называется «Африканская королева». С британ-
кой происходит некая душевная трансформация, 
и она начинает проявлять желание отомстить 
немцам за смерть брата и за всю Англию. Она 
решает изготовить торпеду из кусков динамита и 
пустых газовых баллонов, хранящихся у Олнета, 
и взорвать дрейфующий в океане немецкий крей-
сер «Луиза». Торпеду она планирует укрепить на 
носу «Королевы», и, подплыв в темноте к крейсе-
ру, протаранить его, активировав тем самым сна-
ряд. Перед взрывом они должны успеть покинуть 
свое судно. Олнет в ужасе слушает ее план, но, 
опасаясь, что его обвинят в трусости, начинает 
собирать импровизированную торпеду. Британка 
весь фильм удивляет его своей твердостью, стой-
костью характера и остротой ума. Словно сама 
Британия подает пример своему младшему пар-
тнеру – Канаде.

Кульминацией фильма служит сцена попыт-
ки выполнить план Розы по подрыву немецкого 
крейсера. Из-за сильного шторма их затея прова-
ливается, Розу с Олнетом берут в плен и подни-
мают на борт корабля. Разрушенная бурей «Аф-
риканская королева» уплывает по течению. По-

сле короткого допроса заговорщиков приговари-
вают к повешению, и тогда Роза просит капитана 
перед смертью обвенчать их. Немецкий экипаж с 
изумлением и восхищением смотрит на нее, и в 
это время корабль натыкается на обломок судна 
Олнета с привязанной торпедой. Раздается взрыв, 
крейсер тонет, а обвенчанные Роза и Чарли бла-
гополучно доплывают до берега. 

Таков первый образ английской женщины в 
«колониальном кино» Великобритании. Он со-
четает в себе идеал британского героя, цивили-
заторскую миссию Империи, а также гордый ан-
глийский дух, побуждающий бывших подданных 
Короны по-прежнему верить Британии.

Еще один сюжет, связанный с образом англи-
чанки в колонии, базируется на тезисе о непре-
одолимости культурно-цивилизационного разли-
чия метрополии и колоний.

Как писал Г. Галловей, «…по большей части 
европейские женщины жили в Индии в затвор-
ничестве. Конечно, как утверждали феминистки, 
женщины во всей империи сталкивались с не-
преодолимыми трудностями. За малым исклю-
чением, у них не имелось существенной работы 
и независимой роли. Их удерживали от изучения 
местных языков из-за предполагаемого неприли-
чия этих слов. Им скармливали мрачные и жуткие 
истории о похоти жителей колоний. Несомненно, 
целью было увеличить зависимость от своих му-
жей и предотвратить возможные нежелательные 
контакты с туземцами»1.

Характерен в этой связи эпизод из фильма «По-
ездка в Индию» (режиссер Дэвид Лин, 1984 г.). 
«Туземцы? – восклицает миссис Бристон в этой 
киноленте на вопрос приезжих англичанок. – Я 
никогда о них не думаю».

Упомянутый фильм повествует о драме, про-
изошедшей из-за обвинения британской туристкой 
Эдель местного врача-индуса, который, проводя 
экскурсию в таинственных Маарабских пещерах, 
якобы, напал на нее и попытался изнасиловать. 
Этот момент является ключевым для всего сюжета, 
который позволяет проследить, каким образ жен-
щины был в «колониальном» кино 1970–1980-х гг.

Эдель, в ужасе прибежав в дом своего жениха 
Рональда, британского чиновника, с расцарапан-
ными руками и в порванной одежде, истерично 
рассказывает, как индус набросился на нее и пова-
лил на пол пещеры. Этот момент до конца фильма 
так и останется неясным, ведь по сюжету врач-
индус Ахмед предстает перед зрителями как ин-
теллигентный цивилизованный индиец с европей-
ским воспитанием. Режиссер и оператор фильма 
1 Callaway H. Gender, Culture and Empire… P. 237.
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дают киноаудитории одну небольшую, но очень 
символичную подсказку, которая заключается в 
кадрах, предваряющие путешествие в пещеры. 
Эдель, прогуливаясь в окрестностях городка, на-
талкивается на древние каменные скульптуры, 
изображающие сцены из Камасутры. Чопорная 
англичанка с ужасом смотрит на целующиеся, 
слитые в тесные объятия статуи. Возможно этот 
«культурный» шок и повлиял на отношение бри-
танки к добровольному проводнику. 

В «Поездке в Индию» режиссер Дэвид Лин от-
водит женскому персонажу роль взрывоопасного 
фактора, способного всколыхнуть устоявшиеся 
отношения между британцами и автохтонным 
населением. Эдель в его фильме несет в себе за-
чаток неразумного, эмоционального, стихийного 
начала, которое могло поставить под угрозу все 
достижения Империи в деле сохранения суще-
ствующего порядка в Индии.

Впрочем, далеко не все английские режиссеры 
постимперского периода отводили женским пер-
сонажам такие сложные двойственные роли, как 
Лин.

В фильме «Недостойное поведение» (1975 г.) 
М. Андерсона перед нами предстает совершен-
но иной тип английской женщины. Этот тип был 
связан с такими обстоятельствами, как приезд в 
совершенно чуждую страну, попадание в экзоти-
ческую обстановку, состоящую исключительно 
из мужчин – белых и цветных. Все это могло до 
неузнаваемости трансформировать сознание и 
поведение британской женщины.

Сюжет фильма «Недостойное поведение» по-
вествует о расследовании скандального проис-
шествия, случившегося в британском полку, рас-
квартированном в колониальной Индии. В про-
исшествии будет обвинен молодой улан, новичок 
в армии, которому будет выдвинуто обвинение в 
недостойном, по военно-британским меркам, по-
ступке по отношению к вдове погибшего ветера-
на. Этот ветеран являлся близким другом многих 
офицеров. К тому же погибший был посмертно 
награжден Крестом Виктории, высшей военной 
наградой Великобритании, которая вручается за 
героизм, проявленный в боевой обстановке.

Офицерской вдовой, подвергшейся нападе-
нию, является молодая и очень привлекательная 
миссис Скарлетт. Окруженная сочувствием и 
мужским вниманием, граничащим со страстью, 
молодая англичанка стремительно меняет пове-
дение, которое никак не вяжется с образом без-
утешной вдовы.

Сержант, наставляющий молодых уланов, 
как себя следует вести в полку, вскользь роняет 

слова и о Скарлетт: «Она, конечно леди, но…». 
Следует пауза, и сержант заканчивает несколь-
ко неуверенно: «…не идите у нее на поводу и не 
поддавайтесь внезапно хлынувшим чувствам…». 
Тем самым он выразил свое настороженное от-
ношение сугубо военного человека к женщине в 
полку.

В сценах торжественного, по случаю побе-
ды над индусами-повстанцами, бала, мы видим 
Скарлетт, пьющей вино в окружении молодых 
офицеров и улыбающейся их скабрезным армей-
ским шуткам. Когда к ней подходит пожилой 
офицер и говорит ей пусть и галантно, но твер-
до: «Вы довольно вызывающая женщина», она с 
грациозной улыбкой отвечает, что «небольшая 
пошлость еще никому не повредила». Эта фраза 
окончательно рушит традиционное зрительское 
представление об армейских вдовах. Скарлетт 
приятно такое обращение мужчин к себе, здесь, 
вдали от старой чопорной Англии. Здесь у нее 
высокий статус, положение, внимание. Не нужно 
обладать острым умом, какими-либо творчески-
ми способностями, профессиональными навыка-
ми, достаточно лишь быть красивой женщиной в 
этой сугубо мужской среде. Поэтому ее слова: «Я 
боюсь потерять Индию», – несут прямолинейный 
эгоистический характер. Как говорил английский 
историк-публицист Томас Маколей: «Индия 
привлекает европейцев, как горы – тигров. Они 
терпят неприятный климат ради того, что могут 
получить»1.

Но когда сюжет фильма доходит до начала 
завязки, а именно акта насилия по отношению 
к ней, Скарлетт приходит в ужас и, в разорван-
ной одежде, окровавленная, взывает о помощи. В 
ней уже нет никакого налета вульгарности, стол-
кнувшись с грубыми повадками мужской среды 
и осознав, что военные далеко не всегда бывают 
галантны, она теряет самообладание и обвиняет 
едва ли не первого встречного. Им оказался один 
из недавно прибывших в полк молодых уланов. 
Параллельно с этой сценой демонстрируется 
кадр с искусственным женским торсом манекена, 
который стоит в витрине голым и неприкрытым. 
Этот торс словно служит символом незащищен-
ности и некой чужеродности женщины в армей-
ской среде.

Далее начинается долгое расследование обсто-
ятельств происшедшего, после которого военные 
решают самостоятельно осудить молодого улана, 
дабы не выносить сор из избы. Однако друг ново-
бранца, назначенный его защитником, проводит 
самостоятельное следствие. В результате выясня-
1 Пирс Брендон. Упадок и разрушение… C. 177.
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ется, что подобные нападения на женщин в полку 
были и ранее. Жертвами становились как индий-
ские женщины – жены индусов-соратников бри-
танских военных, так и европейские женщины, 
жившие в полку до приезда Скарлетт. И все под-
вергались одинаковой процедуре, на них напа-
дали, рвали одежду, и кололи шпагами ягодицы 
и бедра. Молодой британец вспоминает эпизод 
с посвящением в солдаты полка – когда нужно 
было чучело кабана прогнать по всем комнатам 
казарм и даже штаба, чтобы в итоге исколоть его 
филейную часть тела. 

Защитник подозреваемого улана находит ин-
дийскую женщину, вдову индуса, павшего в бою 
вместе с мужем Скарлетт. Вдова рассказывает, 
что такой же случай произошел с ней месяц на-
зад, то есть когда обоих уланов еще не было в 
полку, и тогда никто этот случай не расследовал, 
наоборот, его постарались скрыть, ввиду «не осо-
бой тяжести происшедшего».

В итоге новобранец оказывается оправдан-
ным, но рассказ индианки содержал еще некото-
рые детали. Нападению она подверглась после 
того, как изменила уже погибшему мужу с одним 
офицером из штаба. Улан, поневоле расследую-
щий это дело, приходит к очень неприятному вы-
воду: акты насилия совершались именно офице-
рами полка, теми же самыми, что гоняли чучело 
кабана. И выражение «заколи свинью» означало 
акт мести и своеобразной воинской справедливо-
сти по отношению к неверным женам и вдовам 
полка.

Теперь становится понятно и название кино-
ленты – «Недостойное поведение», которое адре-
совано было не разбитным и дичающим от недо-
статка женского внимания военным, а тем самым 
женщинам, решающим провести свою жизнь 
вдали от Англии, там, где их репутация и статус 
не могут пострадать в силу определенных обсто-
ятельств.

Как видим, в постимперский период англий-
ский кинематограф с подозрением относился 
к роли женщины в судьбе Империи, отводя им 
участь изменщицы нравов либо просто лживой 
европейки, чье поведение губительно для импер-
ской политики. 

По словам историка Пирса Брендона, «…тра-
гедией британской Индии являлась неподготов-
ленность мэм-сахиб. Например, некоторые бри-
танки искусственно развивали в себе отвращение 
к азиатам». «На самом деле я думаю, что нена-
вижу женщин больше, чем мужчин!» – приводит 
историк слова леди Григ. «Я нахожу их полуци-
вилизованными и совершенно отвратительными 

и отталкивающими. Особое отвращение вызыва-
ют отделанные блестками сари их тучные тела, 
такие грубые, бесформенные, без корсетов»1.

Другие историки отмечают, что «…некоторые 
европейские женщины выражали к местным жи-
телям симпатию, сочувствие и были бескорыст-
ны. Они с готовностью дружили с женщинами с 
другим оттенком кожи, предпочитали наводить 
мосты с местными людьми, а не играть в бридж 
с себе подобными. В Хартуме одна британка пы-
талась научить суданских девочек шотландским 
песням на несколько голосов. В Лагосе Жен-
ская лига учила приготовлению пищи, гигиене и 
шитью»2.

В 1999 г. на экраны выходит фильм Энди Тен-
нант «Анна и король», где британская женщи-
на показана не без самоуважения от авторов, и, 
более того, сюжетом ей уготована судьбоносная 
роль для целой страны.

Сюжет рассказывает о следующем: англий-
ская учительница Анна Лайнвэнс приезжает в 
Сиам (современный Тайланд), чтобы учить де-
тей местного монарха по имени Монгкут. Здесь 
британские манеры столкнутся с восточными 
традициями, помноженными на мироощущение 
азиатского владыки. Параллельно в фильме идет 
рассказ о заговоре французских диверсантов и 
подкупленных ими бирманцев против сиамского 
короля. Неожиданно на помощь Монгкуту прихо-
дит Анна, чьи европейские знания и британский 
характер станут решающим фактором в борьбе за 
спасение Сиама.

Почему вдруг женский персонаж получает та-
кой значимый статус? 

Во-первых, к концу XX в. образ чопорной ан-
гличанки в главной роли был уже недопустим 
в британском кинематографе. На первый план 
выходят женские персонажи, отличающиеся то-
лерантностью и демонстрирующие британские 
ценности с самой лучшей стороны. Во-вторых, 
авторы фильма решают показать зрителям но-
вый образ европейца, англичанина в колониаль-
ной Азии. Прежние образы уже не годились, по-
скольку к концу XX в. привлечь внимание киноа-
удитории к «колониальному» сюжету мог фильм 
только с мелодраматической линией. Поэтому 
главным действующим лицом становится жен-
щина, а ее антагонистом – восточный мужчина, 
наследственный правитель. 

В уста главной героини – Анны – вложены 
такие фразы, которые она произносит с первых 

1 Пирс Брендон. Упадок и разрушение… C. 377.
2 Chaudhuri N. C. The Autobiography of an Unknown Indian. 
P. 223. 
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кадров киноленты: «Индия – часть Англии. В 
этом смысл колонизации». То есть колонизация, 
в представлении авторов фильма, – это был про-
цесс приращивания и непременного приравнива-
ния условной Индии к самой Британии. Еще одна 
фраза: «Традиции Англии – традиции всего мира, 
король поймет нас, не владея английским», – го-
ворит о том, что британизация Азии, по мнению 
создателей киноленты, была вполне логичным и 
гуманным процессом для этой части планеты.

Впрочем, современное правительство Тай-
ланда очень придирчиво отнеслось к идее снять 
фильм о короле Монгкуте, очень почитаемом и 
уважаемом монархе в тайской истории. Сцена-
рий переписывался более двадцати раз, но ав-
торы фильма и министерство культуры Тайлан-
да так и не пришли к единому решению – как 
нужно показать на экране короля. В результате 
даже сплошь сбалансированная и «прилизанная» 
версия о Монгкуте была запрещена к показу на 
территории Тайланда под страхом тюремного за-
ключения.

Естественно, и образ британки должен был 
претерпеть определенную трансформацию. Если 
король Монгкут (в исполнении Чоу Юн Фата) по-
лучился довольно европеизированным, открытым 
для межкультурного диалога, в силу тревожной 
обстановки внутри страны, то персонаж Анны (в 
исполнении Джоди Фостер) выглядит несколь-
ко дуалистично. Анна – новый пример, того, как 
кино видит английскую женщину в колониях – 
она уважает местные традиции и учит уважать их 
своего сына-подростка. В то же время она чтит и 
защищает исконно британские порядки. Напри-
мер, во время встречи с королем она наотрез от-
казывается падать ниц перед монархом, как того 
требует местные правила, но делает Монгкуту 
уважительный реверанс в европейском стиле. В 
результате все оказываются удовлетворены. 

Как уже было сказано, Сиам не являлся коло-
нией Великобритании, но Анна в королевском 
дворце ведет себя достаточно уверенно и пользу-
ется большим уважением у окружающих. Здесь 
авторы фильма показывают, что даже без нали-
чия протектората туземному населению есть, за 
что уважать британцев. А именно – за твердый 
характер, самоуважение, отсутствие подхалим-
ства перед вышестоящими по социальному ста-
тусу. В общем, все то, что, по мнению режиссера 
со сценаристом, отсутствовало у сиамцев и чего 
они не могли себе позволить.

Параллельно в сюжете нелицеприятно демон-
стрируют французов, которые с помощью мест-
ной оппозиции пытаются скомпрометировать ан-

гличан, устраивая в стране убийства и поджоги 
под видом нанятых бирманцев. Здесь для Анны 
наступает новая роль. Она по сюжету фильма 
должна служить примером честности и открыто-
сти британской нации, а также внушать доверие 
к англичанам. Ей это удается, король не обращает 
внимания на провокации французов и устраивает 
во дворце европейский бал, куда приглашает всех 
живущих в Сиаме англичан. В ходе бала Анна по-
стоянно и достаточно вовремя одергивает тех за-
носчивых британских чиновников и торговцев, 
которые едва ли не в открытую насмехаются над 
манерами Монгкута, пытающегося вести себя 
по-европейски. В данном случае нам демонстри-
руется тезис авторов фильма, что англичане по-
сещали Сиам не только ради ежесекундной при-
были, но и с самыми серьезными намерениями 
– нести свет Просвещения местному населению, 
ввести Сиам в международное сообщество.

Кульминация фильма носит довольно помпез-
ный и пропагандистский характер, совсем непод-
ходящий для британского кинематографа кон-
ца XX в. В напряженный момент, когда король 
Монгкут стоит на мосту перед своими врагами из 
числа сиамской оппозиции и в любой момент мо-
жет начаться стрельба с обеих сторон, происхо-
дит нечто совершенно невозможное. Вокруг мо-
ста раздаются громоподобные залпы пушек, лихо 
звучит боевой британский горн, и вся вражеская 
армия с криками ужаса: «Англичане! Он позвал 
на помощь англичан!» – обращается в паниче-
ское бегство. Далее выясняется, что это дело рук 
Анны, которая, находясь неподалеку, подожгла 
десятки петард и фейерверков, чьи залпы враги 
короля приняли за британские пушки, и она же 
исполнила на горне своего сына боевой марш. 

Монарх спасен, армия заговорщиков исчезла, 
опасность для королевской семьи и всей страны 
миновала. Здесь недвусмысленно говорится, что 
Британия несет лишь мир, защиту и справедли-
вость в азиатские страны, спасая их «от самих 
себя». Если бы главный герой картины, спасший 
короля, был мужчина, то замысел авторов не 
оправдался. В конце XX в. это выглядело бы как 
возврат к старой пропаганде имперской полити-
ки. Но чудесное и ловкое спасение короля англий-
ской женщиной воспринимается в совсем ином 
аспекте, а именно как взаимная любовь Анны и 
короля – мелодраматический ход авторов, кото-
рый, по их мнению, демонстрирует Британию в 
привлекательном свете. В финальной сцене зву-
чат слова короля Монгкута: «Я танцевал с англи-
чанкой», – эта фраза произносится с гордостью и 
говорит о том, что заносчивый и властолюбивый 
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монарх все же пал ниц перед британской женщи-
ной. Далее король Сиама признает правоту Анны 
в том, что «мужчине достаточно одной женщи-
ны», тем самым отказываясь ради нее от вековых 
восточных традиций многоженства. В фильме 
упоминалось, что большое количество жен и 
детей нужно монарху для того, чтобы королев-
ская семья «была крепкой и вечной», но теперь, 
по-видимому, опасность «не сохранить род» уже 
миновала. В титрах кинокартины констатирует-
ся, что король Сиама Монгкут отменил рабство в 
стране, ввел религиозную свободу и реформиро-
вал судебную систему. 

Такова эволюция образа британской женщи-
ны в современном «колониальном» кино, начи-
навшийся с «гордой британки», «чопорной над-
менной белой женщины», продолжавшийся в 
обличье «влюбленной в экзотику европейки» и 
завершившийся «спасительницей» целой страны. 

Необходимо отметить, что историческая 
мысль и художественное осмысление обществен-
ного развития формировались одновременно и 
были друг другу созвучны. Например, персонаж 
Розы из «Африканской королевы» для своего 
времени был актуален, поскольку еще теплилась 
надежда на сохранение Империи, а в британской 
историографии преобладала имперская школа. 
Образы Эдель и Скарлетт из фильмов «Поездка в 
Индию» и «Непристойное поведение» стали воз-
можными в кино только в 1970–1980-е гг., когда 
в науке окрепло критическое постимперское на-

правление. Более раннее появление этих персо-
нажей вызвало бы непонимание среди британ-
ской общественности. Образ Анны уже говорит 
о появлении femal studies в исторических и обще-
ственных науках, о новых взглядах на роль Ан-
глии в отношениях с колониями, а также о стрем-
лении исторической науки найти баланс между 
положительными и отрицательными сторонами 
существования Империи.
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presence of the author’s view and objective coverage of the story, as well as the lack of ideological cliches. 
The analysis of this topic covers movies by English directors of that time, namely from 1952 till 1999. It is 
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tors that changed the views. The paper has consistently held the idea that the presence of a female character 
in the film about the Empire helps to further explore the peculiarities of relationship between the peoples of 
the colonies and the mother country.
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Статья посвящена источниковедческой деятельности известного российского востоковеда, 
тюрколога В. В. Вельяминова-Зернова. Основное внимание уделено мусульманским нарративным и 
эпиграфическим памятникам, которые впервые были введены ученым в научный оборот. Выявлены 
взгляды В. В. Вельяминова-Зернова на преемственность этнокультурных и религиозных традиций 
мусульман Среднего Поволжья, Южного Урала, Приуралья, Средней Азии, Ближнего и Среднего Вос-
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Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов 
(1830–1904) – крупнейший российский восто-
ковед, тюрколог, источниковед, академик, док-
тор турецко-татарской словесности. Ученый из-
учал историю мусульманских народов Поволжья, 
Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. В 
российских и зарубежных архивах он выявлял 
важнейшие мусульманские нарративные источ-
ники, исследовал тюрко-татарские эпиграфиче-
ские памятники, сравнивал их с данными русских 
летописей. «Его критическая проверка источни-
ков – мы не знаем другого примера в области 
исторических исследований о Востоке», – писал 
о данном таланте В. В. Вельяминова-Зернова его 
наставник В. В. Григорьев1.

В начале 1850-х гг. в Архиве областного прав-
ления оренбургских казахов В. В. Вельямино-
вым-Зерновым были обнаружены документы по 
тарханству, на основании которых позднее он 
опубликовал работу «Источники для изучения 
тарханства, жалованного башкирам русскими 
государями» (1864). На основе выявленных ис-
точников ученому удалось доказать факты вы-
дачи тарханных грамот в России даже во второй 
половине XVIII в., расширить круг лиц, которым 
давалось тарханство, определить существование 
нескольких его видов.  

В том же архиве В. В. Вельяминов-Зернов об-
наружил важный источник по истории Бухарско-
го ханства и соседних стран – «Абдулла-наме» 

1 См.: Григорьев В. В. Рецензия на книгу В. В. Вельяминова-
Зернова… С. 5.

(«Книга шахского благородства») (конец XVI – 
начало XVII в.) Хафиза Таныша, современника 
хана Абдуллы. Источник позволил ученому вос-
становить наиболее полную картину последова-
тельности правления бухарских ханов до начала 
XVII в.2

В Оренбургском крае тюрколог исследовал 
также эпиграфические памятники Приуралья. 
В 1856 г. вышла его статья «Памятник с арабо-
татарскою надписью в Башкирии», в которой 
описан мавзолей (кэшэнэ) проповедника ислама 
XIV в. Хусейн-бека, расположенный недалеко от 
г. Уфа. Сравнивая традиции оформления архитек-
турных памятников Уфы и Среднего Поволжья, 
он высказал предположение, что мусульманство 
к башкирам пришло через Волжскую Булгарию. 
Рассматривая этот вопрос, В. В. Вельяминов-Зер-
нов обратился и к тексту источника Хисамутдина 
бин Шарафутдин Булгари-Муслими «Таварих-и 
Булгария», в котором город Болгар описан как 
центр, из которого мусульманство проникло в 
Уфу и другие местности. Ученый сделал более 
точный перевод «Таварихи-и Булгария». Источ-
ник В. В. Вельяминовым-Зерновым был датиро-
ван XVI в. Здесь следует указать на заблуждение 
ученого по этому вопросу. Позднее было выявле-
но, что «Таварих-и Булгария» относится к более 
позднему периоду: концу XVIII – началу XIX в.3

2 Вельяминов-Зернов В. В. Монеты бухарские и хивинские… 
С. 328.
3 Усманов М. А. Татарские исторические источники… 
С. 134–167.
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Изучая надгробные памятники казахских сте-
пей у берегов р. Сырдарья, В. В. Вельяминов-
Зернов пришел к заключению, что булгарское 
влияние на распространение мусульманства 
имело место и в Западном Казахстане1. Более 
того, ученый выявил булгарские традиции и на 
мусульманских памятниках Среднего Востока 
(ныне территория современного Афганистана). 
Одной из их отличительных примет он считал 
огромные размеры (до 4 м в длину) захоронений 
в гробницах. Тюрколог обратил внимание, что 
эта тенденция наблюдалась не только при оформ-
лении могил, но и в народных преданиях, в кото-
рых часто упоминались великаны2. 

В конце 1850-х гг. в архиве МИД В. В. Велья-
минов-Зернов обнаружил монгольскую летопись 
анонимного автора XVII в. «Алтан тобчи» («Зо-
лотой свод»), в которой, с привлечением более 
древних хроник, описана история монгольских 
ханов3. Этот источник является уникальным на-
следием монгольской историографии. В 1858 г. 
текст «Алтан тобчи» был опубликован в переводе 
Г. Гомбоева4. Привлекает внимание тот факт, что 
в советской историографии о первооткрывателе 
«Алтан тобчи» не упоминается, имя В. В. Велья-
минова-Зернова остается в стороне5.

В начале 1860-х гг. В. В. Вельяминов-Зернов 
первым издал оригинальный текст важнейшего 
источника по истории курдов – «Шараф-наме» 
(конец XVI в.), написанного курдским ханом Ша-
рафом Бидлиси6. В XIX в. многие европейские 
ученые интересовались им, и вклад В. В. Велья-
минова-Зернова в его изучение очевиден7. Во вре-
мя подготовки к изданию текста, летом 1860 г., 
В. В. Вельяминов-Зернов посетил Францию для 
сверки иранского списка источника «Шараф-на-
ме» (приобретенного в 1854 г. Н. В. Ханыковым – 
русским генеральным консулом, двоюродным 
братом В. В. Вельяминова-Зернова) с парижским, 
хранящимся в Императорской (Национальной) 
библиотеке. В том же году в Лондонском Британ-
ском музее ученый ознакомился с исфаханским 
списком «Шараф-наме»8.
1 Вельяминов-Зернов В. В. О гробнице святого Хорхута на 
Сыр-Дарье… С. 283–284.
2 Землеведение К. Риттера… С. 615–635.
3 Веселовский Н. И. В. В. Вельяминов-Зернов. Некролог… 
С. 201.
4 Анонимная – Алтан-Тобчи. Монгольская летопись…
5 Алтан тобчи // Советская историческая энциклопедия. М., 
1961. Т. 1, стб. 416.
6 Veljaminof-Zernof V. Scheref-nameh ou histoire des Kourdes, 
par Scheref, Prince des Bidlis. St. Petersburg. Vol. 1. History of 
the Kurds, 1860; Vol. 2. History of the Ottomans, 1962.
7 Памятники письменности Востока… С. 23–30.
8 Записки Императорской Академии наук. СПб., 1863. Т. 3. 
С. 36.

Публикацию «Шараф-наме» особо тепло вос-
приняли в мусульманских государствах. Учиты-
вая ценность работы, турецкое правительство 
в 1868 г. наградило В. В. Вельяминова-Зернова 
орденом Меджидия 3-й степени. В 1869 г. пер-
сидский шах пожаловал ученому орден Льва и 
Солнца 2-й степени со звездой9.

После выхода в свет персидского текста «Ша-
раф-наме» член-корреспондент Петербургской 
АН Ф. Б. Шармуа сделал его перевод на фран-
цузский язык. В. В. Вельяминов-Зернов рецензи-
ровал оба тома; он являлся научным редактором 
1-го тома, 1 и 2-я части которого были опублико-
ваны в 1868, 1870 гг.10 В 1931 г. в Каире исследо-
ватель Мухаммад Али Ауни осуществил второе 
издание персидского текста «Шараф-наме». В на-
чале книги он поместил арабский перевод преди-
словия В. В. Вельяминова-Зернова, подчеркнув 
тем самым вклад российского востоковеда в из-
учение этого источника11. 

В. В. Вельяминов-Зернов детально изучил 
надписи и схемы построения эпиграфических 
памятников Касимовского ханства, расположен-
ных в Рязанском крае. Материал лег в основу его 
фундаментального труда «Исследование о каси-
мовских царях и царевичах» (СПб., ч. 1–4, 1863–
1887), в котором достаточно подробно показана 
история Золотой Орды и постзолотоордынских 
татарских ханств12. В работе ученым проанали-
зированы такие мусульманские письменные ис-
точники, как «Шейбани-наме» (XVI в.), «Сбор-
ник летописей» (1602) Кадыр-Али-бека, «Ассаб 
ас-Сейяр» («Семь планет») (середина XVIII в.) 
крымского историка Мухаммада Ризы, «Тарихи 
Рашиди» (1541–1547) персидского автора Му-
хаммада Хайдара. «Бабурнаме» (1520-е гг.) За-
гретдина Бабура, двоюродного брата Мухаммада 
Хайдара, «Шаджараи тюрок» (XVII в.) Абулгази, 
«Тазкира-и Хаджиган» (1768–1769 гг.) Мухам-
мад-Садыка Кашгари. В источниках содержится 
богатая информация о тюрко-татарских ханствах, 
представлены шаджара известных исторических 
личностей. В. В. Вельяминов-Зернов обнаружил 
и проанализировал духовные завещания касимов-
ских жителей XVII в. Галикея-аталыка и Кишби-
ка-бикач. Эти редкие сохранившиеся татарские 
акты представляют огромную научную ценность.

В 1864 г. под научным редакторством В. В. Ве-
льяминова-Зернова увидел свет фундаменталь-
ный труд по источникам Крымского ханства, под-

9 Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф. 733. Оп. 121. Д. 323. Л. 7. 
10 Charvoy F. B. Cheref-nameh ou fastes de la nation kourde…
11 Encyclopaedia of Islam… P. 1208.
12 Калимуллина Ф. Г. В. В. Вельяминов-Зернов...
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готовленный в 1858 г. татарским ученым Х. Фа-
изхановым 1. В книге представлены тексты около 
400 татарских документов, помещены именной, 
географический и терминологический указатели. 
Работа остается основным материалом для ис-
точниковедов, интересующихся средневековыми 
татарскими актами2. Эти первоисточники важны 
и для ученых, изучающих межгосударственные 
отношения средневековых тюркских государств. 
Известно, что В. В. Вельяминов-Зернов готовил 
русский перевод данной книги. Для этого ученый 
работал в Московском архиве. В частности, тре-
бовалось более точное восстановление русских 
и польских собственных имен, встречающихся в 
татарских текстах3. К сожалению, его разработки 
не были опубликованы. 

В 1870-х гг. В. В. Вельяминов-Зернов продол-
жил изучение источников по истории Крымского 
ханства в архивах Италии, где, по его утвержде-
нию, имелся богатый материал по истории Кры-
ма и данные по истории Османской империи4. Из-
вестно, что значительное количество татарских 
рукописей прошлых веков попало в библиотеки 
стран Западной Европы через купцов, паломни-
ков, путешественников, и они хранятся в архи-
вах Англии, Австрии, Италии, Венгрии, Швеции, 
Франции и других стран5. Но завершить работу в 
Италии В. В. Вельяминову-Зернову помешала се-
рьезная болезнь, из-за которой вскоре он был вы-
нужден навсегда оставить науку. Ученый сильно 
переживал по поводу того, что ему пришлось от-
казаться от «смысла всей его жизни» – научных 
исследований6.

В. В. Вельяминов-Зернов интересовался так-
же исламской нумизматикой и почерками на ору-
жии. В 1859 г. вышла его монография «Монеты 
бухарские и хивинские», в которой рассматрива-
лась история Бухарского и Хивинского ханств. 
Благодаря нумизматическому материалу были 
восстановлены некоторые пробелы в последо-
вательности правления ханов. На 4-м междуна-
родном съезде ориенталистов, прошедшем в сен-
тябре 1878 г. во Флоренции, В. В. Вельяминов-
Зернов представил свою коллекцию восточного 
оружия. Коллекцию составляло персидское ору-
жие, принадлежавшее эпохе династии Сефевидов 

1 Материалы для истории Крымского ханства…
2 Усманов М. А. Заветная мечта Х. Фаизханова… С. 78.
3 Архив Российской АН. СПбО. Ф. 2. Оп. 1–1859. Д. 5. Л. 42–
44. 
4 Записки Императорской Академии наук. СПб., 1873. Т. 13. 
С. 143.
5 Каримуллин А. К. У истоков татарской книги. С. 31.
6 Веселовский Н. И. В. В. Вельяминов-Зернов. Некролог… 
С. 212.

(1502–1736 гг.)7. До конца своих дней ученый со-
бирал коллекции восточных монет и оружия. По-
сле своей смерти нумизматическую коллекцию 
ученый завещал минц-кабинету Эрмитажа в Пе-
тербурге8.

Введенные в научный оборот В. В. Велья-
миновым-Зерновым восточные источники по-
зволили выявить много новых фактов в истории 
мусульманских народов России, Средней Азии, 
Ближнего и Среднего Востока. К сожалению, 
некоторые разработки ученого так и не увидели 
свет в связи с болезнью, оборвавшей его научно-
исследовательскую деятельность. Рукописи его 
неопубликованных исследований не сохрани-
лись. 

В. В. Вельяминов-Зернов выявил и опублико-
вал новые тарханные грамоты, жалованные баш-
кирам, внося новизну в рассмотрение данного во-
проса. Благодаря изучению исламской нумизма-
тики ученый выявил особенности исторического 
развития среднеазиатских ханств. Он исследовал 
множество эпиграфических памятников, обна-
ружил их сходство в разных географических ре-
гионах, благодаря чему выдвинул свою версию 
булгарского влияния в распространении ислама в 
Западном Казахстане. Источниковедческая рабо-
та российского тюрколога не потеряла своей на-
учной значимости до настоящего времени. 

В. В. Вельяминов-Зернов продуктивно рабо-
тал в архивохранилищах Франции, Англии, Ита-
лии. Вопрос дальнейшего исследования тюркоя-
зычных источников, хранящихся в зарубежных 
архивах, остается открытым и сегодня.

Список литературы

1. Алтан тобчи // Советская историческая эн-
циклопедия. – М., 1961. – Т. 1. – Стб. 416.

2. Анонимная – Алтан-Тобчи. Монгольская 
летопись в подлинном тексте и переводом Галса-
на Гомбоева // Труды Восточного отделения Ар-
хеологического общества. – СПб., 1858. – Ч. 6. – 
73 с.

3. Вельяминов-Зернов, В. В. Монеты бухар-
ские и хивинские / В. В. Вельяминов-Зернов // 
Труды Восточного отделения Императорско-
го Археологического общества. – СПб., 1859. – 
Ч. 4. – С. 328.

4. Вельяминов-Зернов, В. В. О гробнице свя-
того Хорхута на Сыр-Дарье / В. В. Вельяминов-
Зернов // Труды Восточного отделения Русско-

7 Вельяминов-Зернов, В. В. Четвертый международный 
съезд ориенталистов… С. 1–12.
8 РГИА. Ф. 468. Оп. 14. Ед. хр. 1387. 14 л.



Ф. Г. Калимуллина118

го Археологического общества. – СПб., 1859. – 
Ч. IV. – С. 283–284.

5. Вельяминов-Зернов, В. В. Четвертый меж-
дународный съезд ориенталистов во Флоренции 
/ В. В. Вельяминов-Зернов // Журнал Министер-
ства народного просвещения. – СПб., 1879. – 
Ч. 201. – С. 1–12.

6. Веселовский, Н. И. В. В. Вельяминов-Зер-
нов. Некролог / Н. И. Веселовский // Журнал 
Министерства народного просвещения. – СПб., 
1904. – Ч. 352. – С. 200–212.

7. Григорьев, В. В. Рецензия на книгу В. В. 
Вельяминова-Зернова «Исследование о касимов-
ских царях и царевичах» / В. В. Григорьев. – СПб., 
1863. – Ч. I // День. – СПб., 1863. – № 29. – С. 5.

8. Записки Императорской Академии наук. – 
СПб., 1863. – Т. 3. – С. 36.

9. Записки Императорской Академии наук. – 
СПб., 1873. – Т. 13. – С. 143.

10. Землеведение К. Риттера // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. – СПб., 1867. – 
Ч. 34. – С. 615–635. 

11. Калимуллина, Ф. Г. В. В. Вельяминов-Зер-
нов как историк Касимовского ханства / Ф. Г. Ка-
лимуллина. – Казань, 2014.

12. Каримуллин, А. К. У истоков татарской 
книги / А. К. Каримуллин. – Казань, 1992. – С. 31.

13. Материалы для истории Крымского хан-
ства, по распоряжению императорской Академии 
наук из Московского главного архива Министер-
ства иностранных дел. – СПб., 1864. – 953 с.

14. Памятники письменности Востока. Ша-
раф-наме / пер., предисл., прим. Е. И. Василье-
вой. – Т. 1. – М., 1967. – С. 23–30.

15. Усманов, М. А. Заветная мечта Х. Фаизха-
нова. Повесть о жизни и деятельности / М. А. Ус-
манов. – Казань, 1980. – С. 78.

16. Усманов, М. А. Татарские исторические 
источники XVII–XVIII вв. / М. А. Усманов. – Ка-
зань, 1972. – С. 134–167.

17. Encyclopaedia of Islam. New ed. – Leiden, 
1986. – Vol. I. – P. 1208.

18. Veliaminof-Zernof, V. V. Scheref-nameh ou 
histoire des Kourdes, par Scheref, Prince des Bidlis / 
V. V. Veliaminof-Zernof. – St. Petersburg. – Vol. 1. 
History of the Kurds, 1860; vol. 2. History of the Ot-
tomans, 1962.

19. Charmoy, F. B. Cheref-nameh ou fastes de la 
nation kourde par Cheref-ou`ddine, prince de Bildis, 
dans I`llated` Arzeroume. Trad, du persan et corn-
mentes par / F. B. Charmoy. – T. I–II. – St. Peters-
burg, 1868–1875 [t. I, pt. I, 1868; t. I, pt. II, 1870; 
t. II, pt. I, 1873; t. II, pt. II, 1875].

Сведения об авторе
Калимуллина Фирдаус Галимовна – кандидат исторических наук, старший научный струдник от-

дела истории и общественной мысли Института Татарской энциклопедии Академии наук Республики 
Татарстан (Казань).

kfirdaus@list.ru

THE ORIENTALIST V. V. VELIAMINOV-ZERNOV’S CONTRIBUTION 
IN RUSSIAN SOURCE STUDIES

F. G. Kalimullina
Candidate of Historical Sciences, Department of History and Social Thought, the Institute of the Academy 

of Science of the Tatar Encyclopaedia. kfirdaus@list.ru

The article is devoted to studies of the works by the famous Russian orientalist and turkologist V. V. Ve-
liaminov-Zernov. The focus is on the Muslim narrative and epigraphic monuments, which were first intro-
duced by the scientists in the scientific circulation. The paper identifies V. V. Veliaminov-Zernov’s views 
on the continuity of cultural and religious traditions of the Muslims in the Middle Volga region, in Southern 
Urals, in Cisurals, in Central Asia, and in the Middle East.

Keywords: oriental studies; turkology; V. V. Velyaminov-Zernov; Muslim narrative sources; Turko-
Tatar epigraphic monuments; tarkhan charters.

Bulletin of Chelyabinsk State University. 2015. № 16 (371).
History. Issue 65. P. 115–119.



Вклад востоковеда В. В. Вельяминова-Зернова в российское источниковедение 119

References

1. Altan tobchi [Altan tobchi]. Sovetskaya istoricheskaya ehnciklopediya [Soviet historical encyclopedia]. 
Moscow, 1961. T. 1, stb. 416. (In Russ.).

2. Anonimnaya – Altan-Tobchi. Mongol’skaya letopis’ v podlinnom tekste i perevodom Galsana Gombo-
eva [Anonymous – Altan-Tobchi. Mongolian chronicle in the original text and in the translation by Galthan 
Gomboev]. Trudy Vostochnogo otdeleniya Arheologicheskogo obshchestva [Works of the Eastern branch of 
the Archaeological society], part. 6. SPb., 1858. 73 p. (In Russ.).

3. Vel’yaminov-Zernov V. V. Monety buharskie i hivinskie [Coins of Bukhara and Khiva]. Trudy Vostoch-
nogo otdeleniya Imperatorskogo Arheologicheskogo obshchestva [Works of the Eastern branch of the Ar-
chaeological society], part. 4. SPb., 1859. P. 328. (In Russ.).

4. Vel’yaminov-Zernov V. V. O grobnice svyatogo Horhuta na Syr-Dar’e [About the tomb of the Holy 
Horchata on the Syr Darya]. Trudy Vostochnogo otdeleniya Russkogo Arheologicheskogo obshchestva 
[Works of the Eastern branch of the Russian Archaeological society], part. IV. SPb., 1859. Pp. 283–284. (In 
Russ.).

5. Vel’yaminov-Zernov V. V. Chetvertyj mezhdunarodnyj s’ezd orientalistov vo Florencii [Fourth inter-
national Congress of Orientalists in Florence]. ZHurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of 
the Ministry of national education], part. 201. SPb., 1879. Pp. 1–12. (In Russ.).

6. Veselovskij N. I. V.V. Vel’yaminov-Zernov. Nekrolog [V. V. Velyaminov-Zernov. Obituary]. Zhurnal 
Ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of the Ministry of national education], part. 352. SPb., 
1904. Pp. 200–212. (In Russ.).

7. Grigor’ev V. V. Recenziya na knigu V. V. Vel’yaminova-Zernova «Issledovanie o kasimovskih tsaryah 
i tsarevichah» [Review of V. V. Velyaminov-Zernov’s “Study of Kasimov kings and princes”]. SPb., prt. I. 
Den’ [Day]. SPb., 1863, № 29, p. 5. (In Russ.).

8. Zapiski Imperatorskoj Akademii nauk [Notes of the Imperial Academy of Sciences], t. 3. SPb., 1863. 
P. 36. (In Russ.).

9. Zapiski Imperatorskoj Akademii nauk [Notes of the Imperial Academy of Sciences], t. 13. SPb., 1873. 
P. 143. (In Russ.).

10. Zemlevedenie K. Rittera [Geography of K. Ritter]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya 
[Journal of the Ministry of national education], prt. 34. SPb., 1867. Pp. 615–635. (In Russ.).

11. Kalimullina F. G. V. V. Vel’yaminov-Zernov kak istorik Kasimovskogo hanstva [V. V. Velyaminov-
Zernov as a historian of Qasim khanate]. Kazan’, 2014. 240 p. (In Russ.).

12. Karimullin A. K. U istokov tatarskoj knigi [Sources of the Tatar book]. Kazan’, 1992. P. 31. (In Russ.).
13. Materialy dlya istorii Krymskogo hanstva, po rasporyazheniyu imperatorskoj Akademii nauk iz Mos-

kovskogo glavnogo arhiva Ministerstva inostrannyh del [Materials for the history of the Crimean Khanate, 
at an order from the Imperial Academy of Sciences of the Moscow Main Archive of the Ministry of Foreign 
Affairs.]. SPb., 1864. 953 p. (In Russ.).

14. Pamyatniki pis’mennosti Vostoka. SHaraf-name [The written monuments of the East. Sharaf-nameh], 
t. 1. Moscow, 1967. Pp. 23–30. (In Russ.).

15. Usmanov M. A. Zavetnaya mechta H. Faizkhanova. Povest’ o zhizni i deyatel’nosti [Cherished dream 
of H. Faizkhanov. The story of life and work]. Kazan’, 1980. P. 78. (In Russ.).

16. Usmanov M. A. Tatarskie istoricheskie istochniki XVII–XVIII vv. [Tatar historical sources of XVII–
XVIII centuries]. Kazan’, 1972. Pp. 134–167. (In Russ.).

17. Encyclopaedia of Islam, new ed. Leiden, 1986, vol. I, p. 1208. 
18. Veliaminof-Zernof V. V. Scheref-nameh ou histoire des Kourdes, par Scheref, Prince des Bidlis. St. 

Petersburg, 1860–1862, vol. 1: History of the Kurds, 1860, vol. 2: History of the Ottomans.
19. Charmoy F. B. Cheref-nameh ou fastes de la nation kourde par Cheref-ou`ddine, prince de Bildis, 

dans I`llated` Arzeroume. Trad, du persan et corn-mentes par, t. I–II. St. Petersburg, 1868–1875 [t. I, pt. I, 
1868; t. I, pt. II, 1870; t. II, pt. I, 1873; t. II, pt. II, 1875] (In French).



История историографии

УДК 930.1
ББК 63.1

О. В. Богомазова

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИСТОРИОГРАФИИ И «ИСТОРИЯ ПАМЯТИ»: 
КРАТКИЙ ОБЗОР 

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ), соглашение № 14-33-01353.

С начала 2000-х гг. российская историческая наука активно использует зарубежный опыт из об-
ласти теории исторической памяти. Эта тенденция проявляется и в исследованиях, посвященных 
истории исторической науки. Именно в рамках отечественной историографии начинается рефлек-
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Методологическая ситуация последнего де-
сятилетия, сложившаяся в области гуманитар-
ных дисциплин, отражает одновременно стрем-
ление преодоления явлений кризиса постмодер-
на и междисциплинарный диалог. Историческая 
наука, находясь в центре рефлексий по этому 
вопросу, отреагировала активным обновлением 
предмета и способов исторического познания1 
и расширением предметного поля историогра-
фии2. Актуальными стали поиски новых под-
ходов к изучению историографической среды и 
практик в научной субкультуре историков XIX–
XX столетий3. По мнению Л. П. Репиной, в рус-
ле нового направления исторической критики 
главным предметом анализа должны становить-
ся «не только результаты профессиональной 
деятельности и методы исторического позна-
ния, но профессиональная культура», «культура 
творчества» в целом, отражающая качественные 
перемены «в творческой и коммуникативной 
практике (формах общения) историков»4. Под-
1 См., например: Репина Л. П. История исторического зна-
ния…; Савельева И. М., Полетаев А. В. О пользе и вреде 
презентизма…; Репина Л. П. «Новая историческая наука»…
2 См.: Бычков С. В., Корзун В. П. Введение в историогра-
фию…; Репина Л. П. Историческая культура как предмет 
исследования...; Алеврас Н. Н. Предмет историографии: 
версии современной науки...
3 Основные разрабатываемые направления ярко представле-
ны в научных сборниках «Мир историка: историографиче-
ский сборник» и «Диалог со временем. Альманах интеллек-
туальной истории».
4 Репина Л. П. Историко-историографическое исследова-
ние… С. 32.

тверждение этим словам можно найти в одном 
из новых направлений отечественных истори-
ческих исследований, обращенном к теории 
памяти (memory studies) и коммеморативным 
практикам в историко-научной среде. В кон-
тексте практик научных коммемораций нередко 
отражаются специфические аспекты развития 
профессиональной культуры историков. Этим 
объясняется растущий интерес историографии к 
проблематике памяти и коммеморативных прак-
тик. Один из основоположников теории исто-
рической памяти, Я. Ассман, заявил, что тема 
памяти превращается в новую парадигму науки 
о культуре. Ему вторит О. Г. Эксле, говоря уже 
конкретно об исторической науке5.

Основными понятиями, которыми опери-
руют исследователи, являются коммеморация, 
коммеморативные практики, «места памяти». 
Определенную сложность представляет тот мо-
мент, что эти категории, уже прочно вошедшие в 
обиход конкретно-исторических исследований6, 
практически не получили четких и общепри-
нятых определений в системе компетенций от-

5 См.: Ассман Я. Культурная память. М., 2004; Эксле Отто 
Герхард. «История памяти» – новая парадигма историче-
ской науки.
6 См., например: Данилевский И. Н. Александр Невский: па-
радоксы исторической памяти // О пользе и вреде историзма 
в историографии // «Цепь времен»: проблемы историческо-
го сознания / отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005; Васильева Е. 
Роль практик коммеморации в процессах организации со-
циального пространства современного искусства // Власть. 
2009. № 6 и др.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 120–126.
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ечественной методологии истории. Плюрализм 
существующих мнений относительно указанных 
дефиниций – свидетельство их активного осмыс-
ления отечественной историографией.

В проблемном поле отечественной историогра-
фии проблематика памяти обозначается как отдель-
ное явление с начала 2000-х гг. Одним из ведущих 
направлений становится изучение проблематики 
памяти и коммеморации в области истории универ-
ситетов, институциональной истории исторической 
науки. В теоретическом плане тема университет-
ских или корпоративных коммемораций стала пред-
метом изучения Е. А. Вишленковой, А. А. Саль-
никовой и С. Ю. Малышевой1. В одной из статей 
Е. А. Вишленковой, посвященной коммеморатив-
ным традициям университетской среды XIX в., 
доказывается востребованность мемориальных и 
юбилейных практик в университетской среде как 
одного из важнейших способов самоидентифика-
ции разных поколений научного сообщества2.

М. П. Мохначева, касаясь в своей статье темы 
университетских традиций проведения научных 
конференций и чтений, посвященных юбилей-
ным и памятным датам, высказывает мнение, что 
коммеморативная сторона научной жизни вполне 
достойна освещения в отдельном исследовании3. 
В качестве примеров она приводит ряд заседа-
ний, посвященных памяти известных историков 
в послевоенное время4.

Юбилейные коммеморации как культурные 
практики самоидентификации в научном сообще-
стве вызвали интерес у В. П. Корзун и Д. М. Коле-
ватова. Персональный ряд историков XIX в. они 
предложили воспринимать как «фигуры памяти», 
стоящие в центре самопознания науки. Заметное 
место в этом ряду занимает В. О. Ключевский и 
посвященные ему «тексты памяти»5.

Коммеморативный аспект представлен в ста-
тье И. М. Савельевой «“Уроки истории” ученой 
корпорации», где поставлен вопрос об «истоках 
академической памяти». Автор статьи делает 
акцент на основных типах социальных групп – 
носителей памяти, и рассматривает, какими спо-
собами эти группы формируют корпоративную 
память внутри университетской среды. В связи с 
этим И. М. Савельева анализирует значение уст-

1 Вишленкова Е., Малышева С., Сальникова А. История уни-
верситета как история памяти корпорации? С. 271–310.
2 См.: Вишленкова Е. А. Мемориальная культура российско-
го университета XIX века… С. 81–94.
3 Мохначева М. П. Источники по истории становления… 
С. 30.
4 Там же. С. 27–28.
5 См.: Корзун В. П., Колеватов Д. М. Мемориальные и юби-
лейные события… С. 197–200.

ных и письменных источников, а также визуаль-
ных памятников в складывании корпоративной 
университетской коммеморации6.

Социальные функции мемориальных практик 
в среде российской науки в эмиграции (1920–
1930-е гг.) изучают М. В. Ковалев и В. Ю. Воло-
шина. В статье М. В. Ковалева рассмотрен фе-
номен празднования исторических дат и формы 
его практического воплощения. Они выступают 
как выражение идеи особой культурной миссии 
русской эмиграции и рассматриваются как одна 
из характерных «особенностей коллективного со-
знания русской эмигрантской среды»7. В. Ю. Во-
лошина в одной из глав своей монографии, посвя-
щенной представителям науки «русского зарубе-
жья», затрагивает важнейшую для эмигрантской 
культуры тему – юбилейные события8. Автор де-
лает заключение о том, что мемориальные даты, 
которые предлагают сами представители интел-
лектуального сообщества, актуализируют образы 
значимых в данной ситуации личностей и собы-
тий. В некоторых случаях это приводит к мифо-
логизации или излишней идеологической нагруз-
ке исторических образов9. В целом выводы двух 
рассмотренных работ звучат в унисон, обозначая 
высокую социокультурную значимость юбилей-
ных дат для среды русской научной эмиграции.

Т. А. Сидорякина, описывает мемориальные 
практики представителей научного сообщества 
историков дореволюционного периода и после 
1917 г. Ею делается вывод о том, что панихида 
и похороны известных историков соответство-
вали как канонам православной церкви, так и 
традициям, присущим профессиональной уни-
верситетской среде. Автор освещает особенности 
«похоронных» традиций до и после революции, 
отмечая их видоизменение: упрощение панихиды 
и, в целом, упадок церемонии10.

Одним из устоявшихся исследовательских 
направлений в отечественной истории истори-
ческой науки выступает реконструкция образа 
историка. В свете рассматриваемой тенденции 
движения историографии в сторону проблемати-
ки корпоративной памяти этот объект стал рас-
сматриваться как одно из воплощений «мест па-
мяти». Данный подход направлен на выявление 
6 Савельева И. М. «Уроки истории» ученой корпорации... 
С. 63–80.
7 Ковалев М. В. Исторические праздники русской эмигра-
ции… С. 119–138.
8 Волошина В. Ю. Ученый в эмиграции… 
9 Например, отсюда берет начало «культ» А. С. Пушкина в 
среде эмигрантов, и появляются идеи наподобие «Пушкин – 
наше все».
10 См.: Сидорякина Т. А. Жизнь после смерти: мемориальные 
практики… С. 95–109.
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особенностей восприятия образа ученого и памяти 
о нем в меняющейся со временем социокультур-
ной среде, неизменно влияющей на характеристи-
ку рассматриваемого мнемонического феномена1. 
Согласно закономерностям развития коммуника-
тивной памяти, исторический контекст, выдвигая 
на первый план те или иные научные и социаль-
ные ценности и стереотипы, способен актуали-
зировать память об историке или же, напротив, 
создавать «антивоспоминания» и способствовать 
ее деконструкции2. В рамках диагностируемого 
в современном обществе феномена «мемориаль-
ного бума», ключевые элементы которого сгене-
рированы, как правило, в политических кругах, 
происходит весьма избирательное выдвижение 
исторических образов как объектов мемориаль-
ных торжеств3. Именно они и становятся наиболее 
актуальными в современной культуре.

Одной из важнейших академических тради-
ций являются защиты диссертационных исследо-
ваний. Н. Н. Алеврас, изучая проблемы диссер-
тационной культуры и практик защит диссерта-
ций в России второй половины XIX в., выходит 
к проблеме коммемораций4. В методологическом 
арсенале ее статьи используется понятие ‘долгой 
памяти’, предполагающей изменение отношения 
научного сообщества в разные периоды развития 
исторической науки к диссертационным трудам 
историков прошлого. Н. Н. Алеврас предлагает 
рассматривать в данном ракурсе «посмертную 
судьбу» идей, изложенных в диссертациях, со-
единяя проблемное поле интеллектуальной исто-
рии и истории памяти.

В перечисленных исследованиях тематика па-
мяти представлена как многомерный феномен, 
изучаемый с позиций историографии. Развитие 
интереса к коммеморативным практикам в исто-
риографии прошло от простого использования 
и публикации архивных материалов, имеющих 
мемориальный характер, рефлексии о погребаль-
ных традициях, «поминальных» и юбилейных 
практиках научной среды до теоретических рас-
суждений о корпоративной и культурной памяти.
1 См., например: Макарова Н. И. Опыт деконструкции исто-
риографического образа ученого. С. 169–180; Богомазо-
ва О. В. Память о В. О. Ключевском… С. 137–143; Богомазо-
ва О. В. Мемориальные традиции сообщества историков… 
С. 170–172.
2 См.: Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти… 
С. 87. См. также: Высокова В. В. Память как исторический 
феномен. С. 320–321.
3 Рассуждения на тему современного «мемориального бума» 
см.:  Кузнецов А., Маслов А. Диктатура юбилеев… С. 514–
516, 532–542.
4 Алеврас Н. Н. Диссертационная история ученого... С. 220–
222, 233–236.

Изучение феномена коммеморативных прак-
тик в социокультурной и научной среде на теоре-
тическом уровне проходит в рамках осмысления 
таких проблем, как научная коммуникация («сети 
общения»), преемственность в исторической на-
уке, университетские юбилейные традиции, об-
разы корпоративных и культурных героев и их 
социальная роль. Это, в свою очередь, приводит 
исследовательские поиски к рассмотрению более 
широких фундаментальных историографических 
проблем: какие изменения претерпевает память 
об историке и его научном наследии в связи с 
объективными процессами смены поколений и 
школ в научном сообществе, трансформацией 
дискурсивных практик историков и научных па-
радигм; к изучению форм проявления, актуализа-
ции и деконструкции образов памяти («места па-
мяти», «гений места») как культурных доминант.

Представленный краткий историографиче-
ский обзор позволяет говорить о том, что, суще-
ствующие на сегодняшний день работы демон-
стрируют нарастающий в течение последнего де-
сятилетия интерес историографии к «парадигме 
памяти», сопровождающийся разнообразием ис-
следовательских подходов при ее изучении. На-
блюдаемый рост потенциала отечественной исто-
рической науки в различных аспектах memory 
studies подтверждает «прогноз» И. В. Нарского: 
«обострение внимания к индивидуальным воз-
можностям и особенностям памяти вслед за со-
циологией и социальной психологией ожидает и 
историографию»5.
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СТИВЕН БЕНН «ОДЕЖДЫ КЛИО» – К ВОПРОСУ О ПЕРФОРМАТИВНОМ 
ПОВОРОТЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Представлена научная монография английского историка Стивена Бенна, в которой анализиру-
ются различные формы исторической репрезентации. Такие формы визуальной репрезентации, как 
историческая живопись и фотография, рассмотрены в рамках перфомативного поворота в исто-
рической науке.

Ключевые слова: историческая репрезентация; визуальная репрезентация; визуальная коммуни-
кация; перформативность; перформативный поворот.

Визуальный поворот в гуманитарных науках 
вызывает все больший интерес, начинает уде-
ляться все большее внимание связи визуальной 
истории и истории искусства, наиболее тесно 
связанной с визуальной культурой. Визуальный 
поворот в гуманитарных науках оказался тесно 
связан с перформативным поворотом, в истори-
ческой науке в том числе. 

В связи с исследованием Стивена Бенна о пер-
формансе и перформативности можно говорить в 
двух аспектах. Во-первых, перформанс, в узком 
смысле, может рассматриваться как действие, 
способ, метод подачи исторического материала 
самим исследователем. Во-вторых, перформа-
тивностью может обладать сам источник с при-
сущей ему коммуникативной направленностью. 
Подобными качествами часто обладает источник 
визуального типа.

К этой категории относят живописные и гра-
фические произведения, в том числе книжную 
иллюстрацию, фотографию, кино. Визуальный – 
значит зрительный, оптический, доступный зре-
нию, воспринимаемый зрением. Да, названные 
типы визуальных источников доступны зрению, 
но они имеют разную природу и способы функци-
онирования, а значит, по-разному доносят до нас 
информацию, интересующую историка. Историк 
может извлечь смысл из того, ЧТО он видит в 
том или ином визуальном источнике, чтобы впи-
сать увиденное и понятое новое в исторический 
контекст или подтвердить, уточнить уже извест-
ное этим контекстом. Но визуальные источники 
могут вписаться в исследование историка иным 
способом. Эти источники обладают способно-
стью репрезентации истории, а «репрезентация 

безразлична к значению. Только Сам историче-
ский текст имеет значение». Значение «является 
результатом нашего понимания того, как другие 
люди (историки, живописцы, романисты) репре-
зентируют мир. Оно требует, чтобы мы смотрели 
на мир глазами других – или, по крайней мере, 
признали, что это можно сделать»1. Это попытка 
преодоления стереотипа, что история может быть 
только написана, а не показана.

Приемам и методам исторической репрезен-
тации посвящено исследование Стивена Бенна 
«Одежды Клио», которое вышло в издательстве 
Оксфордского университета в 1984 г., на рус-
ский язык переведено в 2011. С. Бенн связыва-
ет историческую репрезентацию с литературой 
и искусством, затрагивая роман, историческую 
живопись, архитектуру, диораму, фотографию, 
отчасти кино и др. ее формы. Визуальная репре-
зентация интересует автора как один из способов 
нового открытия или воссоздания прошлого. 

Много внимания уделяется исторической жи-
вописи (глава 3) и фотографии (глава 6). Исто-
рическая живопись рассматривается как способ 
воссоздания прошлого. В качестве примера автор 
исследует ряд полотен исторической живописи 
XIX в., которые демонстрируют разное понимание 
исторического прошлого и могут быть обозначе-
ны как репрезентация исторических сюжетов. 

В XIX в. тяготение к исторической живописи 
было очень велико. С. Бенн выявляет критерии 
адекватности передачи того или иного истори-
ческого сюжета произведением живописи. Для 
живописного полотна исторического жанра важ-
ными оказываются: точность в передаче пред-
1 Анкерсмит Ф. Р. История и тропология… С. 223.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 127–129.
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метного мира и психологическая достоверность. 
Причем психологизм может быть тонко выражен 
всего лишь «предчувствием» исторического со-
бытия. Но, будучи искусством, любое живопис-
ное произведение всегда – результат деятельно-
сти художника, его видения сюжета, персонажа и 
т. д., продукт индивидуальной человеческой пси-
хики. Это «авторская» репрезентация понимания 
истории, художник всегда будет «находиться» 
между произведением и зрителем. Для создания 
эффекта реальности, правдоподобия, достовер-
ности недостаточно простой археологической 
аккуратности в изображении деталей, это лишь 
основа жанра. Можно даже создать иллюзию 
психологической достоверности, но изображен-
ный образ, даже если в нем «засвидетельствова-
на подлинность целого ряда точных визуальных 
деталей, изъят из континуальности нарратива»1. 
Поэтому живописный и даже психологический 
реализм картины – это просто факт ее риториче-
ской потенциальности. Непрерывный и повторя-
ющийся темпоральный процесс «нельзя путать 
со структурной артикуляцией во времени»2. До-
статочным доверием может пользоваться только 
один вид исторической живописи: картина того 
времени, которое в ней отражено.

Источниковой ценности фотографии в новом 
открытии прошлого уделяется особое внимание. 
Результат фотографии – мгновенная передача 
времени, абстрагированная от нарратива, кото-
рый зритель выстраивает для себя сам.

Именно связь фотографии со временем имеет 
первостепенное значение. Решающее значение 
в анализе проблемы отношения фотографии к 
исторической репрезентации заключается в том, 
что она «постепенно конвертирует инаковость 
пространства в инаковость времени, что гаранти-
руется индексической природой – “тесным кон-
тактом” (между образом и референтом) – фото-
графического процесса»3.

С. Бенн особо отмечает важное свойство фото-
графии, заключающееся в том, что ее «наивный» 
характер не уничтожается, а, по существу, под-
1 Бенн С. Одежды Клио… С. 164.
2 Бенн С. Одежды Клио… С. 149.
3 Бенн С. Одежды Клио… С. 243.

тверждается временем. Поскольку фотография 
формирует «сообщение без кода», то она «просто 
сохраняется, накапливая историчность, в то вре-
мя как расстояние во времени между моментом 
фотографирования и моментом восприятия зри-
телем все больше возрастает»4. 

Автор останавливается на проблеме значения 
фотографии в деле исторической репрезентации: 
можно ли считать уникальное свидетельство фо-
тографии последней границей континуума форм 
исторической репрезентации? Можем ли мы го-
ворить, что основная «мифическая цель репре-
зентации» – сузить разрыв между историей в том 
виде, как она происходила на самом деле, и исто-
рией, как она была написана, достигнута? 

Рассматривая историческую живопись и фо-
тографию, С. Бенн иногда заменяет термин ‘ви-
зуальная репрезентация’ термином ‘визуальная 
коммуникация’, т. к. именно в этот коммуника-
тивный момент прошлое «оживает». Историк, 
вступая в контакт с источником, выступает как 
перформер, создавая «модель» исторического 
действия. В случае с визуальным материалом 
такая модель уже заложена в самом источнике. 
Перформативность является требованием ситуа-
ции коммуникации, она задает пространство, свя-
занное с конкретным историческим контекстом. 
Историк дает возможность источнику говорить 
самому за себя, «восстанавливая определённую 
историческую среду»5. Репрезентация прошлого 
заменяется его презентацией. 
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А. В. Захаров

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«СКАЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СМОТРА ШЛЯХЕТСТВА 1721–1722 гг.» 

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ И РЕГЕСТОВ
Статья подготовлена при поддержке «Программы фундаментальных исследований» НИУ ВШЭ 

в 2015 г.

Кратко излагаются основы понимания регестов в дипломатике и археографии как одного из ви-
дов сокращенного воспроизведения текста исторических источников. Предлагается авторская ги-
потеза о предпосылках введения в научный оборот массовых исторических источников по истории 
шляхетства. Выясняется информативная ценность документов генерального смотра шляхетства 
1721–1722 гг. относительно аналогичных мероприятий правительства Петра I. Автор анализирует 
основные этапы археографической подготовки издания сказок «царедворцев» (более 900 представи-
телей служилых людей, начавших карьеру в московских чинах) в виде сокращенного регеста. Пред-
ставлен проект базы данных для размещения в сети Интернет. В приложениях к статье публику-
ется «сказка» будущего герольдмейстера И. Н. Плещеева и «запись приезда» на смотр экс-сенатора 
В. А. Опухтина. Сделан вывод о возможностях регестовой базы данных как формы сокращенной 
передачи текста источников.

Ключевые слова: археография; источниковедение; просопография; базы данных; массовые ис-
точники; регест; царедворцы; дворянство; шляхетство; Петр I; информационная поисковая система.

Судьбы дворянства XVIII в. продолжают зани-
мать внимание исследователей нескольких гума-
нитарных областей в различных аспектах и меж-
дисциплинарной проблематики, о чем свидетель-
ствуют многочисленные публикации и конферен-
ции, веб-проекты и информационные системы 
последних лет1. Одну из причин неисчерпаемо-
сти темы дворянства, которая всегда понималась 
в большей репрезентативности и доступности ис-
точников, необходимо в настоящее время тракто-
вать иначе. Далеко не все информативные источ-
ники о шляхетстве петровского времени введены 
в научный оборот в должном объеме. Ответы на 
новые вопросы о самоидентификации и повсед-
невном поведении, давние задачи исследователей 
о служебном рекрутировании и чиновной транс-
формации дворянства невозможно решить без 
привлечения материала массовых исторических 
источников. Возникающую при этом проблему 
обеспечения доступности архивных документов 
всегда пытались решить археографы. Для задачи 
1 Культура и быт русского дворянства в провинции XVIII в. 
URL: http://www.dhi-moskau.org/ru/issledovanija/region-i-
obshchestvo/kultura-i-byt-dvorjanstva.html (дата обращения: 
01.05.2015); Захаров А. В. Информационно-поисковая пол-
нотекстовая система «Боярские списки XVIII века». URL: 
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl (дата обращения: 01.05.2015).

сообщения большей информации в меньшем объ-
еме и рационального поиска и последовательного 
размещения материала альтернативой полнотек-
стовой публикации выступает сокращенное изло-
жение текста, имеющее три формы: извлечения 
частей документа, табличной трансформации 
сведений источника и регеста. В «Правилах из-
дания документов» 1990 г. отражено понимание 
регеста как «формализованного изложения со-
держания документа с сохранением его языка и 
по возможности структуры»2.

Первоначально в дипломатике для сокращен-
ной передачи текста средневековых актов дрез-
денский архивариус Петр Георгиш (Peter Geor-
gisch, 1699–1746) впервые в 1740 г. использовал 
термин ‘регест’ (regesta) и начал их издание. Бо-
лее века не стихали бурные дискуссии о рацио-
нальных вариациях регестов. Хорошо известен 
традиционный подход немецких исследователей, 
крупнейший из которых И. Бемер (J. F. Böhmer, 
1795–1863) в своей «Regesta Imperii»3 понимал 
регест как сводные каталоги, краткие записи со-
держания преимущественно изданных актовых и 
повествовательных источников в хронологиче-
2 Правила издания… С. 76.
3 Boehmer J.-F. Regesta imperii.

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 16 (371).
История. Вып. 65. С. 130–139.
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ской последовательности. Российский опыт из-
дания регестов берет начало во второй половине 
XIX в. Д. М. Мейчик и С. А. Шумаков1 предло-
жили свои варианты регестирования: подробный 
и сокращенный. В советской археографии также 
неоднократно предпринимались подобные изда-
ния, но в 1950-е гг. возобладала критика регестов, 
говорилось о «недоброкачественности подобного 
приема передачи текста, который якобы откры-
вает путь к искажению содержания документов». 
Крайнее мнение М. С. Селезнева о незаменимо-
сти подлинника регестом парировал С. Н. Валк, 
который справедливо констатировал неполноту 
передачи информации исторического источника 
и при полнотекстовой публикации. Зная опыт сво-
его наставника А. С. Лаппо-Данилевского и его 
учеников в регестировании актов Московского 
государства, Валк считал регест гибкой формой 
сокращенного издания, качество которого, как и 
любой публикации, зависит от публикатора2. В 
разное время А. А. Новосельский, С. О. Шмидт, 
Б. Г. Литвак3 поддержали применение регестиро-
вания исторических источников для задач, позже 
закрепленных в «Правилах издания документов» 
1990 г., ранжировавших типы и виды регестов, 
уточнивших принципы их составления. Согласно 
этому регламенту регесты выполняют «две функ-
ции: 1) научно-информационную – о наличии и 
содержании документов; 2) при передаче содер-
жания массовых однотипных документов заменя-
ют их публикацию. Они применяются в научных 
и научно-популярных изданиях, в приложениях 
к монографии, а также могут составить само-
стоятельное издание»4. «Правила» не отрицают 
составляющие элементы регеста, обозначенные 
ранее С. Н. Валком: заголовок, легенду и сокра-
щенное изложение текста, которое может иметь 
различную степень подробности в зависимости 
от целей издания и вида документов. Вслед за 
ученым важно подчеркнуть, что техника созда-
ния регестов должна безусловно подчиняться од-
ному основному принципу научности – полноте 
издания, в зависимости от выбранной траектории 
регестирования: пофондовой (сплошной переда-
чи текстов одной коллекции) или тематической 
(подборки документации одного предмета иссле-
дования).

Необходимо кратко коснуться предпосылок 
актуализации исследований шляхетства по реге-
стам массовых источников.
1 Мейчик Д. М. Грамоты XIV и XV вв. …; Шумаков С. А. 
Обзор «Грамот коллегии экономии».
2 Валк С. Н. Регесты в их прошлом и настоящем. С. 22–47.
3 Литвак Б. Г. Приемы формализации… С. 226–232.
4 Правила издания… С. 76.

Очевидны преимущества компьютерных тех-
нологий, в частности баз данных для введения 
массовых источников в научный оборот. Однако 
быстрые темпы освоения ценных массивов ин-
формации можно отметить лишь для нескольких 
источников по истории шляхетства, но не всегда 
приходится говорить о введении их в научный 
оборот после публикации. Думается, что важней-
шие регуляторы этого продвижения коренятся в 
историографической мотивации5: в представле-
ниях исследователя о научной полноценности 
подобной работы, в подготовленности историка 
к ее выполнению (а равно и применению резуль-
татов) и внешних факторах, довлеющих над на-
учным сообществом6. Традиционные приоритеты 
в российской историографии петровской эпохи 
долгое время оказывали существенное влияние 
на внимание исследователей к истории шляхет-
ства и, в частности, к публикации массовых ис-
точников. В конце XX в. доминировала проблема 
утверждения абсолютизма как целостной систе-
мы, так и отдельных его институций: идеологии, 
законодательства, финансов, государственных 
учреждений. Так называемая социальная опора 
абсолютизма изучалась в контексте эволюции 
отдельных «сословных групп», формирования 
бюрократии и мобильности правящей элиты. 
Формально-юридический и институциональный 
подходы в социальной истории способствовали 
обращению историков прежде всего к источни-
кам по истории этих групп (как представляющих 
институции абсолютизма) или виднейших их 
представителей. По своей природе эти подходы 
не смогли «переключить» внимание научного 
сообщества к введению в оборот новых массо-
вых источников даже упомянутых социальных 
групп7. Историографическая мотивация иссле-
5 В данном случае приходится рискнуть введением неоло-
гизма, которое чаще встречает критическое неприятие, но в 
этом контексте на семантическом уровне облегчает обозна-
чение интегрирующего воздействия на восприятие новых 
идей личной мотивации исследователя и факторов, сложив-
шихся в историографии, объективно не зависимых от него.
6 Достаточно сказать, что научные публикации большинства 
массовых источников и проектов электронных ресурсов не 
имеют статуса рецензируемых публикаций и предмета ин-
дексирования, по совершенно ясной бюрократической ло-
гике и «убедительному» аргументу, как не относящиеся к 
периодическим изданиям.
7 Под влиянием западно-европейской историографии по-
следней трети XX в. концептуальное осмысление Петров-
ских реформ в последнее время ведется в России в русле 
новых направлений социальной истории, исторической ан-
тропологии, истории повседневности, просопографии. Вряд 
ли нужно доказывать, что необходимым, но недостаточным 
условием написания убедительного коллективного портрета 
малых социальных, территориально-этнических и прочих 
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дователей в последние полтора десятилетия не 
способствует систематическим публикациям и 
обработке массовых источников по истории шля-
хетства. Как ни парадоксально, интерес к данным 
источникам возникает спорадически и даже «слу-
чайно» – в связи с обращением к другим темам 
и проблематике, чего в целом нельзя сказать по 
отношению к другим массовым источникам пе-
тровского времени1.

От первой четверти XVIII в. сохранилось не-
сколько десятков массовых источников о служи-
лых людях и шляхетстве, различных по инфор-
мативности и полноте. Кадастровые документы 
учета имеют сведения по более узкому предмету 
заданной тематики, чем служебно-учетная доку-
ментация. Например, относительно хорошо изу-
ченные сказки Генерального двора 1699–1701 гг. 
создавались для выяснения размеров поуездного 
владения более 16 тыс. светских дворовладель-
цев и нескольких тысяч лиц духовного звания на 
момент составления сказок и по переписи 1678 г.2 
Сказки жителей Санкт-Петербурга по переписям 
1710, 1713, 1717, 1718 гг.3 собирались для выяс-
нения состава и состояния дворовладений, строе-
ний в новой столице и охватывали среди прочих 
чинов одну территориальную «корпорацию». Из 
служебно-учетных документов опубликованы 
боярские списки 1700–1713 гг., которые отража-
ют ежегодный чиновный состав и назначения на 
внеполковую службу 11 тыс. «царедворцев» – об-
ладателей московских чинов. После 1713 г. мо-
сковские чиновные перечни составлялись Сена-
том еще 8 лет, но за исключением 1720–1721 гг. 
не сохранились. В позднейших списках не ото-
бражались актуальные назначения большинства 
лиц, поэтому царь поручил Сенату составить но-
вую документацию, в которой была бы прописа-
на служба каждого.

Известно несколько массивов сказок 1700, 
1702, 1703, 1705–1706 гг., которые охватывают 
несколько сотен «царедворцев». Совокупность 

групп может быть привлечение источников, несущих персо-
нальную информацию и массовые данные о представителях 
этих групп.
1 Вне истории шляхетства активно и плодотворно изучаются 
массовые источники по локальной, экономической истории 
Петровской эпохи. Достаточно выделить большой интерес к 
писцовым и переписным книгам, источникам монастырского 
хозяйства, публикацию и обработку, в том числе с помощью 
регестов таможенных и кабацких книг. См.: Материалы XV 
Всероссийской научной конференции «Писцовые книги 
и другие массовые источники XVI–XX веков». М., 2008; 
Раздорский А. И. О регестировании... С. 223–227.
2 Водарский Я. Е. Население России… С. 34–40.
3 Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова… 
С. 53–71.

этих сказок имеет большую ценность для вери-
фикации данных аналогичных источников. Из-
вестны три крупнейших смотра шляхетства 1715, 
1718 и 1721–1722 гг. Первые два оказались менее 
обширны и удачны по охвату шляхетства, чем 
последний, что подтвердили многочисленные 
списки нетчиков 1715 г. и статистика «царедвор-
цев», не явившихся на смотр 1718 г.4

Государевы и сенатские смотры Петровского 
времени как институт социальной мобильности 
могли бы быть познавательным и продуктивным 
предметом исследований, но сведения о боль-
шинстве смотров рассредоточены по архивным 
фондам и делам. Попытки создать систематиза-
цию смотров терпят неудачу, если отталкивают-
ся на документы одних архивов без привлечения 
других. Поводов и вариантов проведения смо-
тров было значительно больше, поэтому они не 
укладываются в предложенные 2–3 варианта си-
стематизации5. Смотры устраивались ежегодно 
и многократно для разных групп служилых лю-
дей и преследовали различные цели. Без перво-
начального решения архивных эвристических и 
источниковедческих задач вряд ли удастся до-
стичь репрезентативной реконструкции истории 
смотров как институции. Сохранившийся архив-
ный материал смотров служилых людей давно 
востребован для выяснения судеб отдельных 
личностей, фамилий и различных «корпораций» 
служилой элиты. При изучении отдельных био-
графий «птенцов гнезда Петрова», составлении 
родословных шляхетских фамилий историки пер-
манентно обращаются к материалам двух учет-
ных «кампаний» 1720–1721 и 1721–1722 гг. Так 
называемые офицерские сказки, затребованные 
из полков в Военную коллегию в 1720–1721 гг., 
хранящиеся ныне в РГВИА, частично изданы в 
виде подробных регестов Н. П. Волынским и из-
учены М. Д. Рабиновичем относительно корпуса 
офицерства и шляхетства6. Офицерские сказки 
собирались как чисто бюрократическая акция вне 
какого-либо смотра и касались всех офицеров по-
левой армии, начиная с унтер-офицерских чинов, 
должностей профосов, лекарей.

4 По данным 1720 г. на сенатский смотр 1718 г. не явилось 
2820 «царедворцев», то есть 70,7 % от списочного числа 
в 3985 человек. См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 4. Л. 176–
176 об. Однако общее число «царедворцев» по статистике 
1720 г. завышено по причине полкового учета «начальных 
людей» вне разрядно-сенатских учреждений первой четвер-
ти XVIII в.
5 Ср.: Калашников Г. В. Учет офицерских кадров… С. 116–
119.
6 Волынский Н. П. Постепенное развитие…; Рабино-
вич М. Д. Социальное происхождение… С. 133–171.
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Исполнение правительственного курса всеоб-
щей ревизии служилых людей после сбора офи-
церских сказок продолжил смотр шляхетства 
1721–1722 гг. для неслужащих в полевой армии: 
«царедворцев», отставных офицеров, дворцовых 
чинов и гражданских служащих. Массив доку-
ментации этого крупного мероприятия внутрен-
ней политики Петра I начала 1720-х гг., несмотря 
на масштабность и объем собранной информа-
ции, привлекается в историографии пока только 
для уточнения биографий и истории отдельных 
локальных корпораций шляхетства1. К уже из-
вестным общим сведениям было бы полезно до-
бавить, что назначенный к руководству смотром 
стольник С. А. Колычев еще до начала смотра в 
1721 г. именовался герольдмейстером, вел об-
ширную переписку с Сенатом и губернаторами, 
ввел сложную систему документооборота своей 
«разборной комиссии».

Смотр имел несколько прописанных указами 
задач: выяснить пофамильный состав шляхетства 
по подробным спискам, выявить неслужилых 
недорослей, определить физическую годность 
дворян, назначить всех способных на службу. 
Стремление определить годных к военной служ-
бе в полевую армию уступало задаче наполнить 
кадрами провинциальную и коллежскую админи-
страции. Окончание Северной войны не способ-
ствовало пополнению армии. Актовый материал 
смотра о назначении на службу показывает, что 
правительство настойчиво добивалось опреде-
ления подходящих кадров в гражданскую адми-
нистрацию. В составленных по итогам списках 
напротив выбранных фамилий в провинциаль-
ные учреждения ставилась отметка «достоин» 
или «не достоин» в зависимости от грамотности, 
физического состояния и опыта военной службы 
человека. Известный «Список военным чинам»2, 
опубликованный как сводный документ из не-
скольких книг (ф. 286 РГАДА), не был главным 
документом смотра, так как только частично 
приближал организаторов к поставленным ори-
ентирам. Ставить вопрос об иерархии докумен-
тов ведомства сенатской Герольдмейстерской 
конторы было бы некорректно. Каждый из них 
способствовал или выполнению тактических за-
дач смотра, возникавших по мере его продолже-
ния, или стратегических установок, определен-
ных именными указами. Новизна смотра с точки 
зрения делопроизводства состояла в появлении 

1 Проскурякова М. Е. Материалы «Общего смотра служило-
му классу»… С. 243–250.
2 Список военным чинам 1-й половины XVIII столетия // Се-
натский архив. Т. 7. СПб., 1895. С. 636–811.

новых по форме и содержанию документов, хотя 
части механизма приезда и организации смотра 
были изобретены ранее Разрядным приказом. В 
политическом смысле смотр 1721–1722 гг., не-
смотря на незавершенность в назначенные сроки, 
оказался самой масштабной, многозадачной и ре-
зультативной акцией инспектирования шляхет-
ства при Петре I.

Прибывая на смотр в новую столицу в конце 
1721 г.3 или в начале 1722 г. в Москву, служилый 
человек записывался «в канцелярии разборных 
дел» в «книге приездов», ставил подпись. Далее 
он в течение нескольких дней подавал «сказку»4, 
которую чаще записывал нанятый писец со слов 
опрашиваемого, последний и был вновь обязан 
собственноручно подписать текст. Сказки смо-
тра – это своеобразное curriculum vitae человека 
XVIII в., которое строилось по единому «опрос-
нику». Почтенный возраст или совершенная не-
мощь не освобождали от смотра и подачи сказки 
«за своими руками». Только находящиеся при 
смерти могли получить разрешение от Сената 
пройти смотр в губернии с вердиктом доктора 
и обязательством подать сказку. Прописанный 
порядок неуклонно следовал распорядительным 
актам с ужесточаемыми за неявку санкциями. От 
смотра не могли уклониться даже руководители 
смотра и бывшие сенаторы. Курирующие смотр 
сенаторы подавали сказки за своих детей, учив-
шихся заграницей. Исполняемость указа способ-
ствовала аккумуляции обширного материала о 
«шляхетстве» в Герольдии, а затем в централь-
ных и провинциальных архивах. 

В настоящее время – к началу изложения про-
екта удалось обработать основные архивные дела 
из трех фондов РГАДА (Герольдии, Сената, Мо-
сковской канцелярии герольдмейстерских дел), в 
которых, вероятно, в конце XVIII в. сформирова-
ли несколько архивных подборок книг, объеди-
няющих несколько чинов5. Наиболее полно со-
хранились и корректно подобраны четыре книги 
«царедворцевых» сказок из полутора сотен пер-
воначальных книг. В одном архивном деле оказа-
лись утрачены около 200 сказок «царедворцев»6. 
Благодаря дублированию имен в книгах приез-

3 По первым указам шляхетство Санкт-Петербурской про-
винции должно было явиться на смотр в Сенат до конца 
октября 1721 г., что исполнено не было. Неявившиеся при-
езжали в Москву в январе-марте 1722 г.
4 Многие сказки не датированы числом (указывают год и ме-
сяц), вероятно, потому, что могли быть составлены до смо-
тра и подаваться после записи приезда. Дата резолюции дья-
ка на сказке, как правило, позже записи приезда на 1–2 дня.
5 РГАДА. Ф. 248. Д. 1339. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7–9 (сказки).
6 Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7. Нет л. 365–685.
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дов1 и сказок удалось реконструировать имена 
около трети авторов утраченных сказок и вы-
явить их оригинальные подписи, сведения о 
рождении и начале службы. В настоящее время 
известно 930 уникальных документов, имеющих 
подписи «царедворцев» (здесь и далее – кроме 
жильцов) или их доверенных лиц. Это составляет 
не менее 40 % от числа всей исследуемой группы. 
Вероятно, всего на смотре было подано не более 
1100 сказок «царедворцев». До сих пор остается 
неизвестной итоговая статистика смотра и общая 
численность шляхетства, явившегося на смотр 
1721–1722 гг., подавших сказки на имя героль-
дмейстеров С. А. Колычева и И. Н. Плещеева2. 
Сличение имен подателей сказок с «книгами при-
ездов» показывают, что число записавших при-
езды, а значит, и поставленных к смотру, было 
значительно выше. Пока не выявлены, например, 
сказки придворных служителей (конюхов, стряп-
чих и др.), хотя имеются сведения о примерно 
300 служителях, явившихся на смотр.

Таким образом, вопросам организации смо-
тра и сохранившихся персонализированных до-
кументов о шляхетстве должны быть посвящены 
отдельные исследования. Тем не менее, сведения 
документов об одной из надежно установленных 
групп шляхетства уже могут быть изучены на 
примере 930 «царедворцев»3.

Предлагаемый проект компьютерной инфор-
мационной системы преследует две ключевые за-
дачи: аккумуляции данных о всех «царедворцах» 
генерального смотра шляхетства 1721–1722 гг. и 
разработки оптимальной методики презентации 
информации. Создать полный свод всех имею-
щихся биографических данных о всех участниках 
смотра в пилотном проекте по вышеназванной 
причине эвристического свойства невозможно. 
Такая задача без апробации методики презента-
ции данных была бы к тому же преждевременна.

Для поиска персональной биографической 
информации о шляхетстве каждый исследова-
тель до сих пор вынужден строить индивиду-
альную траекторию трудоемкого поиска путем 
полистового просмотра архивных дел по фондам 
РГАДА (ф. 286, ф. 394, ф. 248) или по неполным 
алфавитным указателям, которые неравномерно 

1 Там же. Д. 3. Л. 1–5, 17, 23, 32, 34, 36, 39 («книги приездов»).
2 По просмотру большинства книг смотра 1721–1722 гг. 
РГАДА, число всех сохранившихся шляхетских сказок 
должно быть выше 4300. Только в ф. 286, в основном, вме-
стившем сказки, их сохранилось около 3800+200. Подсчет 
сделан по среднему объему книг описи 1.
3 930 документов содержат данные о «царедворцах» в чинах 
от комнатных стольников до дворян московских; известно 
около 700 сказок жильцов.

описывают делопроизводственные документы 
смотра 1721–1722 гг. В архиве в XIX в. было со-
ставлено несколько пофамильных (часто без ини-
циалов) указателей. Благодаря недавнему ана-
лизу состояния научно-справочного аппарата по 
ф. 286 сотрудникам архива удалось установить, 
что часть книг смотра не описана вовсе4, среди 
них и «книги приездов» шляхетства. Имеющиеся 
указатели охватывают одновременно несколько 
книг и представление о содержании и структуре 
каждого дела дать не могут. Плачевное состояние 
указателей объясняется различным содержанием 
книг и масштабностью научно-справочной рабо-
ты, которая не была завершена в дореволюцион-
ное время. В других российских и зарубежных 
архивохранилищах материал этого смотра по 
шляхетству также существует, но только в части 
отправки служилых на смотр.

Решению вопроса архивной эвристики, задаче 
создания биографического банка данных гене-
рального смотра 1721–1722 гг. будет содейство-
вать проект информационной поисковой системы 
о «царедворцах» – одной из привилегированных 
и надежно идентифицируемых групп шляхетства. 
В основе описываемого проекта лежит регести-
рование наиболее информативных документов: 
сказок и «книг приездов» «царедворцев». Полно-
текстовая передача документов этой группы лиц 
кажется идеальной, но не решает поставленных 
проблем, в том числе аналитической. Избыточ-
ной в частности будет и передача повторяющих-
ся формул сказок (интитуляции, инскрипции) и 
подкрепленных в большинстве случаев мало-
информативной копии «паспорта» по смотру 
1718 г. Создание регестов документов смотра ви-
дится более оптимальным по поисковым возмож-
ностям, менее затратным по времени проектиро-
вания5. Дополнительный аргумент против полно-
текстового выбора презентации текста заключа-
ется в трудоемкой аналитике биографической ин-
формации и итогов смотра. Регесты не могут пре-
тендовать на всеохватный анализ информации, 
так же как и полнотекстовая публикация, о чем 
было сказано выше. Тем не менее, сокращенная 
4 По данным архивной справки (размещена в конце описи 
л. 1–7), подготовленной в 2008 г. Н. А. Каплиной под руко-
водством М. В. Бабич, отсутствуют справочные указатели к 
следующим книгам описи 1 ф. 286: 36, 39, 47, 50, 60, 80, 83, 
87–89, 101, 104, 125, 134, 147, 152, 189, 195, 200, 237. 
5 Основной объем трудозатрат при полнотекстовой публи-
кации массовых источников определяют три корректуры 
транслитерированного текста: по электронной фотокопии 
документа; по архивному оригиналу, чтобы учесть особен-
ности почерка; по отображению загруженной базы данных с 
копией документа. В случае регестовой публикации доста-
точно ограничиться двумя корректурами.
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формализованная передача актовых документов 
могла бы значительно приблизить решение эври-
стических и аналитических задач. Составление 
компьютерных регестов в виде базы данных ос-
новывается на разработанных принципах «клас-
сической» археографии по формализации данных 
и представлению их с помощью таблицы.

Проектирование любой базы данных после 
выбора источника, стратегии и средств репре-
зентации продолжается определением так назы-
ваемых сущностей базы, атрибутов сущностей, 
полей, структуры электронных таблиц, а на про-
граммном уровне – взаимосвязей реляционных 
таблиц для построения эффективного поискового 
алгоритма (программы запросов). Без разработки 
«поисковика» труд проектировщика «базы» оста-
нется только электронной таблицей подсобного 
использования (что вне задач проверки или вве-
дения в научной оборот новых данных, в общем, 
оправдано) с ограниченными функционалом вну-
трипрограммного поиска и возможностями ком-
бинирования данных, с бедностью форм репре-
зентации данных.

Поэтому, на мой взгляд, наиболее оптималь-
ным решением для трансляции и поиска данных 
о «царедворцах» смотра 1721–1722 гг. может 
быть проектирование реляционной базы данных. 
Ее потенциальные возможности давно востребо-
ваны для эвристических задач, для аккумуляции 
архивных данных о шляхетстве, для изучения 
малоизвестных петровских институций и качеств 
петровского общества.

Возможные сущности базы данных представ-
лены в табл. 1. Несколько полей (4 а, 4 б, 5 а, 
7 б-д) отражают формализованные показатели 
сведений источников с возможностью последую-
щего статистического анализа, а уникальные из-
вестия (текстовые фрагменты), не поддающиеся 
формализации, аккумулирует поле 7 е.

Основные этапы реализации проекта: 1) вы-
явление архивных документов по группе «ца-
редворцев» и составление списка имен; 2) скани-
рование документов; 3) проектирование модуля 
формализации: выбор данных регестирования, 
обоснование вариантов, тестирование примеров; 
4) выбор программного обеспечения и проекти-
рование программы поиска; 5) заполнение базы 
данных и редактирование данных; 6) загрузка 
базы данных и ее тестирование; 7) корректура 
электронного текста, загруженного в базу с имид-
жами архивных документов. Часть обозначенных 
действий могут выполняться не в строгой после-
довательности, а параллельно.

Поиск данных источников о «царедворцах» 

предусмотрен по шести параметрам: указателям 
именному, видов и географии служб, перечню 
чинов «царедворцев», выходным данным источ-
ников, видам документов.

Таблица 1
Структура реляционных таблиц ИПС «Регесты 

сказок генерального смотра шляхетства 
1721–1723 гг.»

Поля основных объектов (сущно-
стей) базы данных

Связь c та-
блицами

Таблица 1. Именные формулы «царедворцев»
а) Именная формула (современная 
орфография) «Чины», «Со-

кращенные 
сведения»

б) Самоименование (аутентичная 
орфография)
в) Чин (московский, офицерский), 
должность 
Таблица 2. Вид документа смотра
а) Дата составления документа

«Архивные 
фонды», «Со-
кращенные 
сведения»

б) Дата дьяческой резолюции
в) Название вида источника
г) Выходные данные архивной еди-
ницы хранения
д) Номер листа/оборота
Таблица 3. Чины

а) Чины, должности «царедворцев» «Именные 
формулы»

Таблица 4. География и виды служб
а) Названия и даты «походов» «Сокращен-

ные сведения»б) Названия мест и служебных на-
значений.
Таблица 5. Дети «царедворца»
а) Имя, возраст, сведения о службе, 
грамотность детей

«Именные 
формулы»

Таблица 6. Архивные фонды

а) Выходные данные архивных дел «Вид доку-
мента»

Таблица 7. Сокращенные сведения и примечания
а) Дата составления документа

«Архивные 
фонды», «Вид 
документа», 
«География 
служб», 
«Именные 
формулы», 
«Дети «царед-
ворца»

б) Возраст
в) Год начала службы
г) Перечень служб «царедворца»
д) Дворовое число, сообщенное на 
смотре 
е) Полнотекстовые фрагменты
ж) Формула подписи личной/дове-
ренного
з) Археографические примечания
и) Номер листа документа

Одно из шести «окон» поиска сводных данных 
на примере сказки полковника И. Н. Плещеева 
включает следующие регестовые записи, выво-
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димые по имени царедворца (табл. 2). В зависи-
мости от интенсивности служебных поручений и 
желания «царедворца» сказка могла быть подроб-
ной до 2–3 листов или достаточно краткой, как 
нижепубликуемое «ведение»1 Плещеева, ставше-
го вторым в истории России герольдмейстером. 
Повторяющиеся в сказках сведения выделены в 
прил. 1 курсивом, не имеют уникального харак-
тера и не подлежат регестированию. Напротив, 
уникальные записи источников, не поддающиеся 
формализации, отображаются как закавыченные 
фрагменты текста.

Регестирование сказки Плещеева целесоо-
бразно представить в виде таблицы, которая мо-
жет быть сгенерирована из базы данных при по-
иске из именного указателя шляхетства (табл. 2). 
Более лаконично выглядят записи приездов «ца-
редворцев» в «книгах приездов» (прил. 2), в кото-
рых, в отличие от сказок, не прописаны подроб-
ности служебной карьеры, но указаны год начала 
и состояние в службе на момент подачи сказки, 
возраст, количество дворов и дополнительно 
адрес временного пребывания в Москве. Поэто-
му уникальные данные «книг приездов» целесоо-
бразно регестировать.

Принципиальные отличия компьютерной 
публикации регестов от печатно-типографской 
(аналоговой) заключаются в обеспечении ши-
рокого доступа к информации проектируемой 
интернет-публикации. Выбираемая технология 
реляционной базы данных предусматривает воз-
можность использования поискового механизма 
по заданному числу параметров. Имеющаяся в 
современном источниковедении практика подго-
товки регестов в виде баз данных демонстрирует, 
что компьютерная модель регеста с поливариант-
ными возможностями поиска, по всей видимости, 
не может быть реализована вне табличной фор-
мы, что для «классической» археографии в теоре-
тическом смысле было неприемлемым смешени-
ем двух форм сокращенного издания источника 
регестовой и табличной. В данном случае форма 
сокращенной передачи текста регестов в поли-
вариантной2 табличной структуре является тех-
нологически необходимой формой презентации 
текста, воспроизводимого из базы данных. По 
сути необходимо признать, что регестовая база 
данных должна быть признана новой формой со-
кращенной передачи текста и метаданных исто-
рического источника.

1 «Ведение» в данном случае – синоним сказки, исходившей 
от должностного лица.
2 В базе данных предусматривается несколько таблиц 
сводных данных для запросов по указателям.

Таблица 2
Пример регеста сказки И. Н. Плещеева

Название полей базы дан-
ных, выводимых в одной из 

шести форм поиска
Регест

Дата составления доку-
мента Декабрь 1722 г.

Название (самоназвание) 
вида источника Сказка (ведение)

Именная формула (совре-
менная орфография)

Плещеев Иван Никифо-
рович

Именная формула и само-
именование

Полковник Иван Ники-
форов сын Плещеев

Чин московский стольник
Возраст (полных лет) 46* (47)
Год начала службы (вид и 
чин)

1682/83 г. (пожалован в 
стольники)

Виды служб и пожалова-
ний/назначений

1700 «написан в офице-
ры»

Названия и даты «похо-
дов», служб, отставки

[1711 г.] «на турецкои 
акцыи ранен»
1715 г. по именному ука-
зу «определен к делам».

Дворов (по переписным 
книгам 7186 г.) 250

Дети
Парамон, 14 лет, «учит-
ца в Ынженернои школе 
в Москве»

Собственноручная (дове-
ренного) подпись

Полковник Иван Плеще-
ев

Дата дьяческой резолюции 20 декабря 1722 г.

Выходные данные РГАДА. Ф. 248. Д. 8103. 
Ч. 1. Л. 14–14 об.

* Традиционно в сказках указывался возраст в не-
полных годах, полные годы сообщались в редких слу-
чаях дополнительно (см. прил. 2).

Начальная стадия проекта информационной 
системы, посвященной только одной группе шля-
хетства – «царедворцам», позволит детально раз-
работать методику регестирования сказок, при-
менив ее для других групп шляхетства или мас-
совых источников сходного жанра.

Приложение 1
1721 г., декабрь. – Сказка полковника 

И. Н. Плещеева
В Концелярию разбоиного3 дела ближнему 

столнику Степану Андреевичу Колычеву. Ведение.
Полковник Иван Никифоров сын Плещеев 

обьявляет истинную правду по должности вер-
нои своеи присяги к службе его императорско-
го величества без всякого закрытия и фалши от 
роду мне сорок семь лет. В столники пожалован 
во сто девяноста первом году и в 700-м году на-

3 Ошибка писца. Должно быть: разборного.
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писан в офицеры. И был на службах его импера-
торского величества. И на турецкои акцыи ранен, 
а в 715-м году по имянному его императорского 
величества указу определен к делам. И с того году 
и поныне у дел, а поместья  и вотчин за мною и за 
сыном моим по переписным книгам 186-го году в 
Московском и в разных городех двести пятдесят 
дворов, а сколко в них мужеска полу по душам, 
о том явно в скасках, которыя подаваны от при-
кащиков и от старост в 719-м и в 720-м и в нынеш-
нем 721-м годех, которыя скаски ныне в Санкт 
Питербурхе в концелярии ведения Полковник1 / 
брегадира и генералного ревизора господина Зо-
това. А родственников и других крыющихся его 
императорского величества от службы я никого 
незнаю. Детеи у меня мужеска полу сын Порамон 
четырнатцати лет учитца в Ынженернои школе в 
Москве, а буде сим ведением обьявляю неправду 
и за ту мою неправду указал бы его император-
ское величество учинить его величества по указу. 
Иван Плещеев.

1721 декабрь 20 день записав в книгу взять в 
повытье2.

РГАДА. Ф. 248. Д. 8104. Ч. 1. Л. 14–14 об. 

Приложение 2
1722 г., январь 27. – Запись приезда на смотр 

шляхетства 
генерал-квартирмейстера В. А. Опухтина
Генерал квартермистр [отьютант] Василеи Ан-

дреев сын Опухтин от роду ему шесдесят пять лет, 
шестои год. Служит со 176-го году крестьян за ним 
дворов3. Двор свои имеет за Никицкими вороты и 
сказан ему его императорского величества указ, 
что ему без указу с Москвы не сьехать и явитца 
к смотру в Розборнои канцелярии. Ныне он у дел 
в Орловскои правинцыи воеводою. Генерал кварь-
терьмистр Василеи Опухтин руку приложил4.

РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 32. Л. 225 об.
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The article deals in short with the understanding of the regesta (summary) in the diplomatics and archeog-
raphy as one of the types of a reduced reproduction of the historical sources’ text. The author proposes a 
hypothesis for preconditions of the introduction of mass historical sources on the history of nobility into sci-
entific circulation. The informative value of the documents of the general nobility inspection of 1721–1722, 
relative to similar activities of Peter The Great’s Government, is brought to light. The author analyzes the 
main stages of the archaeographic preparation of the edition of “skazkas” of courtiers (more than 900 repre-
sentatives of military men, who started their careers in Moscow ranks) in the form of a reduced regesta. The 
paper presents a project of general subjects and queries of the database for putting on the Internet. In the ar-
ticle appendices are published “skazkas”, written by Colonel I. N. Pleshcheyev, and “zapis’ priezda” (record 
of visit) to the nobility inspection by ex-Senator V. A. Apukhtin.

Keywords: archeography (computer edition); prosopography; database; Russian nobility; regesta; Peter 
The Great; information retrieval system; nobility; regesta; Peter The Great; information retrieval system.
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